
  1

 

 

№ 9 

2022 



  2

 

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

2022, № 9  

(печатная версия Всероссийского научного журнала  
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» – 

www.online-science.ru) 
 

Основан в 2010 г. 
 

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

Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ  
журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» включен  

в перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. 
 

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

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

Лицензионный договор Научная Электронная Библиотека  
(Российский индекс научного цитирования) 

№ 223-07/2011R от 15.07.2011 г.  
 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

Попов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, профессор 
 
 

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 

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

 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ: 

Шелкова Елена Андреевна 
 
 

ПЕРЕВОДЧИК: 

Шелкова Елена Андреевна 
 

КОРРЕКТОР: 

Попов Михаил Юрьевич 
 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
 
ООО «Наука и образование» 
 

ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский государственный университет» 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
 

  350005, Краснодарский край, г. Краснодар, переулок Народный, д. 2/1, оф. 6 

 
Электронный адрес: milena.555@mail.ru 



3 

 

 
 
 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
 

 
Председатель редакционного совета: 
 

Осипов Геннадий Васильевич, академик Рос-
сийской академии наук, доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута социологии Федерального научно-иссле-
довательского социологического центра Россий-
ской академии наук; 
 

Заместители председателя редакционного 
совета по работе со студентами, магистрантами,
аспирантами: 
 

Хунагов Рашид Думаличевич, Почётный работ-
ник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, доктор социологических 
наук, профессор, директор Научно-исследова-
тельского института комплексных проблем Ады-
гейского государственного университета; 
 

Гугуева Дарья Александровна, (по работе со 
студентами, магистрантами, аспирантами), кан-
дидат социологических наук, доцент кафедры от-
раслевой и прикладной социологии Института со-
циологии и регионоведения Южного федераль-
ного университета;  
 

Члены редакционного совета: 
 

Атоян Корюн Лукашевич, доктор экономиче-
ских наук, профессор, ректор Армянского госу-
дарственного экономического университета, Рес-
публика Армения; 
 

Вишневецкий Кирилл Валерьевич, доктор юри-
дических наук, профессор, начальник кафедры 
уголовного права и криминологии Краснодарского 
университета МВД России; 
 

Волков Юрий Григорьевич, Заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор философских наук, про-
фессор, научный руководитель Института социо-
логии и регионоведения Южного федерального 
университета; 
 

Голенкова Зинаида Тихоновна, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор философских наук, про-
фессор, руководитель Центра исследования со-
циальной структуры и социального расслоения 
учебно-образовательного центра Института со-
циологии Федерального научно-исследова-тель-
ского социологического центра Российской акаде-
мии наук; 
 

Гришай Владимир Николаевич, доктор социо-
логических наук, профессор, профессор кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисци-
плин Ессентукского института управления, биз-
неса и права; 
 

Дятлов Александр Викторович, доктор социо-
логических наук, профессор, заведующий кафед-
рой экономической социологии и регионального 
управления Института социологии и регионове-
дения Южного федерального университета; 
 
 
 

 
 
 
EDITORIAL BOARD: 
 

 
Chairman Editorial Board:  
 

Gennady V. Osipov, Academician of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Profes-
sor, Chief Researcher at the Institute of Sociology of 
the Federal Research Sociological Center of the Rus-
sian Academy of Sciences; 
 
 

Deputy Chairman of the Editorial Board for Work 
with Students, Masters, Graduate Students: 
 
 

Rashid D. Hunagov, Honorary Worker of Higher 
Professional Education of the Russian Federation, 
Doctor of Sociological Sciences, Professor, Director 
of the Research Institute of Complex Problems of the 
Adygea State University; 
 
 

Darya Gugueva, (for work with students, undergrad-
uates, postgraduates), Candidate of Sociological Sci-
ences, Associate Professor of the Department of 
Branch and Applied Sociology of the Institute of So-
ciology and Regional Studies of the Southern Federal 
University; 
 

Members of the editorial Board: 
 

Koryun L. Atoyan, Doctor of Economics, Professor, 
Rector of the Armenian State University of Econom-
ics, Republic of Armenia; 
 
 

Kirill V. Vishnevetskiy, Doctor of Law, Professor, 
Head of the Department of Criminal Law and Crimi-
nology of the Krasnodar University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia; 
 

Yuri G. Volkov, Honored Scientist of the Russian Fed-
eration, Doctor of Philosophy, Professor, Scientific Di-
rector of the Institute of Sociology and Regional Studies 
of the Southern Federal University; 
 
 

Zinaida T. Golenkova, Honored Scientist of the Rus-
sian Federation, Doctor of Philosophy, Professor, 
Head of the Center for the Study of Social Structure 
and Social Stratification of the Educational Center of 
the Institute of Sociology of the Federal Research So-
ciological Center of the Russian Academy of Sci-
ences; 
 
 

Vladimir N. Grishay, Doctor of Sociological Sci-
ences, Professor, Professor of the Department of 
General Humanitarian and Natural Sciences of the 
Essentuki Institute of Management, Business and 
Law; 
 

Alexander Viktorovich Dyatlov, Doctor of Sociol-
ogy, Professor, Head of the Department of Economic 
Sociology and Regional Management of the Institute 
of Sociology and Regional Studies of the Southern 
Federal University; 
 
 

 



4 

 

 
Зеленский Владимир Дмитриевич, Заслужен-

ный юрист Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор, Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, За-

служенный юрист Кубани, руководитель про-

грамм магистрской подготовки юридического фа-

культета Кубанского аграрного университета; 
 

Игнатов Александр Николаевич, доктор юриди-

ческих наук, профессор, профессор кафедры уго-

ловного права и криминологии Крымского фили-

ала Краснодарского университета МВД России; 
 

Касьянов Валерий Васильевич, доктор социо-

логических наук, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории России, 

декан факультета журналистики Кубанского госу-
дарственного университета; 
 

Карепова Светлана Геннадьевна, кандидат со-

циологических наук, руководитель Отдела опера-
тивных исследований, заместитель руководителя 

Центра социологии и экономики знания Инсти-

тута социологии Федерального научно-исследо-

вательского социологического центра Российской 

академии наук; 
 

Кашкаров Алексей Александрович, доктор 
юридических наук, доцент, начальник кафедры 

уголовного права и криминологии, Крымский фи-

лиал Краснодарского университета МВД России; 
 

Клещина Елена Николаевна, доктор юридиче-

ских наук, профессор кафедры уголовного про-
цесса Московского университета МВД России; 
 

Кочербаева Айнура Анатольевна, доктор эко-

номических наук, профессор, руководитель ООП 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

(менеджмент) Киргизско-Российского славян-

ского университета. г.Бишкек, Кыргызстан; 
 

Коновалов Станислав Иванович, Заслужен-

ный сотрудник МВД России, доктор юридических 
наук, профессор, профессор Ростовского инсти-

тута защиты предпринимательства;  
 

Куемжиева Светлана Александровна, доктор 
юридических наук, профессор, заведующая ка-

федрой международного частного и предприни-

мательского права Кубанского государственного 

аграрного университета имени И.Т. Трубилина; 
 

Маркова-Мурашева Светлана Александровна,
доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры теории, истории государства и права Ку-
банского государственного университета;  
 

Невский Сергей Александрович, Заслуженный 
сотрудник органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, доктор юридических наук, профессор, 
заместитель начальника Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России,
начальник научно-исследовательского центра № 1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zelensky V. Dmitriyevich, Honored Lawyer of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Hon-
orary Worker of Higher Professional Education of the 
Russian Federation, Honored Lawyer of Kuban, 
Head of Master's degree programs of the Faculty of 
Law of Kuban Agrarian University; 
 

 
 

Aleksandr N. Ignatov, Doctor of Law, Professor, 

Professor of the Department of Criminal Law and 

Criminology of the Crimean branch of the Krasnodar 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia;
 

Valery V. Kasyanov, Doctor of Sociology, Doctor of 
Historical Sciences, Professor, Head of the Depart-

ment of Russian History, Dean of the Faculty of Jour-

nalism of Kuban State University; 
 
 

Svetlana G. Karepova, Candidate of Sociological Sci-
ences, Head of the Operational Research Depart-

ment, Deputy Head of the Center for Sociology and 

Economics of Knowledge of the Institute of Sociology 

of the Federal Research Sociological Center of the 

Russian Academy of Sciences; 
 
 

Aleksey A. Kashkarov, Doctor of Law, Associate 

Professor, Head of the Department of Criminal Law and 

Criminology, Crimean Branch of Krasnodar University 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
 

Elena N. Kleshchina, Doctor of Law, Professor of the 
Department of Criminal Procedure of the Moscow Uni-

versity of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
 

Aynura A. Kocherbayeva, Doctor of Economics, Pro-

fessor, Head of the PLO «Economics and Management 

of the National Economy» (management) Kyrgyz-Rus-

sian Slavic University. Bishkek, Kyrgyzstan; 

 
 

Stanislav I. Konovalov, Honored Employee of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, 

Professor, Professor of the Rostov Institute for the 

Protection of Entrepreneurship;  
 

Svetlana A. Kuemzhieva, Doctor of Law, Professor,

Head of the Department of International Private Law

and Business Law of the Kuban State Agrarian Uni-

versity named after I.T. Trubilin; 
 
 

Svetlana A. Markova-Murasheva, Doctor of Law, 

Professor, Professor of the Department of Theory, 

History of State and Law of Kuban State University; 
 
 

Sergei A. Nevsky, Honored Employee of the Internal 
Affairs Bodies of the Russian Federation, Doctor of 
Law, Professor, Deputy Head of the All-Russian Re-
search Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Head of the Research Center № 1; 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 

Нарбут Николай Петрович, доктор социологи-
ческих наук, профессор, первый заместитель де-
кана, заведующий кафедрой социологии Россий-
ского университета дружбы народов;  
 

Ображиев Константин Викторович, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой уголовно-правовых дисциплин Универси-
тета  прокуратуры Российской Федерации;  
 

Пан Давей, доктор социологических наук, про-
фессор, директор Института социологии Шанхай-
ской академии общественных наук. Китайская 
народная республика; 
 

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры уго-
ловного права Российского государственного 
университета правосудия; 
 

Пусько Виталий Станиславович, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ, доктор фило-
софских наук, профессор; 
 

Романова Анна Ильинична, доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой эко-
номики и управления в городском хозяйстве Ка-
занского государственного архитектурно-строи-
тельного университета; 
 

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

Самыгин Сергей Иванович, доктор социологи-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
управления персоналом и социологии Ростов-
ского государственного экономического универ-
ситета; 
 

Силин Анатолий Николаевич, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор социологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Западно-
сибирского филиала Института социологии РАН; 
 

 

Снимщикова Ирина Викторовна, Заслуженный 
деятель науки Кубани, академик РАЕН, профес-
сор, доктор экономических наук, профессор, про-
фессор кафедры экономики и финансового ме-
неджмента Кубанского государственного техно-
логического университета имени И.Т. Трубилина; 
 

Сумачев Алексей Витальевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, курс-лидер по направле-
нию уголовное право Югорского государствен-
ного университета; 
 

Тузиков Андрей Римович, доктор социологиче-
ских наук, профессор, декан факультета промыш-
ленной политики и бизнес-администрирования 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета; 
 

Упоров Иван Владимирович, доктор историче-
ских наук, кандидат юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры административного и 
конституционного права Краснодарского универ-
ситета МВД России; 
 
 
 
 

 
 
 

Narbut N. Petrovich, Doctor of Sociology, Profes-
sor, First Deputy Dean, Head of the Department of 
Sociology of the Peoples' Friendship University of 
Russia; 
 

Konstantin V. Obrazhiyev, Doctor of Law, Profes-
sor, Head of the Department of Criminal Law Disci-
plines of the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation; 
 

Mr. Dawei, Doctor of Sociology, Professor, Director 
of the Institute of Sociology of the Shanghai Academy 
of Social Sciences. People's Republic of China; 
 
 

Yury E. Pudovochkin, Doctor of Law, Professor, 
Professor of the Department of Criminal Law of the 
Russian State University of Justice; 
 
 

Vitaly S. Pusko, Honored Worker of the Higher 
School of the Russian Federation, Doctor of Philoso-
phy, Professor; 
 

Anna I. Romanova, Doctor of Economics, Professor, 
Head of the Department of Economics and Manage-
ment in Urban Economy of Kazan State University of 
Architecture and Civil Engineering; 
 
 

Irina N. Rykova, Doctor of Economics, Professor, 
Head of the Center for Industrial Economics of the 
Research Financial Institute of the Ministry of Fi-
nance of the Russian Federation; 
 

 

Sergey I. Samygin, Doctor of Sociology, Professor, 
Professor of the Department of Personnel Manage-
ment and Sociology of Rostov State University of 
Economics; 
 
 

Anatoly N. Silin, Honored Scientist of the Russian 
Federation, Doctor of Sociological Sciences, Profes-
sor, Chief Researcher of the West Siberian Branch of 
the Institute of Sociology of the Russian Academy of 
Sciences; 
 

Irina V. Snimschikova, Honored Scientist of Kuban, 
Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Professor, Doctor of Economics, Professor, Profes-
sor of the Department of Economics and Financial 
Management of the Kuban State Technological Uni-
versity named after I.T. Trubilin; 
 

Alexey V. Sumachev, Doctor of Law, Professor, 
Course Leader in Criminal Law at Ugra State Univer-
sity doctor of jurisprudence, professor, Yugra state 
university; 
 

Andrey R. Tuzikov, Doctor of Sociology, Professor, 
Dean of the Faculty of Industrial Policy and Business 
Administration of Kazan National Research Techno-
logical University; 
 
 

Ivan V. Uporov, Doctor of Historical Sciences, Can-
didate of Legal Sciences, Professor, Professor of the 
Department of Administrative and Constitutional Law 
of the Krasnodar University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia; 
 
 
 
 



6 

 

Фархутдинов Инсур Забирович, доктор юриди-
ческих наук, руководитель Центра междуна-
родно-правовых исследований Института госу-
дарства и права Российской академии наук, глав-
ный редактор научного журнала «Евразийский 
юридический журнал»; 
 

Харитонов Евгений Михайлович, академик 
Российской академии наук, доктор социологиче-
ских наук, дкотор сельскохозяйственных наук, 
профессор, директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института риса. 

Insur Z. Farkhutdinov, Doctor of Law, Head of the 
Center for International Legal Studies of the Institute 
of State and Law of the Russian Academy of Sci-
ences, Editor-in-Chief of the scientific journal «Eura-
sian Legal Journal»; 
 
 

Evgeny M. Kharitonov, Academician of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Sociological Sci-
ences, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Di-
rector of the All-Russian Rice Research Institute. 

  



7 

 

 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Баблоян Н.В., Лилюхин А.М., Корф Д.С.  
К вопросу о формировании аддиктивного поведения молодежи:  
влияние потребительской культуры  ..................................................................................................................  15 
 

Бородавко Л.Т., Чимаров С.Ю.  
Воспитательный аспект поддержания необходимого уровня эмоционального интеллекта:  
в контексте действия фактора успешности служебной деятельности сотрудника ОВД  ...............................  19 
 

Ван Синьлу 
Авторские радиопрограммы в системе российского и китайского радиовещания  ........................................  22 
 

Ван Синьлу  
Традиционное вещание и Интернет масс-медиа: содружество или конкуренция?  .......................................  25 
 

Вологина Е.В.  
Литературные премии как социально-сберегающий механизм: социокультурный аспект  ...........................  28 
 

Герасимов М.В., Дровалева Л.С., Шалагинова Н.А., Паламарчук С.А.  
Риски и угрозы молодежной социализации, представленные в сети Интернет  ............................................  35 
 

Гнатюк М.А., Усов В.Н., Кротов Д.В.  
Студенческие отряды как фактор, обеспечивающий рост социального капитала молодежи  ......................  40 
 

Деточенко Л.С., Костырин Е.Г.  
Трудовая интеграция молодых людей с инвалидностью в контексте возрастных переходов  .....................  44 
 

Ельникова Г.А., Дьячук Д.С., Поляков И.С.  
Роль массового спорта в улучшении социального самочувствия онлайн-работников  .................................  50 
 

Капитанова Н.В.  
Особенности адаптации преподавателей высшей школы  
к условиям цифровой образовательной среды  ................................................................................................  54 
 

Карепов Г.Е., Карепова С.Г.  
Пропаганда: социокультурный и художественный аспекты  ............................................................................  58 
 

Карлеба В.А.  
Проблемы развития мотивации профессионального учения 
в условиях становления нового социального порядка  ....................................................................................  63 
 

Левченко Н.В.  
Экологическая политика РФ, 2008–2020 гг.  
Восстановление природоохранного ведомства  ...............................................................................................  67 
 

Лилюхин А.М., Баблоян Н.В., Корф Д.С.  
Теория маргинальности как подход  
к выявлению специфики поведения российской молодежи  ............................................................................  72 
 

Любецкий Н.П., Лукьяшко А.Г., Самыгин С.И., Труфанова С.Н.  
Отечественная интеллигенция как фактор нестабильности  
российской государственности (Часть 2)  ..........................................................................................................  76 
 

Макеева Е.А., Макеева И.А., Громова К.А.  
Деятельность студенческих объединений  
в системе успешной социальной адаптации учащихся школ  ..........................................................................  85 
 

Орлова С.Ю.  
Роль средств массовой информации в формировании доверия  
к вакцинопрофилактике в условиях пандемии COVID-19  ................................................................................  88 
 

Ставило С.П.  
Политический и социально-экономический потенциал криминологии  ...........................................................  92 
 

Щёлоков Д.В.  
Критериальность моделей социальных трансформаций  
в контексте проблематики цифровой социологии  ............................................................................................  95 
 



8 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Афаунов А.З., Урумов А.В., Тарасенко Д.В.  
Доверие к правовой системе как фактор существования гражданского общества  .....................................  103 
 

Ашин А.А., Михайлов А.Е., Семенов С.А.  
Отдельные аспекты построения следственных версий  
по делам о незаконном обороте наркотиков  ..................................................................................................  108 
 

Бельтран Н.С., Рябчиков В.В.  
Отдельные аспекты вынесения судебного решения с участием присяжных заседателей  ........................  112 
 

Бякина С.И.  
К вопросу о воспитательной работе с несовершеннолетними,  
освобожденными условно-досрочно  ...............................................................................................................  115 
 

Васильева Я.Ю.  
Криптовалюта как предмет преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ  .......................  118 
 

Вильнова В.А.  
Категория вреда в механизме правового регулирования  ..............................................................................  122 
 

Гараева Г.Ф., Терентьев И.А.  
Право и нравственность: особенности взаимосвязи в эпоху цифровой трансформации ...........................  126 
 

Готчина Л.В.  
Криминальные угрозы в киберпространстве и предпосылки их криминологического познания  ................  130 
 

Зыков Д.А., Савин А.А.  
Рецидив – концепция становления и укрепления института  .........................................................................  134 
 

Зяблова Т.Е., Комарова Я.Б.  
Использование элементов художественной культуры  
в преподавании истории государства и права  ...............................................................................................  137 
 

Кабышева А.К.  
Выморочное имущество в международном частном праве  ..........................................................................  140 
 

Кабышева А.К.  
Сравнительно-правовой анализ института недостойных наследников  
в современном международном частном праве  ............................................................................................  145 
 

Кольчурин А.Г., Садырина Л.В.  
Электронные доказательства в уголовном процессе  ....................................................................................  150 
 

Косолапов А.Д., Чимаров С.Ю., Бородавко Л.Т.  
Правоохранительный аспект легализации информации в сети Интернет  
об украинских преступных организациях и военных преступниках  ..............................................................  153 
 

Лакомская М.Ю.  
Административная преюдиция в уголовном праве: теоретические и практические аспекты  .....................  156 
 

Лизикова М.С.  
Современное состояние и перспективы развития сотрудничества государств  
в области использования атомной энергии в рамках СНГ  ............................................................................  159 
 

Лысенков С.Г., Талянин В.В., Чимаров Н.С., Бялт В.С.  
Национальное законодательство самоуправляемого государства Аруба  
об особенностях заключения брака и зарегистрированного партнерства  ...................................................  165 
 

Люев Т.Х.  
Вопросы социальной и правовой защиты лиц, оказывающих содействие органам,  
осуществляющим оперативно-разыскную деятельность  
(на примере законодательства некоторых стран Ближнего Зарубежья)  ......................................................  170 
 

Наумова Н.В., Абрамков А.О.  
К вопросу об использовании искусственного интеллекта  
в сфере работы с обращениями граждан  .......................................................................................................  173 
 

Некоз А.С.  
Рецензия на книгу: William A Schabas,  
The Trial of the Kaiser (Oxford University Press 2018)  ......................................................................................  177 
 

Степаненко А.С., Барашева Е.В., Ангаева О.А.  
К вопросу о реализации образовательной услуги как конституционной обязанности  ................................  179 
 

Степанян Г.С.  
Развитие законодательства в области сделок с земельными участками  ....................................................  183 



9 

 

Хао Цзэжунь 
Метод и логика применения международного права Судом Европейского Союза  .....................................  186 
 

Чимаров С.Ю., Чимаров Н.С., Бялт В.С.  
Теоретико-правовые суждения Георга Гегеля как отражение комплексного интегрирования  
компетенции полицейского ведомства в конструкцию государства  .............................................................  189 
 

Шаназарова Е.В., Борисова Д.А.  
Субъект преступления по российскому законодательству:  
его сущность и правовая характеристика  .......................................................................................................  192 
 

Щербакова А.И.  
Деятельность ЮНЕСКО по правовому регулированию некоторых видов биотехнологий  ..........................  196 
 

Ярославский М.А.  
Методологические основы анализа предотвращения корыстных преступлений,  
совершаемых в отношении лиц преклонного возраста  .................................................................................  200 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Домбровский А.Н., Коновалова Т.В., Надирян С.Л., Сенин И.С.  
Внедрение принципов ESG в развитие транспортных систем  ......................................................................  205 
 

Коновалова Т.В., Надирян С.Л., Котенкова И.Н.  
Экономическая эффективность складской логистики торговой компании  ...................................................  208 
 

Соргутов И.В., Светлаков А.Г.  
Цифровизация отдельных направлений деятельности предприятий АПК  
в рамках формирования конкуретной системы управления  .........................................................................  211 
 

Хоровинникова Е.Г., Гнатюк М.А., Гагаринская Г.П.  
Идентификация качества процессов управления трудовой деятельностью персонала  
в условиях цифровизации на предприятиях транспортной отрасли  ............................................................  215 



10 

 

 
 

SOCIOLOGICAL SCIENCES  
 
Natalia V. Babloyan, Andrey M. Lilyukhin, Diana S. Korf  
On the formation of addictive behavior of young people: the influence of consumer culture  ................................  15 
 

Leonid T. Borodavko, Sergey Yu. Chimarov 
The educational aspect of maintaining the required level emotional intelligence:  
in the context of action factor of success in the performance of an internal affairs officer  ....................................  19 
 

Wan Xinlu  
Author's radio programs in the system of russian and chinese radio broadcasting  ..............................................  22 
 

Wan Xinlu 
Traditional broadcasting and Internet mass media: community or competition?  ..................................................  25 
 

Ekaterina V. Vologina 
Literary prizes as a social saving mechanism: sociocultural aspect  .....................................................................  28 
 

Maxim V. Gerasimov, Lyudmila S. Drovaleva,  
Natalya A. Shalaginova, Sergey A. Palamarchuk 
Risks and threats of youth socialization presented on the Internet  .......................................................................  35 
 

Maksim A. Gnatyuk, Vladimir N. Usov, Dmitry V. Krotov 
Student groups as a factor ensuring the growth of the social capital of youth  ......................................................  40 
 

Lyudmila S. Detochenko, Evgeny G. Kostyrin 
Labor integration of young people with disabilities in the context of age transitions  .............................................  44 
 

Galina A. Elnikova, Dmitry S. Dyachuk, Ivan S. Polyakov  
The role of sports for everyone in improving the social well-being of online workers  ...........................................  50 
 

Nadezhda V. Kapitanova  
Features of adaptation of higher school teachers  
to the conditions of the digital educational environment  .......................................................................................  54 
 

Gennady E. Karepov, Svetlana G. Karepova  
Propaganda: sociocultural and artistic aspects .....................................................................................................  58 
 

Vladimir A. Karleba 
Problems of development of motivation for professional learning  
in the setting of a new social order  .......................................................................................................................  63 
 

Natalia V. Levchenko  
Environmental Policy of the Russian Federation,  
2008–2020 Restoration of the environmental Department  ...................................................................................  67 
 

Andrey M. Lilyukhin, Natalia V. Babloyan, Diana S. Korf 
The theory of marginality as an approach to identifying  
the specifics of the behavior of Russian youth ......................................................................................................  72 
 

Nikolay P. Lyubetsky, Alyona G. Lukyashko,  
Sergey I. Samygin, Svetlana N. Trufanova  
Domestic intelligentia as a factor of instability of the russian statehood (Part 2)  ..................................................  76 
 

Elena A. Makeeva, Inna A. Makeeva, Kristina A. Gromova 
Student associations’ activities in the system  
of successful social adaptation of schoolchildren  .................................................................................................  85 
 

Sofia Yu. Orlova 
The role of mass media in the formation of confidence  
in vaccine prevention in the context of the COVID-19 pandemic  ..........................................................................  88 
 

Sergey P. Stavilo  
Political and socio-economic potential of criminology  ...........................................................................................  92 
 

Denis V. Shelokov  
Criteria of models of social transformations in the context  
of the problems of digital sociology  .......................................................................................................................  95 
 



11 

 

JURISPRUDENCE 
 
Anzor Z. Afaunov, Asker V. Urumov, Denis V. Tarasenko 
Trust in the legal system as a factor of the existence of civil society  ..................................................................  103 
 

Andrey A. Ashin, Alexey E. Mikhailov, Sergey A. Semenov  
Some aspects of the construction of investigative versions  
in cases of drug trafficking  ..................................................................................................................................  108 
 

Natalia S. Beltran, Vadim V. Ryabchikov  
Certain aspects of adjudication with the participation of jurors  ...........................................................................  112 
 

Svetlana I. Byakina  
On the issue of educational work with minors released on parole  ......................................................................  115 
 

Yana Yu. Vasilieva  
Cryptocurrency as a subject of crimes provided for  
in articles 174 and 174.1 of the criminal code of the Russian Federation  ...........................................................  118 
 

Valentina A. Vilnova  
Category of harm in the mechanism of legal regulation  ......................................................................................  122 
 

Galina F. Garaeva, Igоr A. Terentev  
Law and morality: features of interrelation in the era of digital transformation  ....................................................  126 
 

Larisa V. Gotchina 
Criminal threats in cyberspace and the prerequisites for their criminological research  ......................................  130 
 

Daniil A. Zykov, Andrey A. Savin  
Relapse – the concept of becoming and strengthening the institute  ...................................................................  134 
 

Tatiana E. Zyablova, Yana B. Komarova  
The use of elements of artistic culture in teaching the history of state and law  ..................................................  137 
 

Aliya K. Kabysheva  
Extortionate property in private international law  ................................................................................................  140 
 

Aliya K. Kabysheva  
Comparative legal analysis of the institution  
of unworthy heirs in modern private international law  .........................................................................................  145 
 

Andrey G. Kolchurin, Lyubov V. Sadyrina  
Electronic evidence in criminal proceedings  .......................................................................................................  150 
 

Alexey D. Kosolapov, Sergey Yu. Chimarov, Leonid T. Borodavko 
Law enforcement aspect of information legalization on the Internet 
about Ukrainian criminal organizations and war criminals  ..................................................................................  153 
 

Marta Y. Lakomskaya 
Administrative prejudice in criminal law: theoretical and practical aspects  .........................................................  156 
 

Marina S. Lizikova 
The current state and prospects for the development of cooperation between states  
in the field of the use of atomic energy within the framework of the CIS  ............................................................  159 
 

Sergei G. Lysenkov, Valery V. Talyanin,  
Nikolai S. Chimarov, Viktor S. Byalt 
National legislation of the self-governing State of Aruba on specifics  
of marriage and registered partnership  ...............................................................................................................  165 
 

Tembot Kh. Lyuev 
Issues of social and legal protection of persons providing assistance  
to bodies carrying out operational-search activities  
(on the example of the legislation of some countries of the Near Abroad)  .........................................................  170 
 

Natalya V. Naumova, Artem O. Abramkov  
To the question of the use of artificial intelligence  
in the field of work with citizens' appeals  ............................................................................................................  173 
 

Arkfdii S Nekoz 
Book Review: William A Schabas, The Trial of the Kaiser  
(Oxford University Press 2018)  ...........................................................................................................................  177 
 

Alexey S. Stepanenko, Eleva V. Barasheva, Olga A. Angaeva 
On the issue of the implementation of educational services  
as a constitutional obligation ...............................................................................................................................  179 
 



12 

 

George S. Stepanyan 
Development of legislation in the area of land transactions  ................................................................................  183 
 

Hao Zerun  
Method and logic of application  
of international law by the Court of Justice of the European Union  ....................................................................  186 
 

Sergey Yu. Chimarov, Nikolai S. Chimarov, Viktor S. Byalt 
Theoretical and legal judgments of Georg Hegel as a reflection integrated integration  
of the competence of the police department in the construction of the state  ......................................................  189 
 

Elena V. Shanazarova, Darya A. Borisova  
The subject of the crime under Russian law: its essence and legal characteristics  ............................................  192 
 

Alyona I. Shcherbakova  
UNESCO activities on legal regulation of certain types of biotechnologies  ........................................................  196 
 

Mikhail A. Yaroslavsky 
Methodological foundations of the analysis of the prevention  
of mercenary crimes committed against the elderly  ............................................................................................  200 
 

ECONOMIC SCIENCES 
 
Alexander N. Dombrovsky,  
Tatyana V. Konovalova, Ivan S. Senin  
Implementation of ESG principles in the development of transport systems  ......................................................  205 
 

Tatyana V. Konovalova, Sofia L. Nadirian, Irina N. Kotenkova  
Economic efficiency of warehouse logistics of a trading company  .....................................................................  208 
 

Ilya V. Sorgutov, Andrei G. Svetlakov 
Digitalization of certain areas of activity of agricultural enterprises within the framework  
of the formation of a competitive management system  ......................................................................................  211 
 

Evgeniya G. Khorovinnikova,  
Maksim A. Gnatyuk, Galina P. Gagarinskay 
Identification of the quality of personnel labor management processes  
in the context of digitalization at transport industry enterprises  ..........................................................................  215 
  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  

НАУКИ 

  



14 

 

  



15 

 

УДК 316 
DOI 10.23672/h4253-4252-9436-a 
 
Баблоян Наталия Валериевна 
доцент кафедры экономической  
и социальной теории, 
Ростовский государственный университет 
Минздрава России 
econandsociologyrostgmu@yandex.ru 
 
 
 
Лилюхин Андрей Михайлович  
доцент кафедры экономической  
и социальной теории, 
Ростовский государственный  
университет Минздрава России 
dalai-lama2006@yandex.ru 
 
 
 
Корф Диана Семеновна 
заведующая методическим кабинетом  
кафедры экономической  
и социальной теории, 
Ростовский государственный университет 
Минздрава России 
korf.diana@yandex.ru 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

МОЛОДЕЖИ: ВЛИЯНИЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

   
 
 
Natalia V. Babloyan 
Associate Professor  
of the Department of Economic  
and Social Theory,  
Rostov State Medical University  
of the Ministry of Health  
of the Russian Federation  
econandsociologyrostgmu@yandex.ru 
 
Andrey M. Lilyukhin 
Associate Professor  
of the Department of Economic  
and Social Theory,  
Rostov State Medical University  
of the Ministry of Health  
of the Russian Federation 
dalai-lama2006@yandex.ru  
 
Diana S. Korf 
Head of the Methodological Office  
of the Department of Economic  
and Social Theory, 
Rostov State Medical University of the Ministry 
of Health of the Russian Federation 
korf.diana@yandex.ru 
 

ON THE FORMATION  

OF ADDICTIVE BEHAVIOR  

OF YOUNG PEOPLE: THE INFLUENCE  
OF CONSUMER CULTURE 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье рассматривается фор-

мирование аддиктивного поведения молодежи на 

фоне влияния потребительской культуры; показаны 

причины и отражена ретроспектива появления и 

развития феномена потребительских практик; про-

ведены различия между терминами «культура по-

требления» и «потребительская культура». На ос-

нове анализа ценностей российской молодежи сде-

ланы выводы о воздействии потребительской куль-

туры на ее поведение. 
 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, потреби-

тельские практики, культура потребления, девиант-

ное поведение, культура потребления. 

 

   

Annotation. This article examines the formation of ad-

dictive behavior of young people against the back-

ground of the influence of consumer culture; shows the 

causes and reflects the retrospective of the emergence 

and development of the phenomenon of consumer 

practices; distinguishes between the terms «consumer 

culture» and «consumer culture». Based on the analysis 

of the values of Russian youth, conclusions are drawn 

about the impact of consumer culture on its behavior. 
 

 

Keywords: addictive behavior, consumer practices, con-

sumer culture, deviant behavior, consumer culture. 

 

                                                                       

 
сли обратиться к исторической ретроспек-
тиве, можно вылить тот факт, что феномен 

потребительской культуры возник с 70-х годов 
прошлого века в Западной Европе и США. При-
чины возникновения данной культуры и, связан-
ного с ней поведения, кроются не только и не 
столько в экономической плоскости (высокий уро-
вень жизни, появление целого ряда новых по-
требностей и поощрение роста их удовлет-

ворения за счет выпуска новых линеек товаров и 
услуг), сколько, с появлением и распростране-
нием практик потребительского поведения в раз-
ных сферах социума. Данная форма культуры и, 
основанное на этом поведение, во многом носила 
идеологическую подоплеку, обусловленную реа-
лиями идущей Холодной войны и стремлением 
показать преимущества западной модели постро-
ения общества. 

Е 
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Изначально, возникновение теории и практики по-
требительства основывалось на тенденциях со-
циостратификационного принципа, то есть, «при-
обретение товаров способствует восхождению 
человека в социальной иерархии, оно фактически 
маркирует социальные страты с помощью пред-
метов» [1]. То есть, ценность приобретаемой ста-
тусной вещи носит не только экономический ха-
рактер, но и определенный ценностный, который 
зачастую служит неким маркером социальной 
дифференциации. То есть, в сознании фиксиру-
ется тот факт, что обладание определенными 
статусными вещами дает гарантию на успех, мо-
жет помочь в сохранении существующего соци-
ального статуса или осуществлении восходящей 
социальной мобильности. То есть социокультур-
ное развитие человека зависит от количества 
имеющихся экономических ресурсов, и соответ-
ствия им тем культурным притязаниям практик 
потребления, которые характерны для принима-
ющей либо референтной социальной группы.  

В дальнейшем, практика потребительства, в част-
ности, практика массовых рыночных продаж про-
никла и в культуру. Можно отметить появление 
особой потребительской культуры, которую 
можно определить следующим образом: «… Об-
ласть обмена, которая наполнена структурами 
повседневности, идеологическими надстройками 
товаров, «культурными технологиями», и где эко-
номика начинает доминировать над обществом и 
культурой» [2]. То есть, отмечаются формирова-
ния коллективных представлений о значимости 
вещей, их определенном статусе и роли каждой 
из них для определения социальной позиции их 
обладателя. Наблюдаются тенденции к эстетиза-
ции приобретаемых индивидом материальных 
благ. При этом ключевым здесь является принцип 
временного существования ценностей, благо-
даря которому, происходит перманентный про-
цесс поиска и открытия новых форм культуры. Как 
правило, во главу угла ставится не столько их 
практическая функциональность, а статусная 
направленность. Поиск новых решений и откры-
тий данного культурного опыта главным образом 
сконцентрирован не на развитии и познании но-
вого, а на возможности удивить и произвести не-
вероятное впечатление. Это приводит к тому, что 
зачастую факт общения как коммуникационного 
канала, служащего для развития и инновацион-
ной деятельности, подменяется потребитель-
скими практиками, когда основной вехой социаль-
ного поведения индивида в группе становится 
обучение практикам потребления.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо диф-
ференцировать определения «культура потреб-
ления» и «потребительская культура». Первое, в 
целом, дает определенный перечень необходи-
мых качеств, которыми должен обладать товар, 
потенциально могущий послужить источником 
удовлетворения существующей потребности. В 
свою очередь, потребительская культура – это 
совокупность ситстемообразующих практик по-
требления и сохранения, воспроизводства и 
трансляции потребительских ценностей и знаний 
(консьюмеризм). На наш взгляд, здесь уместна 
следующая цитата:  

«Во-первых, массово-информационную культуру, 
возникшую на Западе в результате бурного раз-
вития масс-медиа.  

Во-вторых, потребительский стиль жизни, сводя-
щий многомерное социальное бытие человека 
Запада к узкому набору действий, направленных 
на обладание материальными благами.  

В-третьих, глобальный консьюмеризм, задающий 
противоречивую механику взаимодействия стан-
дартов потребления и культур разных стран 
мира» [2].  

Можно сделать вывод о том, что глобальный кон-
сьюмеризм является неотъемлимой частью и 
центром феномена потребительской культуры. 
Полученные результаты могут использоваться 
различными акторами в различных сферах жизни 
общества. К примеру, некоторые ценности ис-
пользуются политической элитой для создания и 
обоснования идеологии потребительского обще-
ства. В этой ситуации ресурсы СМИ с помощью 
своих инструментов навязывают социуму данные 
ценности в качестве образов и смыслов, необхо-
димых для удовлетворения здесь и сейчас и от-
ражающих конъюктуру современного этапа раз-
вития общества. На основании этого механизма, 
возникают особые потребительские практики, ха-
рактерные для времяпровождения и функциони-
рования отдельных индивидов и социальных 
групп в целом.  

Феномен потребительской культуры в молодеж-
ной среде носит свои уникальные черты. Во мно-
гом это обусловлено тем фактом, что молодежь, 
априори, является наиболее активной частью об-
щества, и ее представители, как правило, ориен-
тированы на ценности модернистской направлен-
ности. Относительно нашей страны, уместно бу-
дет привести результаты социологического ис-
следования, согласно которому: 

«1) модернисты, представленные жителями мега-
полисов и городского среднего класса (28 %);  

2) традиционалистская периферия, сосредото-
ченная в средних и малых поселениях и среди по-
жилой части общества (26 %);  

3) промежуточный, наиболее массовый слой 
россиян, с одной стороны, сохранивший ориента-
цию на традиционалистские ценности, а с другой 
— утративший механизмы социальных связей, 
характерные для традиционного общества, и ори-
ентированный на ценности общества массового 
потребления (41 %)» [3, с. 55].  

Российская молодежь от 18 до 29 лет относится к 
активной группе россиян, где составляет долю                                    
57 %. 

Молодежь определяется как особая социально-
демографическая группа, определяемая на ос-
нове возрастных характеристик, которые варьи-
руются от 14–16 до 29 лет, занимает специфиче-
ское социальное положение в структуре обще-
ства, вызванное особенностями ее социально-
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экономического и культурного развития, и. как 
следствие, социально-психологическими свой-
ствами. Для представителей данной группы ха-
рактерно ограничение исполнение своих желаний 
и осуществления своих решений. В роли ограни-
чительных механизмов служат как господствую-
щие в обществе нормы культуры, морали и права, 
так и позицией родителей, которые зачастую не 
разделяют и не понимают устремлений своих де-
тей, которые уже набрались социального опыта и 
зачастую не считают себя детьми. Исходя из 
этого, критерий выбора определенных действий в 
фактической жизни молодежи представлен 
крайне скудно, что зачастую приводит к появле-
нию девиаций социального и психологического 
уровня.  

Наш научный интерес основан на социальных ас-
пектах, самыми значимыми из которых являются 
склонность к инфантилизму, а также, к осуществ-
лению девиантного и аддиктивного поведения. 
Кроме этого, стоит отметить, что далеко не все 
представители молодежи хотят и могут нести от-
ветственность за принятые самостоятельно ре-
шения, что, во многом, сковывает и так незначи-
тельную инициативу. Подтверждением данных 
строк служат и ценностные ориентации россий-
ской молодежи. 

Существующие социально-экономические рамки 
ограничения самовыражения молодежи приводят 
к необходимости появления приоритета уже со-
циокультурной идентификации. В частности, су-
ществующая субкультурная идентификация рос-
сийской молодежи как геймеров, неформалов и 
др., с одной стороны, является, с точки зрения ми-
рового опыта, универсальной, а с другой – во мно-
гом, не характерной для молодежи восточноевро-
пейских стран, что дает право говорить о пресло-
вутом особом пути даже в молодежной среде. 
Причиной этого, по данным социологических 
опросов, является достаточно высокий уровень 
межличностного доверия российской молодежи, 
которым сублимируется недостаток доверия ин-
ституционального. «Если расположить виды до-
верия по степени возрастания их уровня, – пишут 
российские социологи О.В. Китайцева и А.В.Ку-
ченкова, – то для молодежи восточноевропейских 

стран выстроится следующая последователь-
ность: институциональное – общественное – ло-
кальное – межличностное доверие» [4, с. 101]. То 
есть, наша отечественная молодежь, как пра-
вило, испытывает большее доверие к тем инди-
видам, которые непосредственно находятся в 
зоне их вербального общения.  

Кроме этого, огромное значение имеет наличие 
либо отсутствие информационной среды, в част-
ности доступного Интернета, в жизни молодежи. 
В современном мире именно этот фактор явля-
ется основным и даже во многом более важным, 
чем влияние господствующих в обществе тради-
ционных ценностей и авторитетов. В качестве 
альтернативы могут рассматриваться попытки 
совместить тенденции, встроить общекультурные 
идеалы и использовать актуальные современные 
технологии общения. К примеру, это может быть 
развитие хорошо нам известных из-за пандемии 
COVID-19 дистанционных форм обучения и об-
щения в формате открытых лекций с известными 
в молодежной среде учеными, имеющими компе-
тенцию разговаривать с молодежью «на одном 
языке», а также, различными виртуальными сим-
позиумами, выставками и консультациями. Од-
нако, с другой стороны, нельзя не признать, что 
ограничение межличностного общения нельзя 
компенсировать взаимодействием в виртуальной 
среде, так как функции различны – развития и ин-
формирования. На сегодняшний момент мы как 
сотрудники высшей школы можем констатиро-
вать наличие этой проблемы и в рамках высшего 
образования – очные занятия оказывают гораздо 
больший эффект на аудиторию, дистанционные 
формы обучения могут дополнять, но не заме-
нять непосредственное общение учитель-ученик. 

Отрицание молодежью ценностей и норм тради-
ционной культуры ведет к формированию практик 
аддиктивного поведения и наделения их новым 
ценностным смыслом в условиях потребитель-
ского общества. Это общество вместо самосовер-
шенствования и саморазвития посредством овла-
дения различными формами деятельности пред-
лагает молодежи наслаждаться и получать удо-
вольствие не от высших благ, а от материальных 
вещей. 
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сновные контуры действующей в настоя-
щее время системы морально-психологиче-

ского обеспечения (далее-МПО) органов внутрен-
них дел закреплены в Приказе МВД России от                           
25 декабря 2020 года № 900 [1], в соответствии с 
которым, МПО квалифицируется в качестве ос-
новного вида воспитательной работы с личным 
составом указанной государственной институции, 
предполагающего конкретно ориентированную 
деятельность по формированию у каждого со-
трудника ОВД совокупности качеств граждан-
ского, профессионального, психологического и 
нравственного значения, способствующих эф-
фективному решению профессиональных задач 
правоохранительной направленности. Указанное 
обстоятельство предопределяет целесообраз-
ность нашего обращения к проблеме формирова-
ния морально-психологической устойчивости со-
трудника органов внутренних дел (далее – ОВД) 
средствами воспитательного воздействия. По 
нашему представлению, нормативно-правовое 
установление отмеченного ведомственного пра-
вового акта свидетельствует об актуальности но-
вого осмысления приемлемых для личности со-
трудника ОВД следующих эмоциональных аспек-
тов:  

–  во-первых, его эмоционального отношения к 
выполнению долга своей службы;  

–  во-вторых, эмоционального восприятия им 
уровня поддержки себя как, по линии своего ве-
домства, так и со стороны своего служебного кол-
лектива. В данном случае мы апеллируем к фе-
номену «эмоциональный интеллект», являюще-
муся частным случаем социального интеллекта и, 
по нашему представлению, понимаемого в каче-
стве прирожденной и приобретенной способности 
индивида к адекватному управлению своими эмо-
циями, исходя из условий окружающей обста-
новки. Признавая несомненное проявление эле-
мента «прирожденности» эмоционального вос-
приятия окружающего человека мира, мы оцени-
ваем приобретенность человеком способности к 
управлению своими эмоциями в качестве преоб-
ладающего фактора стиля его поведения. В этой 
связи, наше обращение к теме эмоционального 
интеллекта именно с позиции воспитательной ра-
боты может быть оценено как, несомненно, вос-
требованное.  

Термин «эмоциональный интеллект» (далее – 
ЭИ) впервые был введен в научный оборот в ра-
боте, которую в 1964 г. опубликовали американ-
ские ученые М. Белдок и Д.Р. Дэвитц [4, p. 39], а 
его наиболее известное определение сформули-
ровал американский психолог и научный журна-
лист Д. Гоулман в своей одноименной книге «Ис-
кусственный интеллект» (1995 г.). В соответствии 
с суждениями указанного автора, искусственный 
интеллект означает определенную совокупность 
навыков и характеристик, способствующих прак-
тической и эффективной реализации человеком 
своей лидерской позиции. Как следует из логики 
размышлений Д. Гоулмана, любому пребываю-
щему в социуме индивиду следует контролиро-
вать как внешнее, так и внутреннее эмоциональ-
ное проявление своего отношения к происходя-
щему [5, p. 92–105]. Мы считаем, что отмеченное 

имеет общее распространение для представи-
теля любой публичной профессии, включая и со-
трудника ОВД. 

С учетом изложенного, важным направлением 
воспитания личного состава ОВД является приви-
тие всем его категориям уважительного отноше-
ния к социологическим параметрам измерения 
ЭИ, которые предоставляют личному составу 
воспитательных структур, включая специалистов 
психологической службы, ценные рекомендации 
по совершенствованию воспитания сотрудников 
ОВД. Как следует из экспертного заключения не-
которых зарубежных специалистов в области 
подбора квалифицированных кадров для занятия 
вакантных должностей в наиболее ответственных 
секторах государственного управления, рудимен-
тарный и случайный подход к решению вопроса 
подбора, аттестации и расстановки работников 
определенной квалификации, включая непра-
вильное представление о ценности человече-
ского капитала, предопределяет возникновение 
ошибок в аксиологии подлинных способностей 
специалистов и их эмоционального интеллекта 
[7, р. 1 ]. 

Принципиально значимым для обращения внима-
ния в системе воспитания сотрудников ОВД на 
проблему формирования эмоционального интел-
лекта является признание корреляции между 
влиянием должного уровня ЭИ на поддержание 
баланса работы и личной жизни сотрудников 
ОВД. Наиболее обстоятельно данный вопрос ис-
следован в научной работе, которую подготовили 
ученые из Университета Утара Малайзия (от 
англ. «Universiti Utara Malaysia», UUM). Изучив на 
основе социологического обследования 1566 по-
лицейских своей страны наличие взаимосвязи 
между ЭИ и балансом между работой и личной 
жизнью среди служащих полиции, включая влия-
ние организационной поддержки в качестве моде-
ратора на исследуемый спектр отношений, ука-
занные специалисты на основе применения ста-
тистического метода «частичной регрессии 
наименьших квадратов» (англ. «the Partial Least 
Square», PLS) подтвердили целесообразность 
повышения у правоохранителей уровня их эмоци-
онального интеллекта и внедрения политики их 
организационной поддержки [6]. В данном случае, 
под организационной поддержкой мы понимаем 
создание ситуации, при которой в системе МВД 
России достойно оценивается вклад каждого со-
трудника ОВД и проявляется забота о его благо-
получии, включая обеспечение необходимых 
условий по оказанию различных видов помощи и 
поддержки, на деле демонстрирующих признание 
значимости труда правоохранителя. 

Уточняя воздействие ЭИ на степень эффективно-
сти работы служащих полицейских формирова-
ний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 
О.Э. Аль Али, В. Магадли и И. Гарнер на основе 
научного анализа значимости общих умственных 
способностей и личностных качеств ЭИ на вы-
борке 310 полицейских объяснили дополнитель-
ное возрастание дисперсии в прогнозировании 
эффективности работы национальной полиции. 
Наряду с отмеченным, данные ученые заключают 
о примате роли ЭИ в обеспечении более высокой 
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степени вариативности в индивидуальном успехе 
полицейского, по сравнению с уровнем коэффи-
циента его IQ (от англ. «Intelligence Quotient»)                      
[3, р. 2].  

Исследуя особенности формирования ЭИ у со-
трудников российских органов внутренних дел, 
З.В. Якимова обоснованно заключает о важности 
воспитательной работы по поддержанию на 
должном уровне ЭИ в рядах сотрудников россий-
ских ОВД, эмоциональная компетенция которых 
предопределяет успешность реализации их пра-
воохранительной миссии [2, с. 413]. 

Подводя итог изложенному, мы сделали вывод о 
целесообразности демонстрации сотрудником 
ОВД не только обоснованности, законности и 

понятной реакции на происходящее, но и персо-
нального умения поддерживать необходимую 
коммуникацию с акторами своего социального 
взаимодействия независимо от их субъектной 
принадлежности к определенной страте россий-
ского общества. Наряду с отмеченным, следует 
обратить внимание на осознанное отношение ру-
ководящего состава МВД России относительно 
понимания необходимости общей координации 
работы починенных им воспитательных структур 
и специалистов психологических служб по 
направлению формирования у личного состава 
необходимого уровня эмоционального интел-
лекта, сила проявления которого во многом обу-
славливает успех служебной деятельности каж-
дого сотрудника ОВД. 
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Аннотация. Данная статья посвящена структуре рос-

сийского и китайского радиовещания, которое, не-

смотря на популярность телевидения в России и Ки-

тае, по-прежнему занимает лидирующие позиции 

среди населения, особенно в сельской местности. 

Анализируя особенности радиопередач, выходящих 

в эфир на российском и китайском телевидении, ав-

тор статьи приходит к выводу о том, что значитель-

ное место в сетке радиовещания занимают автор-

ские радиопрограммы. Выявляя тематическое и 

жанровое разнообразие этих программ, автор счи-

тает, что они не только отражают социальную струк-

туру российского и китайского общества, но и со-

здают имидж Китая и России как стран, в которых ра-

диоконтент носит творческий характер и обусловлен 

спецификой слушательской аудитории. 
 

Ключевые слова: средства массовой информации, 

радиовещание, авторская программа, региональ-

ные радиостанции, Интернет-радио. 

 

   

Annotation. This article is devoted to the structure of 

Russian and Chinese radio broadcasting, which, despite 

the popularity of television in Russia and China, still oc-

cupies a leading position among the citizens, especially 

in rural areas. Analyzing the features of radio broadcasts 

going on air in Russian and Chinese television, the au-

thor of the article came to the conclusion that a signifi-

cant place in the broadcasting network is occupied by 

the author’s radio programs. Revealing the thematic 

and genre diversity of these programs, the author states 

that they not only reflect the social structure of Russian 

and Chinese society, but also create the image of China

and Russia as countries in which radio content is crea-

tive and determined by the specifics of the audience. 
 

 

 

Keywords: mass media, radio broadcasting, author's 

program, regional radio stations, Internet radio. 

 

                                                                       

 
he increasing role of mass media in the life of 
the modern people is caused by the demands 

of time and by their great social, cultural and political 
significance. Among all the media groups, radio has 
always been the most popular type of mass media 
because radio broadcasting cover the large part of a 
country’s territory. 

Despite the fact that nowadays the radio broadcast-

ing does not play such a role as it did 30–40 years 

ago, it is still an essential component of the Russian 

and Chinese media system and largely determines 

the structure of the information space of these coun-
tries. 

In China and Russia radio is the chief medium by 

which news, information, and entertainment are be-

ing communicated to both urban and rural audiences. 

Though the popularity of television in these countries 

is extremely high, both Chinese and Russian people 
are listening to radio quite willingly, which is primarily 

due to its availability. 

Radio should be defined as an exclusively audio 
channel for transmitting information. If on television 
the sounds are in close connection with the visual 
aids, sounds (music, voice, noises) have been the 
basis of radio broadcasting [2]. So the author’s radio 
programs, the narrator of which selects music, infor-
mation, and other materials, are very popular among 
the citizens [1, p. 77]. According to the definition of                                          
A. Sherel, the author’s program is a broadcast, the 
creator of which simultaneously works as its pro-
ducer, director, literary and music editor, corrector 
[5]. The author’s radio broadcast the radio, due to the 
author’s emotional comments of the public and polit-
ical events and the empathy to the heroes’ fates, 
leave a response in the hearts of radio listeners. 

The radio station «Russian Radio» offers to listen the 
author’s programs «Closer to the body», «Money on 
a barrel», «Delicious life» created by Peter Cher-
nyshov. There are such programs as «The Evening 
show of Alla Dovlatova»; an entertaining evening 
show «Everything for the best», which is hosted by 
Yulia Baranovskaya and Maxim Privalov, Anna 
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Semenovich's program «Demob Album» and others 
on the waves of this radio staion. The broadcasts go-
ing on «Radio of Russia» are Larisa Katysheva’s talk 
show «Tomorrow in the world»; Galim Vergasov and 
Alexander Sladkov’s talk show «Overcoat» dedicated 
to the Armed Forces of the Russian Federation, the 
author’s program of the actor, chairman of the Rus-
sian Theatre Union Aleksander Kalyagin «Echoes of 
the theater»; the radio version of the TV program «Di-
alogues about the animals» with Ivan Zatevakhin; the 
author’s program about the writers and their books 
«KultBrigada» by Vyacheslav Konovalov, etc. 

Chinese radio network, in addition to the Central Ra-
dio Station in Beijing, is represented by more than 
300 regional transmitting stations and two thousand 
rural broadcasting centers. These radio stations 
transmit broadcasts that the various groups of the cit-
izens are interested in [4, p.108]. 

It should be noted that Chinese regional radio sta-
tions broadcast such a number of interesting author’s 
programs that the citizens of other provinces listen to 
them with pleasure. The topics of radio broadcasts 
are quite diverse, as well as their genre diversity. Chi-
nese radio stations transmit artistic, publicistic, enter-
tainment, scientific and informational programs in 
their air. The most radio broadcasts have a target au-
dience. For example, the radio station «Countryside 
Radio» offers a large number of programs dedicated 
to agriculture (for example, the program «The 
Landed Estates») to its listeners. 

There are also universal programs, i.e. programs that 
are interesting for the whole Chinese nation. For ex-
ample, one of the most popular regional radio broad-
casts is the entertainment radio program «Funny 
Firecracker with two charges». Listeners of all ages 
and social groups like music programs, such as 
«Modern Music» and «Musical Steering Wheel». Chi-
nese people listen to the radio shows in which fa-
mous doctors are taking part with interest. The invited 
guests talk about the most relevant and significant 
events in the medical sphere, about medicines and a 
healthy lifestyle. Listeners in turn can call the studio 

and ask their questions. One of such radio programs 
is the broadcast «Women’s Health». 

Some programs of Chinese radio broadcasting have 
been going on for many years. And they are still pop-
ular. Thus for 16 years the Zhengzhou radio station 
has been broadcasting the program called «Cola» for 
Breakfast». This broadcast gives a variety of practical 
information about the situations on the city’s roads, 
about the weather, about the economic condition in 
the country. The target audience of this broadcast is 
business people [3, p. 102]. 

At the end of the twentieth century, the author’ s radio 
programs of Russia and China filled the Internet 
space. Nowadays there are 23 Internet radio broad-
casting channels in Russia offering a large number of 
original programs to their listeners. For example. 
«The Russian radio» program «AutoTochka» which 
airs on the online radio station «JUICE», is very pop-
ular. The target audience of this program is listeners 
who own cars or who are planning to purchase them. 
The narrator of the program Anna Tolstova describes 
the techniques of a car care vividly and figuratively. 
She talks about emergency situations and gives rec-
ommendations how to overcome difficulties concern-
ing an auto (for example, how to dig out a car after a 
heavy snowfall). She advices which companies can 
sell good auto details. 

In China the era of Internet radio began in April 2009, 
when China International Radio («INETRADIO.CN»), 
opened on July 13, 2005, began preparations for 
online broadcasting throughout China. At present the 
Internet platform has expanded the transmission 
channels of radio broadcasting and attracted a new 
generation of radio audience, which now has the op-
portunity to listen to the author’s radio broadcasts in 
the World Wide Web. 

The author’s radio program helps any journalist to re-
veal all his professional knowledge, abilities and 
skills. But the author's program is also a great oppor-
tunity to bring something new to the history of the ra-
dio station. Due to the successful author’s program, 
the rating of the radio station can grow significantly. 
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Аннотация. Во второй половине ХХ века телевиде-

ние покорило весь мир. Но в начале ХХ столетия на 

смену традиционным средствам массовой инфор-

мации пришел Интернет, который стал новым источ-

ником информации. Но может ли Интернет заме-

нить традиционные средства информации (такие, 

как радио, телевидение) или же он является сопут-

ствующим средством распространения информа-

ции? Можно ли его считать конкурентом традицион-

ных СМИ или же Интернет – это одна из форм суще-

ствования радио- и телевещания в современную 

эпоху? На эти вопросы и попытается ответить автор 

данной статьи, рассмотрев особенности россий-

ского и китайского вещания, переместившихся на 

просторы Интернета. 
 

Ключевые слова: Интернет, масс медиа, традицион-

ное вещание, веб-ресурсы. 

 

   

Annotation. In the second half of the twentieth century, 

television conquered the whole world. But at the begin-

ning of the twentieth century, the traditional mass me-

dia were replaced by the Internet, who became a ne 

source of information. But can the Internet replace tra-

ditional media (such as radio, television) or is it an ac-

companying means of information dissemination? Can 

it be considered a competitor to traditional media, or is 

the Internet one of the forms of radio and television 

broadcasting in the modern era? The author of this ar-

ticle will try to answer these questions, to consider the 

features of Russian and Chinese broadcasting that have 

moved to the Internet. 
 

 

 

Keywords: Internet, mass media, traditional broadcast-

ing, web resources. 

 

                                                                       

 
t the beginning of the 21st century the infor-
mation field of all the world has expanded sig-

nificantly. The lives of people all over the world have 
been dominated by the Internet, which has replaced 
all the usual forms of mass communication.  

Nowadays Internet mass media is a usual phenome-
non. But what is Internet mass media? Any mass me-
dia registered as a mass media and transmitting con-
tent to the Internet platform is an Internet media (In-
ternet newspaper, Internet Magazine, Internet Radio, 
Internet Television). At the same time, now almost all 
traditional media upload their content to their web-
sites on the Internet [2, р. 23]. For example, some 
newspapers and magazines have abandoned paper 
printing and switched to an online format. The same 
thing happened with radio and television. Increasing 
their audience they began to organize Internet broad-
casting – to make video broadcasts, to create an ac-
count in FaceBook, Twitter and other networks. Due 
to the fact that Internet media replaced the traditional 
ones an individual may read an article or watch news 
on websites. Internet broadcasting have a number of 
advantages over traditional media, namely: lower 
cost; accessibility in all parts of the world; fast trans-
mission and rapid dissemination of information. 

Internet broadcasting help the users to learn about 
political, economic and cultural events in the country 
and in the world on fly.  

The Internet influenced the Russian and Chinese me-
dia as well. For Rusian citizens the Internet has be-
come the third resource for obtaining news after tele-
vision. Runet (the Russian Internet segment) has 
been developing in two ways. The first way is the 
transition of traditional media to a new digital plat-
form, the second one is the appearance of initially 
digital media, i.e. media focusing only on the Internet 
as a distribution system for information [3, p. 185]. 

M. Lukina distinguishes the following Russian Inter-
net broadcasting media: 

1. «Сlones» or equivalent copies of traditional 
broadcasting media.  

2. «Hybrids» or modified online versions of tradi-
tional broadcasting media.  

Despite the fact that these online media have proto-
types, there are only one common thing between 
online and offline versions – the brand name. This 
group of Internet broadcasting resources includes 
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such broadcasting channels as «VGTRK», «NTV», 
«Radio Mayak», etc. 

3. Online outlets independent from offline. Such 
broadcasting resources represent another model of 
traditional media web versions which is bound to the 
offline «parent», however uses all the possibilities of 
the online environment. A good example of such 
broadcasting media is «Ekho Moskvy» («Echo of 
Moscow») [3]. 

We would single out another group of broadcasting 
Internet resources which includes websites that com-
bine traditional TV channels. These sites present the 
most interesting information and entertainment chan-
nels (news, political and entertainment talk shows, 
children’s and religious programs, humorous pro-
grams, documentaries and feature films, etc., col-
lected from all traditional television channels. Among 
them are «BravoTV.ru», «See TV.tv», «Caban.TV», 
«TVizo», «InternTV.ru», «Online-Television», etc. 
[1]. Online broadcasting services are very popular, 
because a user can watch any TV program that he 
missed or watch some broadcasts and the latest 
news online. Besides, users can discuss television 
content by leaving their comments on the forums of 
such websites. M. Lukina writes: «One of online me-
dia particularities is new possibilities for communica-
tion with audience. Almost all of them use the func-
tion of social networking, interactive discussions and 
forums for regular communication with users <...>. 
Some media create their own virtual clubs, commu-
nities for communication not only with the editorial of-
fice, but also with each other» [3, 189]. 

The function of broadcasting Internet media in China 
is different from the function of the same media in 
Russia. Chinese broadcasting that has moved to In-
ternet is regarded as an essential political instrument. 
Internet media outlets are controlled by the Party’s 
apparatus (the Party is the owner, the manager and 
the practitioner of the media) and Chinese govern-
ment and are responsible for educating the masses 
and disseminating Communist ideology. The function 
of broadcasting Internet media is to ensure the loyalty 
and unity of the organisation’s members, to induce 
not only correct thinking but also correct behaving. In 
April 2000 the Internet Propaganda Administrative 

Bureau, responsible for guiding and coordinating the 
Chinese content web sites, was formed. Its strategy 
is to produce own broadcasting content and limit 
other news sources. The most Chinese websites tra-
ditionally copy the official broadcasting sources. But 
Internet helped the Chinese television to enter the in-
ternational broadcasting market. Due to the Internet, 
China’s voice is heard all over the world. China Cen-
tral Television (CCTV) is at the forefront of Chinese 
online massmedia. CCTV broadcasts in 140 foreign 
countries and can be accessed by some 1.5 billion 
people, but actual audience figures are not available 
to understand actual penetration. It has seven inter-
national channels that broadcast in English, French, 
Spanish, Arabic and Russian, as well as Chinese, 
and 7 foreign channels which transmit by Internet [5]. 
Thus CCTV aims at becoming a world-renowned 
broadcaster with an international news network. This 
will allow for a global spread of Chinese culture [6,                   
p. 10]. Internet broadcasting cannot be considered a 
competitor to traditional broadcasting. Internet is only 
distinct from other mass media. «A major edge or dis-
tinctiveness of the Internet over the old or existing 
mass media», O.P. Ohiagu writes, «lies in its ability 
to enhance the performance of the other media. In 
fact, it can be safely said that the Internet has be-
come an indispensable part of radio, television, 
newspaper and magazine’s effective and successful 
existence. The old mass media have continued to en-
hance their relevance by hooking up to the Internet. 
In a very short time, it will be inconceivable to think of 
any media outfit that can survive without supporting 
itself with an online version of its productions. There-
fore, the Internet can aptly be called not just a mass 
medium but also the medium of the mass media be-
cause it is also a channel through which the other 
media enhance their relevance or overcome their 
own limitations of frequencies, circulation or transi-
ency. Through the Internet medium, the contents of 
the other media: radio, TV, books, magazines, and 
newspapers are relayed to a wider audience» [4,                                    
p. 7].  

Thus the Internet is the communications platform of 
the new era which is called as Internet’s epoch. The 
Internet replaces the one-to-many model of tradi-
tional mass media with the possibility of a many-to-
many web of communication. 
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Аннотация. Одной из важных проблем, с которыми 

сталкивается современное общество, является вы-

сокий уровень социальных нарушений. На этом 

фоне возрастает актуальность исследований, 

направленных на осмысление социально сберегаю-

щих факторов общественной жизни. Автор обосно-

вывает точку зрения, согласно которой позитивные 

ценностные ориентации являются одним из важней-

ших факторов сохранения социальной стабильно-

сти. В этом контексте, с одной стороны, серьезную 

угрозу несет в себе кризис культуры, с другой – акту-

ализируется важность его преодоления. Статья по-

священа исследованию перспектив воздействия со-

временной литературы на культурную ситуацию, и, 

через это – преодоление существующих деструктив-

ных тенденций в обществе. Анализируются основ-

ные социальные институты, на уровне которых осу-

ществляется продвижение литературного творче-

ства. Рассматривается специфика издательского 

дела, сетевых литературных порталов и литератур-

ных премий. Доказывается, что на уровне изда-

тельств и сетевых литературных порталов меха-

низмы продвижения литературного творчества обу-

словлены коммерческими интересами данных орга-

низаций, в связи с чем они ориентированы на инте-

ресы и предпочтения массовой аудитории. Как след-

ствие – они способствуют воспроизводству суще-

ствующих тенденций культуры. Оцениваются воз-

можности литературных премий по поддержке ли-

тературного творчества, содержание которого спо-

собствует развитию позитивных личностных качеств 

читателей. 
 

Ключевые слова: литература, издательства, сетевые 

литературные порталы, премии, общество, куль-

тура. 

 

   

Annotation. One of the important problems faced by 

modern society is the high level of social disorders. 

Against this background, the relevance of research 

aimed at understanding the socially saving factors of 

public life increases. The author substantiates the point 

of view according to which positive value orientations 

are one of the most important factors in maintaining so-

cial stability. In this context, on the one hand, the crisis 

of culture poses a serious threat, on the other hand, the 

importance of overcoming it is actualized. The article is 

devoted to the study of the prospects of the impact of 

modern literature on the cultural situation, and, 

through this, overcoming the existing destructive 

tendencies in society. The main social institutions at the 

level of which the promotion of literary creativity is car-

ried out are analyzed. The specifics of publishing, online 

literary portals and literary awards are considered. It is 

proved that at the level of publishing houses and online 

literary portals, the mechanisms for promoting literary 

creativity are determined by the commercial interests 

of these organizations, and therefore they are focused 

on the interests and preferences of the mass audience. 

As a result, they contribute to the reproduction of exist-

ing cultural trends. The possibilities of literary awards to 

support literary creativity, the content of which contrib-

utes to the development of positive personal qualities 

of readers, are evaluated. 
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современном мире одной из острых про-
блем является преодоление социальных 

противоречий и деструктивных процессов, оказы-
вающих на общество дезинтегративное воздей-
ствие. Как отмечает А. Гофман, одним из домини-
рующих направлений социальных исследований 
в настоящее время является изучение 

социальных нарушений [4], что обусловлено 
практическими запросами общества, связанными 
с необходимостью своевременного распознания 
социальных угроз и определения перспективных 
способов противодействия существующим фак-
торам риска. 

В 
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Одной из причин возрастания уровня социальных 
рисков является то, что современное общество 
находится в состоянии высокоинтенсивной транс-
формации, что является одним из следствий ак-
тивного протекания глобализационных процессов 
и, по сути, представляет собой разновидность из-
держек повышения масштабов социального взаи-
модействия и роста его интенсивности в усло-
виях, когда взаимодействующие общества харак-
теризуются различиями в политическом устрой-
стве, экономическом состоянии, культуре и т.д. 
Современное общество значительно усложни-
лось в структурном плане, и одновременно с этим 
возросла плотность социальной коммуникации, 
что привело к такому явлению, как разрушение 
границ между обособленными локальными сооб-
ществами и масштабными общественными груп-
пами.  

Это проявляется в области межэтнического взаи-
модействия, межконфессиональных отношений, 
одним из аспектов развертывающихся процессов 
становится столь мощная интенсификация куль-
турного диалога, что ее результатом становится 
формирование множественной идентичности у 
членов общества и мозаичного, эклектичного ми-
ровоззрения, сочетающего элементы самых раз-
ных систем мысли (подчас в корне противореча-
щих друг другу). При этом, помимо естественных 
социальных процессов, оказывающих на обще-
ство дестабилизирующее воздействие, следует 
отдельно отметить также целенаправленную де-
ятельность, направленную на подрыв социаль-
ных устоев и разрушение текущей социально-по-
литической системы. Одной из острых проблем в 
данном случае является развитие экстремизма, 
который исследователи рассматривают в каче-
стве одной из серьезных угроз стабильности со-
временного общества [11]. К представленному 
перечню неблагоприятных социальных процес-
сов следует добавить также высокий уровень пре-
ступности1, оказывающей глубокое деструктив-
ное воздействие на ряд общественных институ-
тов, начиная с институтов власти и экономики и 
заканчивая институтом семьи. 

Государство стремится к преодолению описан-
ных выше неблагоприятных тенденций, что про-
является в осуществлении активной социальной 
политики, мерах по повышению эффективности 
правоохранительных органов, осуществлении на 
уровне ведущих государственных институтов мер 
по борьбе с преступностью, экстремизмом, меж-
этническими конфликтами и т.д. Преимуще-
ственно принимаемые меры имеют институцио-
нальный характер и проявляются в форме пря-
мого регулятивного воздействия на социальную 
систему. Вместе с тем, следует отметить, что су-
ществует важное направление, обращение к ко-
торому может в значительной степени способ-
ствовать созданию благоприятных условий для 
стабилизации ситуации в обществе. Речь идет об 
активизации внутренних социально-сберегающих 

 
1 Отдельно следует отметить, что имеет место не про-
сто высокий уровень преступности: исследователи об-
ращают внимание на то, что во всем мире наблюдается 
тенденция роста количества противоправных действий 
членов общества. См., Баймолдина С.М. Особенности 

факторов и механизмов, способствующих консо-
лидации членов общества.  

Если рассмотреть основной спектр перечислен-
ных выше проблем и деструктивных факторов, с 
которыми сталкивается современное общество, 
можно заметить важный момент, который явля-
ется общим для них всех: одним из серьезных 
сдерживающих факторов описанных выше де-
структивных явлений являются позитивные миро-
воззренческие установки членов общества, опре-
деляющие их нацеленность на социально-значи-
мые действия и, в целом – содействие установле-
нию общественного благополучия. Одним из клю-
чевых аспектов формирования подобного рода 
конструктивных установок является наличие у 
членов общества развитых ценностных устано-
вок, определяющих приоритет сотрудничества, 
взаимопомощи, важность активной гражданской 
позиции, законопослушности и т.д. В рамках 
настоящей статьи мы остановимся подробнее на 
таком вопросе, как влияние современных процес-
сов в литературной среде на формирование кон-
структивных ценностных ориентаций членов об-
щества, и, в частности, проанализируем вопрос о 
том, каковы возможные перспективы воздействия 
на литературную сферу, посредством которых 
можно способствовать развитию конструктивных 
ценностей в общественной среде. 

Для начала следует охарактеризовать такой мо-
мент, как влияние мировоззренческих установок 
членов общества на его внутреннюю стабиль-
ность. Здесь, прежде всего, следует обратить 
внимание на то, что существует две основные 
разновидности регуляторов социального поведе-
ния членов общества – внешние и внутренние. 
Под внешними регуляторами подразумевается 
система права и совокупность институтов, ориен-
тированных на обеспечение правового формата 
социального взаимодействия, а также механизмы 
социального контроля, основанные на порицании 
социально деструктивных форм поведения. Вли-
яние данных регуляторов достаточно серьезно, 
но не тотально: в ситуациях, когда члены обще-
ства полагают, что могут избежать наказания за 
общественно опасное деяние или совершение 
порицаемого поступка (например, в условиях ано-
нимности или в ситуации, когда поблизости нет 
представителей органов правопорядка), многие 
из них осуществляют негативные формы соци-
альной активности. Кроме того, следует отме-
тить, что в отдельных ситуациях действия, допу-
стимые с точки зрения установившейся в обще-
стве системе правил, тем не менее влекут за со-
бой существенные негативные последствия.  

В качестве примера мы можем привести ситуа-
цию, которая квалифицируется как травля и сла-
гается из действий, каждое из которых, будучи 
взятым по отдельности, может не выходить за 
рамки существующих социальных ограничений. В 
данном случае отдельная шутка может не 

криминологической характеристики преступности в Рос-
сийской Федерации / С.М. Баймолдина // Вестник Инсти-
тута законодательства и правовой информации Респуб-
лики Казахстан. 2009. № 1(13). С. 104–108. 
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расцениваться членами общества как опасное и 
некорректное поведение, однако в совокупности 
подобного рода практики, совершаемые коллек-
тивно, могут причинить существенный вред от-
дельному человеку, на которого они направлены.  

Здесь мы подходим к пониманию того, что внеш-
ние регуляторы социального поведения не обес-
печивают корректную социальную активность, 
они скорее задают определенные рамки, явный 
выход за которые сопровождается наказанием, 
официальным или неофициальным. И в данном 
случае очень большое значение имеет то, чего в 
действительности хотят члены общества, к чему 
стремятся, а также то, какие формы и способы до-
стижения желаемого они считают допустимыми и 
возможными. Здесь мы, собственно, вплотную 
подходим к вопросу о внутренних регуляторах со-
циального поведения. 

Внутренние регуляторы социального поведения 
локализованы на уровне мировоззрения членов 
общества. Это совокупность представлений о до-
пустимом и недопустимом, ценности, на основа-
нии которых человек устанавливает грань между 
тем, что он считает корректной социальной прак-
тикой и тем, чего делать нельзя. Также на уровне 
мировоззрения представлены нормы и модели 
поведения, рассматриваемые социальным субъ-
ектом в качестве корректного и, напротив – соци-
альные модели, которые он отвергает. Система 
мировоззрения не просто описывает структуру 
общества, она также определяет способ взаимо-
действия человека с обществом, определяя спо-
соб его поведения и общие векторы его социаль-
ной активности.  

Именно от того, какого рода мировоззрение сфор-
мировалось у человека, зависит конечная сово-
купность целей, которые он ставит в жизни, и 
именно характер его мировоззрения определяет 
то, какие способы достижения поставленных це-
лей он может избрать.  

Несмотря на то, что мы назвали мировоззрение 
внутренним регулятором социальной активности 
субъекта, источники его формирования имеют, по 
большей части, внешний по отношению к нему ха-
рактер. Еще А. Шютц обратил внимание на то, что 
человек формирует свое мировоззрение в опоре 
на внешние источники [10], в частности, в про-
цессе коммуникации и приобщения к культуре. В 
свою очередь, М. Маклюэн [8] рассмотрел значе-
ние медиа (к которым он отнес любые механизмы 
запечатления, хранения и передачи информации, 
включая книги, видеофильмы и т. д.) как одного из 
основных источников формирования мировоззре-
ния человека.  

Обобщая сказанное выше, следует обратить вни-
мание на то, что преодоление социальных рисков 
в настоящее время может быть реализовано по-
средством создания на уровне культуры условий 
для формирования конструктивных форм соци-
ального мировоззрения членов общества – со-
здание социально значимых ценностных устано-
вок, а также устойчивых представлений о прием-
лемых и неприемлемых формах поведения. И 
здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой, 

которая заключается в том, что на уровне куль-
туры имеют место кризисные тенденции, которые 
проявляются в формировании потребительских 
ценностей (что включает в себя, в том числе, по-
требительское отношение к другим людям), леги-
тимации отдельных форм насилия (включая те, 
которые противоречат закону), распространении 
откровенно циничных форм мировоззрения, кото-
рые обосновываются «разумностью» выстраива-
емой позиции.  

По сути, одной из тенденций становится распро-
странение крайних индивидуалистических уста-
новок, противопоставляющих единичного субъ-
екта обществу и, в частности, полагающих оправ-
данным «использование» субъектом своего соци-
ального окружения в личных целях. Подобного 
рода установки носят очевидно деструктивный 
характер, однако, вместе с тем, они активно ре-
презентируются на уровне массовой культуры, 
что, по сути, задает масштабные процессы приви-
тия членам общества деструктивных ценностей и 
моделей поведения. Тот из аспектов социальной 
регуляции, который ранее был рассмотрен в ка-
честве перспективного направления решения 
назревших социальных проблем, по факту, в 
настоящее время имеет нарушенный характер и 
во многом служит воспроизводству этих проблем.  

Подобного рода ситуация определяет необходи-
мость воздействия на нарождающуюся культур-
ную сферу с целью изменения содержательной 
составляющей протекающих на уровне культур-
ной среды процессов. В настоящей статье мы 
рассмотрим на примере литературной сферы во-
прос о том, какие факторы и социальные меха-
низмы определяют репрезентацию элементов 
массовой культуры в литературной среде и, в 
свою очередь – какие меры могут быть предпри-
няты с целью нормализации ситуации в культур-
ной сфере. 

Для начала следует обратить внимание на то, что 
влияние литературы на членов общества в суще-
ственной степени определяется тем, что именно 
они склонны читать. В этом контексте мы можем 
отметить, что исследования, на уровне которых 
отмечается высокий потенциал воздействия 
классической литературы на мировоззрение чле-
нов общества [6] раскрывают общий принцип воз-
действия данной литературы на мировоззрение 
читателей и их духовно-нравственное развитие, 
однако не дают целостной картины того, что 
именно склонны читать люди в настоящее время 
и, в частности – насколько высок уровень обра-
щения к литературной классике у современных 
читателей.  

Среди молодежи социологические исследования 
демонстрируют относительно высокий уровень 
приобщения к классической литературе (49,2 % 
опрошенных), второй по популярности является 
литература в жанре фэнтези (44,4 %) [5]. Среди 
детей и подростков характерен значительный пе-
ревес в сторону современной развлекательной 
литературы: 82,8 % опрошенных из числа детей и 
подростков читают фэнтези [2]. При этом иссле-
дователи обращают внимание на то, что совре-
менные читатели проявляют повышенную 
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склонность к прочтению развлекательной, досу-
говой литературы, при этом, в количественном 
плане электронные книги преобладают над бу-
мажными [9].  

Показательным моментом является также и то, 
что многие из молодых людей, полагающих дей-
ствительно ценной и значимой классическую ли-
тературу, тем не менее, в рамках проведения до-
суга отдают предпочтение современной развле-
кательной литературе, что мотивируется жела-
нием отдохнуть после трудного дня (особенно это 
касается представителей работающего населе-
ния, сталкивающихся со стрессовыми ситуаци-
ями и стремящимися разгрузить свою нервную 
систему, получить положительные эмоции и т.д.). 
Все это в совокупности определяет то, что среди 
представителей младшей и средней возрастной 
групп преобладающее место в системе литера-
турных предпочтений приобретает современная 
литература. 

Следует обратить внимание на один важный мо-
мент. В рамках настоящей статьи мы ориентиру-
емся, прежде всего, на литературные привычки и 
предпочтения младшей и средней возрастной 
групп в силу того, что представители данных воз-
растных категорий характеризуются большей 
пластичностью мировоззрения и, в ряде случаев – 
его незавершенностью, что задает существенно 
больший потенциал воздействия литературы на 
социальную картину мира, нежели, например, у 
зрелых и пожилых людей. Именно это является 
тем основанием, которое определяет акцентуа-
цию внимания на литературных привычках и 
предпочтениях подростков и молодежи. 

Возвращаясь к затронутому вопросу, отметим, 
что высокая востребованность нарождающейся 
литературы определяет то, что процессы возник-
новения новых литературных произведений ока-
зывают колоссальное воздействие на мировоз-
зрение членов общества, и именно поэтому от 
того, какова качественная определенность 
нарождающегося литературного творчества во 
многом зависит то, какое влияние оно может ока-
зать на членов общества.  

Несмотря на то, что известных, профессиональ-
ных писателей сравнительно немного, ежедневно 
десятки тысяч людей занимаются творческой де-
ятельностью в литературной сфере, однако их 
работы пишутся, преимущественно «в стол», 
либо являются достоянием узкого круга род-
ственников и знакомых. Если мы рассматриваем 
момент влияния литературного творчества на об-
щество, целесообразно обратить внимание не 
столько на то, какие произведения выходят из-
под пера многочисленных литераторов, сколько 
на то, какие работы обретают известность и, со-
ответственно, обретают возможность воздей-
ствия на сознание читателей.  

И здесь мы приходим к пониманию важного прин-
ципа: содержание литературной продукции, пред-
лагаемой вниманию читателей, в значительной 
степени зависит от того, какие именно работы по-
лучили продвижение на уровне действующих ли-
тературных институтов. А это, в свою очередь, 

актуализирует вопрос о том, на каких принципах 
строится деятельность основных институтов, 
обеспечивающих продвижение литературного 
творчества.  

Прежде всего, следует определиться с тем, какие 
основные институты в настоящее время осу-
ществляют продвижение литературного творче-
ства и, соответственно, могут рассматриваться 
как своеобразные социальные лифты для писате-
лей. В настоящее время можно выделить три ос-
новных сферы, на уровне которой осуществля-
ется продвижение литературного творчества и 
поддержка начинающих писателей: 

–  издательства; 

–  сетевые литературные порталы; 

–  литературные премии. 

Для начала рассмотрим, в чем состоит специ-
фика функционирования обозначенных институ-
тов и на каких условиях они обеспечивают про-
движение литературного творчества. Здесь сле-
дует обратиться к самому известному и, по сути, 
классическому варианту продвижения в литера-
турной среде – заключению автором контракта с 
издательством на предмет публикации конкрет-
ного произведения или цикла работ.  

Деятельность издательств предполагает реали-
зацию нескольких задач: 

–  поиск перспективных работ; 

–  непосредственная публикация перспективных 
работ (что означает процесс материального про-
изводства книг, с соответствующей затратой ма-
териальных средств на обеспечение материалов 
и технологического процесса верстки, печати и 
т.д.); 

–  обеспечение условий для продажи печатной 
продукции (выход на розничные сети, на уровне 
которых продается литературная продукция, 
обеспечение логистики, хранение книг и т.д.); 

–  создание условий для высокого уровня про-
даж произведенной печатной продукции (осу-
ществление рекламных кампаний, организация 
различного рода мероприятий, привлекающих 
внимание к конкретным произведениям и т.д.). 

Для издательства реализация каждой из перечис-
ленного набора задач связана с существенными 
материальными издержками, причем далеко не 
каждый литературный труд, который был издан, 
удается реализовать, что, по сути, определяет 
моменты риска, связанные с публикацией работ 
малоизвестных авторов. Это определяет то, что 
процесс отбора работ для публикации является 
очень жестким, поскольку для редакторского со-
става издательств очень важно не допустить пуб-
ликации слишком большого количества убыточ-
ных книг.  

В свою очередь, издательства стремятся к публи-
кации работ, которые будут позитивно воспри-
няты массовой аудиторией, что определяет 
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сравнительно невысокий набор жанров, написа-
ние работ в которых перспективно с точки зрения 
сотрудничества с издательством. Так, например, 
в настоящее время сравнительно высоким спро-
сом пользуется фантастика, детективы, любов-
ные романы, а также книги, написанные в гибрид-
ных жанрах (фантастический детектив, любовное 
фэнтези и т.д.). Ключевым моментом в данном 
случае становится то, что принятие решение о 
публикации работы или, напротив, об отказе в 
публикации осуществляется, преимущественно с 
точки зрения того, будет ли конкретная книга про-
даваться, или нет. При этом такие аспекты, как 
литературная ценность, глубина содержания, фи-
лософский смысл работы, ее влияние на ценност-
ную структуру личности читателя – все это высту-
пает в качестве второстепенных факторов, кото-
рые могут не учитываться.  

Определяющим моментом в данном случае явля-
ется то, что современные издательства в боль-
шинстве своем являются коммерческими органи-
зациями и, соответственно, выстраиваемые на их 
уровне процессы подчиняются, преимуще-
ственно, экономическим законам. Таким образом, 
мы наблюдаем следующую логическую цепочку: 

–  издательства стремятся к минимизации рис-
ков и максимизации прибыли, что определяет по-
вышенную вероятность отказа начинающему, ма-
лоизвестному писателю; 

–  основой принятия решения о публикации ра-
боты является ее предполагаемая продавае-
мость, что означает ориентацию на интересы 
массовой читательской аудитории; 

–  в настоящее время читатели в большинстве 
своем ориентированы на «легкую», развлека-
тельную литературу, действующие персонажи ко-
торой являются близкими им по духу и, по сути, 
являются носителями тех же культурных ценно-
стей, что и основная масса читателей. 

Основным выводом из данной логической це-
почки является то, что публикация произведений 
на уровне современных издательств в силу ком-
мерческой их ориентации определяет доминиро-
вание массовых читательских предпочтений как 
фактора принятия к публикации или, напротив, 
отказа в публикации конкретной работе. Соответ-
ственно «в тираж» идут, прежде всего, те книги, 
которые соответствуют массовым запросам, а в 
содержательном плане отвечают тем культурным 
запросам и установкам, которые характерны для 
массовой читательской аудитории. С точки зре-
ния влияния на культуру тех тенденций, которые 
имеют место на уровне ведущих издательств, 
можно констатировать наличие механизмов вос-
производства основных культурных тенденций на 
уровне издательской среды. Соответственно, 
коль скоро исследователи отмечают наличие се-
рьезных кризисных процессов на уровне куль-
туры, те же самые негативные культурные формы 
получают распространение и на уровне активно 
публикуемой литературной продукции.  

При этом показательными являются два мо-
мента: с одной стороны, продвижение в 

литературной среде получают те авторы, работы 
которых соответствуют массовым читательским 
предпочтениям, с другой стороны, многие ав-
торы, стремящиеся к коммерческому успеху, в ко-
нечном итоге обращаются к тем жанровым нишам 
и способом написания литературных работ, кото-
рые наиболее востребованы. Как результат, 
можно судить о моментах деформации литера-
турной среды, связанных с моментом коммерче-
ской ориентированности ведущих издательств. 

Обратимся к следующему социальном меха-
низму, посредством которого осуществляется 
развитие литературной сферы – деятельности 
сетевых литературных порталов, на уровне кото-
рых авторы приобретают возможность публика-
ции своих работ. 

Рассматривая специфику функционирования се-
тевых площадок самиздата, прежде всего, сле-
дует отметить, что здесь «порог вхождения» су-
щественно ниже, нежели в издательской сфере, 
что в значительной степени сопряжено с тем, что 
издержки размещения литературных произведе-
ний на подобного рода сайтах существенно ниже, 
нежели издержки издательств, осуществляющих 
публикацию печатных изданий. Для сетевого ре-
сурса размещение отдельного произведения со-
пряжено с незначительными затратами матери-
альных средств, поскольку речь идет лишь о хра-
нении небольшого файла на сервере литератур-
ного портала и предоставлении пользователям 
возможности ознакомиться с ним. По этой при-
чине для начинающего автора не составляет про-
блемы опубликовать свое произведение.  

Вместе с тем, один лишь факт публикации не де-
лает начинающего автора сколько-нибудь извест-
ным, поскольку для того, чтобы представители 
читательской аудитории могли ознакомиться с 
его работой, им нужно, для начала, узнать о ее 
существовании. И здесь в дело вступают меха-
низмы, сходные по принципам с механизмами 
продвижения видеоконтента на популярных хо-
стингах: для того, чтобы книгу чаще предлагали 
читателям, необходимо, чтобы те из читателей, 
которые уже ознакомились с ее содержанием, 
оставили ей положительную оценку (лайк). Чем 
выше показатель читательского одобрения, тем, 
соответственно, чаще книга предлагается новым 
читателям. При этом, для того, чтобы книга изна-
чально была кем-то прочитана на уровне подоб-
ного рода порталов существует множество разно-
образных виджетов, в рамках которых осуществ-
ляется рекомендация к прочтению произведений, 
отобранных по определенным критериям (вклю-
чая время публикации). 

В целом, система, реализованная на уровне сете-
вых литературных порталов, дает возможность 
получить известность даже начинающему писа-
телю, никак не вкладывающемуся в рекламное 
продвижение, при условии, если он стабильно 
публикует свое литературное творчество. Однако 
сами по себе механизмы продвижения (предло-
жения к прочтению) литературного творчества ос-
новываются, преимущественно, на рейтингах чи-
тательского одобрения и показателях читатель-
ской активности, в связи с чем наибольшие 
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перспективы имеют место у тех работ, которые 
отвечают вкусовым предпочтениям большей ча-
сти аудитории сайта. По этой причине на уровне 
подобного рода порталов самиздата, чаще всего, 
имеет место сравнительно узкий набор жанров, 
работы в которых получают продвижение. Еще 
одним немаловажным моментом является то, что 
механизмы продвижения авторов реализуются, 
преимущественно, с упором на максимизацию 
коммерческой прибыли сайта, что определяет 
наличие сходных механизмов, что и в работе 
крупных издательств. Иными словами, для того, 
чтобы быть популярным на подобного рода 
сайте, необходимо писать мейнстримные произ-
ведения, отвечающие вкусовым предпочтениям 
большей части читательской аудитории сайта.  

Это определяет то, что на уровне рассмотренных 
сайтов, преимущественно, реализуется процесс 
воспроизводства культуры, со всеми вытекаю-
щими последствиями. Мы не говорим о том, что 
указанные институты продвижения литератур-
ного творчества оказывают негативное влияние 
на общество своим существованием, речь идет 
скорее о том, что на их уровне реализуется клас-
сическое воспроизводство тех ценностей и соци-
альных установок, которые уже взяты за основу 
мировоззрения большинством пользователей.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 
одним из главных оснований воспроизводства су-
ществующих тенденций культурного плана в ли-
тературных издательствах и на уровне сетевых 
порталов является то, что они имеют четко выра-
женную коммерческую ориентацию, что опреде-
ляет направленность реализуемых в их рамках 
механизмов продвижения литературного творче-
ства. Рассмотрим, какова специфика института 
литературных премий и, в частности, какие воз-
можности он предоставляет начинающим авто-
рам для развития в литературной сфере и, напро-
тив, какие ограничения накладывает на них. 

Литературные премии – это институт, в рамках ко-
торого осуществляется конкурсный отбор произ-
ведений определенной формы и тематики, напи-
санных в конкретных жанрах, с последующей ма-
териальной и информационной поддержкой авто-
ров, попавших в шорт-лист литературной премии 
и, разумеется, победителя или победителей ли-
тературного конкурса. Литературные премии мо-
гут иметь самую различную направленность – она 
зависит, прежде всего, от исходных целей, кото-
рые ставят перед собой организаторы, при этом, 
литературные премии не являются коммерчески 

ориентированным институтом. Напротив, их дея-
тельность направлена не столько на извлечение 
выгоды, сколько на поддержку начинающих авто-
ров и развитие конкретных направлений литера-
турного творчества. В России в настоящее время 
имеет место множество литературных конкурсов 
различной направленности, что открывает для 
начинающих авторов обширные возможности для 
самореализации и продвижения своих работ [7]. 
При этом, что немаловажно, с ведущими литера-
турными премиями сотрудничают журналисты и 
издательства, что дает начинающим авторам 
(при условии, если они станут призерами литера-
турного конкурса) возможность быстрого разви-
тия в литературной сфере. 

Одной из важнейших особенностей литературных 
премий является то, что они, с одной стороны, 
дают начинающим авторам значительные пер-
спективы развития в литературной среде, с дру-
гой – не являются обусловленными действую-
щими культурными тенденциями. По этой при-
чине посредством организации литературного 
конкурса может быть осуществлено стимулирова-
ние развития любого направления в литератур-
ной сфере. Это связано с тем, что авторы, пишу-
щие в конкретном жанре и закладывающие в свои 
работы конкретное содержание, получают про-
движение своих работ, в результате чего эти ра-
боты начинают оказывать влияние на широкую 
читательскую аудиторию. Причем, еще раз сле-
дует обратить внимание на то, что литературные 
премии могут быть организованы в любой жанро-
вой и тематической направленности, в связи с 
чем исследователи обращают внимание на высо-
кую значимость литературных премий, как одного 
из инструментов опосредованного воздействия 
на культуру общества и социальные отношений в 
целом. Об этом мы более подробно уже говорили 
ранее [3].  

Подведем итог. В современном мире наблюда-
ются серьезные кризисные тенденции, охватыва-
ющие, в том числе, культурную сферу, причем эти 
тенденции носят во многом воспроизводимый ха-
рактер. Воспроизводство негативных социальных 
установок (равно как и общественно значимых) 
реализуется в процессе коммуникации членов об-
щества, одним из аспектов которой является ком-
муникация авторов и читателей через тексты ли-
тературных произведений. И в данном случае од-
ним из важных социальных механизмов, на 
уровне которого становится возможным целевое 
конструктивное воздействие на культурную 
сферу, является институт литературных премий. 
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стью среди молодежной аудитории в сети Интернет. 
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циализацией, заслуживают внимания научного рос-
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жизнь современных детей, подростков и мо-
лодежи с самого раннего возраста вошли 

различного рода гаджеты и сеть Интернет в не-
пропорционально большом количестве, по срав-
нению с реальными социальными практиками, 
реальной жизнью, в процессе которой ранее осу-
ществлялась традиционная социализация. Обу-
чение, спорт, физическая культура, общение со 
сверстниками, увлечения, не связанные с интер-
нет-средой в мире офлайн, все это стремительно 
теряет актуальность в сравнении с новой сетевой 
реальностью, так называемой киберсоциализа-
цией молодых поколений [1]. Это происходит по 
ряду причин: родители сами заваливают детей 
различными техническими ресурсами – компью-
терами и смартфонами с самого раннего воз-
раста, чтобы отвлечь, успокоить, занять чем-то 
или просто, чтобы отвлечься от своих, действи-
тельно не простых родительских обязанностей, 
уделив время себе или погрузиться в работу.  

Сегодняшняя молодежь, называемая поколе-
нием Z, состоит, по большей части, из «гаджето-
зависимых» молодых людей, чьим важнейшим 
социальным агентом выступает мировая сеть Ин-
тернет, а не педагог и родители. Современная 
молодежь действительно отличается от предыду-
щих поколений рядом параметров. Важнейшими 
из них, на наш взгляд, выступают следующие па-
раметры:  

–  отсутствие коллективного опыта в реальном 
мире;  

–  трудности с осуществлением коммуникатив-
ного процесса даже в среде сверстников (одно-
классников, одногруппников, товарищей по месту 
жительства);  

–  фрагментарность мышления, а также влияние 
фейковой реальности на молодежное сознание, 
что, осложняет процесс обучения и развития мыс-
лительных процессов, изменяет сознание моло-
дежи [2];  

–  проблемы на уровне социального здоровья: 
снижается его уровень у молодежи, согласно дан-
ным российских исследователей [3; 4];  

–  гипериндивидуализм, целенаправленно и бес-
сознательно развиваемый их родителями и гло-
бальной сетью в период первичной социализа-
ции, «поэтому молодежь легко попадает под вли-
яние социальных сетей как средства и инстру-
мента коммуникации и обнаруживает так называ-
емый сетевой индивидуализм» [3, с. 45].  

В современном мире дети и молодые люди – с од-
ной стороны, и их родители, иногда и педагоги, – 
с другой стороны живут в двух различных инфор-
мационных реальностях.  

В рамках данной статьи, мы говорим о негатив-
ных явлениях, имеющих место в различных он-
лайн-сообществах, популярных у молодежи и ве-
дущих при этом к негативным социализационным 
последствиям.  

Социальное становление молодежи имеет реша-
ющее значение, как для дальнейшей жизни самих 

молодых людей, так и будущего нашей страны на 
макросоциальном уровне. Чтобы, сколько бы то 
ни было эффективно, управлять процессами со-
циализации молодежи, необходимо иметь ком-
плексное представление о важнейшем на сего-
дняшний день социализационном пространстве, 
представленном сетью Интернет. Многие ас-
пекты сетевой социализации неочевидны для 
представителей предыдущих поколений. В новом 
жизненном пространстве молодежи – онлайн-
пространстве – объективно существует целый 
ряд деструктивных направлений. Наиболее попу-
лярными из них выступают онлайн-сообщества, 
посвященные:  

–  запрещенной в нашей стране ЛГБТ пропа-
ганде;  

–  запрещенной молодежной криминальной суб-
культуре АУЕ, имеющей два семантических зна-
чения данной аббревиатуры: «Арестантское урка-
ганское единство» и «Арестантский уклад един». 
Именно второе значение «является молодежным 
неформальным движением, участники которого 
придерживаются уголовных понятий» насиль-
ственно навязывают свое мышление, берущего 
истоки из преступного мира, «проецируя на взаи-
моотношения с окружающими тюремные пове-
денческие схемы» [5, с. 108], вынашивание пла-
нов «школьных расстрелов»;  

–  «Крипипасте» – жанр-Интернет-фольклора, 
представляющий собой небольшие рассказы, 
цель которых – напугать ужасами читателя, кото-
рые маскируются под реальные истории, подлин-
ные документы, дневники и письма настоящих 
людей;  

–  онлайн-сообщества, чья деятельность посвя-
щена убийству животных; 

–  экстремистско-террористические онлайн-со-
общества в медиапространстве [6].  

Далее мы рассмотрим наиболее деструктивные 
онлайн-сообщества более подробно. 

Даже при наиболее поверхностном рассмотрении 
выясняется, что на момент середины 2022 года в 
«нашей» социальной сети ВКонтакте существуют 
и пользуются популярностью среди молодежи 
сотни открытых и закрытых групп, содержащих 
прямой и косвенный суицидальный контент. Су-
ществуют они очень давно и все эти «синие 
киты», о которых нередко писали в прессе не-
сколько лет назад, до сих пор живы, в отличие от 
некоторых представителей этих молодежных он-
лайн-сообществ. Дело в том, что в рамках дей-
ствующего законодательства лишь прямые при-
зывы к суициду рассматриваются в качестве суи-
цидального контента.  

По оценкам специалистов по кибербезопасности, 
неверно было бы считать, что в ТикТоке с его. за-
бавляющими детей короткими видео, суицидаль-
ный контент не представлен, там он, как правило, 
распространяется через, так называемые, 
хештеги, учитывая алгоритмы работы данной со-
циальной сети; эти «плохие» ролики могут 

В 
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рандомно попасть в ленту к любому пользова-
телю. Также, обильно представлены видеомате-
риалы, посвященные наркотикам и их закладкам. 

Вновь возвращаясь к самой популярной в нашей 
стране социальной сети, нельзя не вспомнить и 
про группы, занимающиеся прямой пропагандой 
наркотиков; в этих же группах под постами и ком-
ментариями пользователей присутствуют ссылки 
на онлайн-магазины, где можно их приобрести. 
Это – «магазины», находящиеся, в, так называе-
мом, теневом сегменте Интернета; их рекламой 
исписаны стены домов и заборы в городах и даже 
сельских населенных пунктах. Возникает законо-
мерный вопрос: Почему сама сеть ВКонтакте не 
видит в этом проблемы? А, например, аккаунт За-
хара Прилепина в ВК заблокирован навсегда за 
сбор гуманитарной помощи Донбассу.  

Что касается адептов популярной молодежной 
онлайн – субкультуры «Крипипаста», то их куми-
рами являются различные маньяки и серийные 
убийцы, создателям данных онлайн-сообществ 
индифферентен запрет на материалы, провоци-
рующие насилие и жестокость, а эта субкультура 
весьма популярна у молодежи младшей возраст-
ной подгруппы. Можно констатировать взаимо-
связь рассматриваемой субкультуры с другими 
онлайн-сообществами, в частности, такими сооб-
ществами, которые преследуют цели «школьных 
расстрелов». 

Нашумевшая несколько лет назад молодежная 
криминальная субкультура АУЕ, речь о которой 
шла ранее, имела своих адептов по всей стране – 
от городов-миллионников до поселков городского 
типа, и была заслуженно запрещена. В это время 
данную аббревиатуру школьники рисовали на 
партах и подоконниках, были даже футболки, 
худи и шапки с ее изображением, также пользую-
щиеся определенной популярностью в молодеж-
ной среде [7]. Стоит вспомнить, что этот тренд 
был активно подхвачен, воспет и монетизирован 
отдельными российскими исполнителями рэпа. А 
были и такие, кто от нее реально пострадали, те 
кто, учась в школах вместе с активными членами 
данной субкультуры, отказывались «скиды-
ваться» якобы на поддержку заключенных в ме-
стах лишения свободы, некоторые дети были 
убиты за это своими сверстниками [7]. Да, сама 
аббревиатура – название организации – под за-
претом на законодательном уровне, но разнооб-
разный контент, посвященный романтизации ор-
ганизованной преступности и соответствующего 
образа жизни, из социальных сетей никуда не 
пропал. 

В нашей стране существует запрет, направлен-
ный на материалы, отрицающие ценность семьи, 
толкающие на пренебрежительное отношение к 
родителям, формирующие положительное мне-
ние о нетрадиционных сексуальных отношениях. 
Одновременно с этим, в наиболее востребован-
ной аудиторией социальной сети, присутствует 
порядка девяноста тысяч сообществ в различных 
формах занимающихся пропагандой ЛГБТ [8]. 
Возраст подписчиков данных сетевых сообществ 
перед вступлением в них никто не контролирует. 

По мнению экспертов, значимым инструментом 
ЛГБТ пропаганды в молодежной среде выступает 
сегодня безобидная на первый взгляд японская 
анимация под названием «аниме» [8, 9]. Если суб-
культура аниме (хикимиори – в пер. с японского 
«нахождение в уединении») предназначена в 
Японии для просмотра подростками и взрослыми, 
то в нашей стране данный вид мультипликации 
чрезвычайно востребован именно среди детей, в 
том числе самых маленьких. Япония подарила 
миру целый жанр аниме, посвященный сексуаль-
ным отношениям между мужчинами «ЯОЙ», та-
ким образом, самые маленькие зрители по всему 
миру и в нашей стране могут ознакомиться с дан-
ным контентом, в котором выбор образа жизни 
хикимиори связан с неприязнью к действующему 
реальному миру [9]. Так, японский психиатр Та-
маки Сайто, которые ввел термин «хикимиори», 
обнаружил, что для молодых людей, исповедую-
щих субкультуру хикимори характерно стрессо-
вое состояние, социальное тревожное расстрой-
ство, склонность к суицидальному поведению, а 
иногда – к общему нарушению развития [10].  

Что касается контента, демонстрирующего и 
культивирующего запрещенное в нашей стране 
жестокое отношение к животным, то он также ак-
тивно представлен в глобальной сети. О том, что 
это присутствует говорить крайне больно, но, к 
сожалению, необходимо. В 2021 году супруже-
ская пара «недолюдей» из Северодвинска, их фа-
милии и имена мы не будем указывать, поскольку 
в отношении подобных «нелюдей» нам импони-
рует «западный» подход, когда нелюдь лишен 
имени и фамилии, на протяжении недели подвер-
гали пыткам и, в конечном счете, убили беззащит-
ное животное. Душераздирающий для любого 
психически здорового человека контент снимался 
на смартфон и ежедневно выкладывался в самую 
популярную социальную сеть. Администрация 
«нашего» российского Интернет ресурса не при-
нимала никаких мер и не сообщала в правоохра-
нительные органы о происходящем. Но это лишь 
вершина айсберга, скрывающая сотни скрытых 
групп «нелюдей», объединяющихся на почве 
ненависти к животным. О том же, какой контент 
аккумулируется администраторами закрытых 
групп, посвященных подобной тематике, точно 
лучше не знать никому. 

Мы не имеем целью демонизировать процессы 
сетевизации, признавая, в том числе, и позитив-
ные аспекты социализации в сети Интернет, кото-
рые, безусловно, существуют и нередко незаслу-
женно игнорируются некоторыми наиболее кон-
сервативными представителями российского 
научного и педагогического сообщества, но мы в 
рамках данной статьи рассматривали именно де-
структивные онлайн-сообщества, пользующиеся 
популярностью у значительной части молодежи. 

Независимо от личных оценок влияния сети Ин-

тернет на социальное становление молодежи, мы 

констатируем, что именно сеть Интернет явля-
ется сегодня важнейшим агентом молодежной со-

циализации, а значит и контент, к которому моло-

дые люди имеют постоянный доступ, играет важ-

нейшую роль в процессе этой сетевой 
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социализации. Формирующийся в подобных он-

лайн – условиях социальный облик личности мо-

лодого человека будет зависеть от агентов влия-

ния в сети Интернет. Мы считаем, что не должно 

быть агентов социализации российской моло-

дежи подобных тем, что были ранее описаны. В 

противном случае – это значит, что социальный 
портрет типичного молодого человека в совре-

менной России будет характеризоваться все 

меньшими отличиями от облика североамерикан-

ской и западноевропейской молодежи. Но мы, 

все-таки, хотим чтобы «наши дети» оставались 
«нашими», а не слепо копировали западный 
набор убеждений и ценностей, являющийся не-

приемлемым для нас в целом ряде аспектов, ка-

сающихся, например, насильственного привития 

ценностей западной ЛГБТ субкультуры социали-

зирующимся в сети молодым индивидам. Это то, 

что необходимо принять во внимание, а не игно-
рировать в дальнейшем, в противном случае 

если мы и дальше продолжим делать вид, что ни-

чего не происходит, нашу страну будут ждать са-

мые негативные последствия на макросоциаль-

ном уровне. Ведь еще мыслители античности 

рассматривали молодежь как будущее страны, 
чью роль невозможно переоценить.  

Стоит ли говорить что вступивший в силу 02 июля 

2013 года закон, дополняющий КоАП РФ статьёй 

6.21, устанавливающей ответственность за «про-

паганду нетрадиционных сексуальных отношений 

среди несовершеннолетних», в сети Интернет и 
соцсетях в частности, то ли не работал вообще, 

то ли не работает почти, иначе – чем объяснить 

обилие контента, посвящённого ЛГБТ-тематике 

доступного молодежи?  

Пора перестать считать, что все эти изменения 

происходят с нашей молодежью случайно, и не 
имеют четкого и злонамеренного замысла, эф-

фективно достигаемого кураторами данных сете-

вых процессов, находящимися за пределами 

нашей страны. Не подвергая сомнению утвержде-

ние, что любой человек может и должен делать 

свой выбор самостоятельно, необходимо прини-
мать во внимание то, что для этого необходимо 

быть социально зрелой личностью, а не 

социализирующимся субъектом, находящемся на 

пути от индивида к личности. Ни десяти-, ни две-

надцати- или пятнадцатилетний ребенок не дол-

жен быть под влиянием пропаганды и принимать 

для себя ценности ЛГБТ сообщества, характери-

зуемые его сетевыми кумирами, как заслуживаю-

щие интерес.  

Рассмотрев проблемы, связанные с популяр-

ными у детей и молодежи сетевыми сообще-

ствами в сети Интернет, мы убеждены в необхо-

димости государственного социального контроля 

в данной области, в противном случае это будет 
являться проблемой государственной безопасно-
сти. Поскольку при отсутствии такового контроля 

со стороны государства за новой социализацион-

ной средой молодежи, цензурой, если угодно, 

спектр социализационных проблем в дальней-

шем будет лишь увеличиваться, следствием чего 

будут являться в лучшем случае поведенческие 
девиации молодежи, а в худшем – рост молодеж-

ной преступности в реальном мире.  

И только сейчас в 2022 году, есть основания по-

лагать, что процессы глобализации, стирающие 

все преграды на своем пути, осуществляемые 

огромными темпами на протяжении, как минимум 
трех десятилетий, в нашей стране будут приоста-

новлены, поскольку необходимость этого, осо-

знанная руководством нашей страны, становится 

все более очевидной для рядовых обывателей, 

для родителей, и, конечно, самих педагогов, чьей 

важнейшей миссией, как и прежде, является при-
витие молодежи здоровых ценностных ориента-

ций. Достижения позитивного результата пред-

ставляется нам реальным только при четком осо-

знании факта наличия данных социализационных 
угроз в сети Интернет. Государство, научно-педа-

гогическое сообщество России и родители, объ-
единив свои усилия, смогут в значительной мере 

обезопасить информационное пространство сети 

Интернет, что, в свою очередь, позволит обеспе-

чить растущий интерес детей и молодежи к самой 

реальной жизни, к традиционным социальным 

практикам в реальном мире, таким как обучение, 
спорт и прочее. 
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Аннотация. В данной статье анализируются эффек-

тивность, а также – факторы снижения неопреде-

ленности в России с помощью организационной 

формы студенческих отрядов в формировании про-

дуктивного социального капитала молодежи. Для 

повышения эффективности социального капитала в 

студенческой молодежной среде, необходимо по-

вышение организационных усилий со стороны госу-

дарственно-правовых институтов, а также – со сто-

роны административной составляющей в управле-

нии российскими образовательными организаци-

ями. Необходимо совершенствовать и сохранять 

единую систему координации деятельности отря-

дов по всей России. 
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Annotation. This article analyzes the effectiveness, as 
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роизводство социального капитала явля-
ется важным фактором и ресурсом нацио-

нального экономического развития и социально-
политической стабильности. Однако эмпириче-
ское подтверждение важности социального капи-
тала достаточно затруднительно. Несмотря на 
данное обстоятельство, государственная поли-
тика по стимулированию роста социального капи-
тала должна учитывать, в числе прочего, и трудо-
вое воспитание молодежи как одно из условий 
ускоренного накопления человеческого, структур-
ного и социального капитала. 

Представление о человеке, как Homo Econo-
micus, является не действительным, а абстракт-
ным экономическим понятием, если не карикатур-
ным образом человека. На практике не суще-
ствует человека, который бы постоянно руковод-
ствовался исключительно стимулом максимиза-
ции своей прибыли. В действительности, люди 
ведут себя достаточно иррационально. Приме-
ром тому могут стать опасные профессии, донор-
ство, благотворительность, помощь людям из 
маргинальных слоев общества, замечания по по-
воду общественного порядка и многое другое. Но 

П 
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иррациональное поведение еще не означает, что 
действия людей не имеют каких-либо положи-
тельных эффектов, сказывающихся, в том числе, 
и на экономике. Как показал П. Бурдье «все дей-
ствия, даже свободные от интересов и не имею-
щие явной цели, все-таки направлены на макси-
мизацию материальных и символических выгод» 
[1]. Немаловажно отметить и тот факт, что эконо-
мическая выгода не является единственным «вы-
игрышем» от человеческих отношений, суще-
ствует множество иных полей интереса, напря-
мую никак не связанных с непосредственной фи-
нансовой выгодой. Бурдье вводит в социальные 
науки понятие «габитус», как «системы приобре-
тенных схем восприятия и оценивания». Форми-
рование габитуса происходит именно в процессе 
и через взаимодействие людей друг с другом. Га-
битус позволяет спонтанные интеракции, кото-
рые минуют процедуру рациональной оценки си-
туации и опираются на приобретенный в про-
шлом опыт, становящийся, тем самым, схемой 
социального действия, применяемой в дальней-
шем в ускоренном режиме[1].  

На первый взгляд, могло бы показаться, что ры-
нок как сумма индивидуальных усилий, не коор-
динируемых никем и ничем, должен стать само-
регулирующимся и сверхэффективным социаль-
ным институтом, подобным биогеоценозу в при-
роде. Но рыночное равновесие не всегда распре-
деляет ресурсы оптимальным образом. В случае, 
если бы было иначе, то в гражданском обществе, 
как неформальном регуляторе общественных от-
ношений, не было бы никакой нужды, поскольку 
со всеми проблемами, в том числе, и социального 
типа, вполне было бы под силу справляться 
рынку. Но в реальности чистый рынок, сам по 
себе, не является ключом к процветанию. Катего-
рией, дополняющей ситуацию чистых рыночных 
отношений, является социальный капитал. Дан-
ное понятие является «упущенной» категорией, 
не учитывающейся долгое время при анализе 
факторов социального благополучия. 

Социальный капитал можно считать как социоло-
гическим, так и экономическим понятием, по-
скольку он имеет влияние, как на структуру соци-
альных взаимосвязей, так и на рост обществен-
ного благосостояния. В рамках концепции соци-
ального капитала возникает возможность ана-
лиза экстерналий, т.е., внешних эффектов дея-
тельность личности или коммерческой компании 
для другого человека или общества, в целом. К 
примеру, внешние эффекты возрождения движе-
ния студенческих отрядов, как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе, достаточно се-
рьезны для того, чтобы настаивать на их практи-
ческом и социально-политическом, а также, на 
правовом развитии в дальнейшем. Но экстерна-
лии могут быть как положительными, так и отри-
цательными, поэтому социальный капитал дол-
жен строиться таким образом, чтобы общая 
сумма положительных экстерналий значительно 
превышала отрицательные.  

Университеты в качестве положительных экстер-
налий создают новые социальные связи и компе-
тенции. Студенческие отряды формируют практи-
ческие навыки и малые социальные группы, 

которые обладают способностью вырастать в но-
вые организационные формы, обеспечивающие 
как новый социальный капитал, так и националь-
ный экономический рост.  

Добровольное сотрудничество в форме волон-
терства и студенческих отрядов не должно ис-
пользоваться исключительно в коммерческих 
рамках. Конечной целью создания студенческих 
отрядов, кроме очевидных целей трудового вос-
питания, является создание общественного 
блага, т.е., такого блага, которое обладает свой-
ствами совместного потребления и неисключае-
мости, которые могут потребляться большим ко-
личеством людей. Важно учитывать, что при ис-
пользовании формы студенческих отрядов воз-
можно обнаружение некоторых членов, которые, 
будучи воспитанными в концепции классической 
политэкономии, могут реализовать «стратегию 
безбилетника», т.е., пользуясь общественным 
благом, внешне поддерживая идею, в то же 
время, не вносить вклад в его создание. При этом 
такие «безбилетники» могут мигрировать своим 
поведением в сторону активного участия, мимик-
рируя к изменению внешних условий.  

Студенческий отряд, с точки зрения социологии и 
социальной психологии, можно понимать как 
один из видов малой группы. Связь между зако-
номерностями функционирования малой группы 
и социальным капиталом можно проследить, об-
ратившись к определению социального капитала 
П. Бурдье. Он полагал, что социальный капитал – 
это «совокупность реальных или потенциальных 
ресурсов, связанных с обладанием устойчивой 
сетью более или менее институционализирован-
ных отношений взаимного знакомства и призна-
ния – иными словами, с членством в группе» [1]. 
Обратим внимание на последние слова «с член-
ством в группе», т.е., социальный капитал можно 
обратить в капитал экономический исключи-
тельно посредством «монетизации» новых соци-
альных взаимодействий. Сам факт принадлежно-
сти человека к малой группе обеспечивает ее 
«членам взаимную «кредитоспособность», а за 
пределами группы формируется ее «репутация» 
как сплоченной». Так, к примеру, встреча двух не-
знакомых людей на «дежурной» вечеринке и вы-
яснение факта причастности к движению студен-
ческих отрядов и работы на одном трудовом про-
екте, знание обоими командира проекта вполне 
может стать причиной их дальнейшего сотрудни-
чества, основанного не столько на принципах 
гражданского договора, сколько на принципе вза-
имного доверия. Тем самым, социальный капи-
тал, возникший внутри малой группы, вполне спо-
собен привести к ощутимой финансовой выгоде 
(в данном случае, к исключению затрат на нота-
риальное заверение договора или на иные юри-
дические гарантии). 

Следовательно, при анализе социальных эффек-
тов (в том числе, и роста социального капитала 
молодежи), возникающих вследствие взаимодей-
ствия бойцов студенческого отряда друг с другом 
и администрацией, вполне уместно использовать 
закономерности возникновения, развития и угаса-
ния интеракций в внутри малой группы. Именно 
внутри малой группы и в ответах на вызовы, 
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которые спровоцированы внешними условиями и 
обстоятельствами по отношению к социальным 
взаимодействиям малой группы, обеспечивается 
рост ценности каждого отдельного участника для 
общества в целом и конкретного проекта в част-
ности. Тем самым обеспечивается рост социаль-
ного капитала студенческой молодежи.  

Положительной экстерналией является социаль-
ный эффект получения в рамках студенческого 
отряда членами группы своеобразного «все-
обуча» по общению в малой группе. Краткосроч-
ные социальные взаимодействия, переросшие в 
долгосрочные деловые отношения за счет облег-
чения Интернет-коммуникаций, исключающие до-
полнительные правовые затраты, являются ре-
зультатом социального капитала, трансформиро-
вавшегося в культурную традицию. Но не всякое 
взаимодействие способно перерасти в социаль-
ный капитал, кроме того, не всякий социальный 
капитал можно квалифицировать как качествен-
ный, т.е., сопровождающийся положительными 
экстерналиями. Так, например, девиантные кон-
такты приобретают ценность именно благодаря 
нарушению табу, а значит девиантные контакты 
также можно считать социальным капиталом мо-
лодого поколения. Но экстерналии такого соци-
ального капитала нельзя назвать качественными, 
поскольку они, зачастую, ведут к нормативному 
искажению мировоззрения молодого человека.  

«Социальный капитал «всецело подчинен логике 
знания и признания, что всегда функционирует 
как символический капитал». Символизм соци-
альных отношений имеет огромное значение и 
для развития студенческих отрядов, поскольку 
все отношения между людьми носят символиче-
ский, и даже ритуальный характер, что было осо-
знано еще задолго до П. Бурдье в Древнем Китае.  

Признание человека своим в малой группе явля-
ется результатом признания с его стороны истин-
ности символов, которые на деле объективируют 
и легитимируют нормативные, должные поведен-
ческие реакции, принятые в данном коллективе. 
Их нарушение немедленно влечет совокупность 
санкций разного рода (моральные (вина и стыд), 
коллективное порицание, разрешение мести, ис-
ключение из микрогрупп, возможность распро-
странения негативной информации о наруши-
теле, из которых исключены правовые санкции, 
поскольку их легализация ведется иным путем, 
чем легитимизация норм малой группы.  

Само понятие «социальный капитал», если 
учесть сказанное выше, не вполне точно и не 
укладывается в требования к логической проце-
дуре определения понятия. В частности, любое 
понятие, используемое в рамках науки, должно 
быть ясным, отчетливым и однозначным, что 
означает недопустимость метафорического тол-
кования, приводящего к размытости содержания 
понятии, и, как следствие, к несоблюдению цен-
трального закона логики - закона тождества. Блок М. 
и Головин Н.А. предлагают выход из создавше-
гося затруднительного положения с помощью за-
мены словесной формы понятия «социальный ка-
питал» на понятие «социальные коммуникатив-
ные активы» [2], одновременно сохраняя 

утвердившийся в социологических, правовых и 
политологических текстах термин «социальный 
капитал». Но такая замена не решает проблему 
метафоричности понятия «социальный капитал», 
поскольку не обеспечивает ее количественными 
средствами измерения. 

Относительно российской студенческой моло-
дежи социальный капитал имеет непреходящее 
значение, в частности, являясь определяющим 
фактором повышения адаптивных способностей 
каждого из студентов. Особенно важно сохране-
ние традиции установления неформальных соци-
альных связей, основанных на доверии в пери-
оды серьезных социальных трансформаций. Но 
при этом важно включение социального капитала 
и в формальные отношения с различными уров-
нями власти. Принципом таких отношений 
должно стать соблюдение паритета между свобо-
дой применения связей социального капитала, 
обеспечиваемых со стороны норм гражданского 
общества и гарантиями выполнения обяза-
тельств, обеспечиваемых со стороны публичной 
государственной власти. В конце концов, обще-
ственное и государственное на современном 
этапе развития государства должны не столько 
вступать в противоречие, сколько находить воз-
можности для создания совместных проектов, в 
которых будут задействованы ресурсы обеих сто-
рон. Таким образом, формируется новый «обще-
ственный договор» между органами власти и ча-
стью общества объединенной, в данном случае в 
студенческие отряды.  

Подобные задачи сотрудничества гражданского 
общества и государства были осознаны еще на 
самой заре становления новой России: «Главное 
в государственной молодежной политике – повы-
шение активности молодых людей и молодежи 
как социальной группы в реализации личных, гос-
ударственных и общественных интересов, 
направленных на возрождение России и социаль-
ное развитие личности» [3]. Особенно важно ис-
пользование возможностей социального капи-
тала российского студенчества как традиционно 
наиболее социально активного слоя российского 
общества. 

Особенности активности студенческих отрядов 
должны учитываться при построении государ-
ственной молодежной политики. Для этого крайне 
необходимо изучение механизмов образования 
студенческих отрядов, исключающих прямое при-
нуждение к трудовой деятельности, но включаю-
щих нематериальную мотивацию. Объяснение 
ценности, создаваемых в процессе общей трудо-
вой деятельности социальных связей, удовлетво-
рение от реализованных проектов, чувства 
«плеча товарища» создает особую социально-
креативную атмосферу доверия и сотрудниче-
ства, не заменимую никакими экономическими ак-
тивами [4].  

Студенты приобретают навыки самоорганизации, 
постепенно создавая новую структуру россий-
ского общества, пришедшего на смену советской 
директивной структуре. «Являясь составной ча-
стью молодежного общественного движения, 
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студенческие отряды обладают мощным дея-
тельностным потенциалом позитивной направ-
ленности, эффективная реализация и развитие 
которого может осуществляться в процессе взаи-
модействия с органами управления молодежной 
политикой в качестве субъекта реализации госу-
дарственной молодежной политики на основе ис-
пользования принципов и механизмов социаль-
ного партнерства» [5]. И недооцененным ресур-
сом в числе средств государственной молодеж-
ной политики является использование потенци-
ала социального капитала.  

Но, несмотря на достаточно высокий потенциал 
социального капитала современной российской 
студенческой молодежи, со стороны государ-
ственной молодежной политики нельзя уповать 
исключительно на самоорганизацию молодежи 
[6]. Студенческая молодежь является своеобраз-
ным зеркалом современного российского обще-
ства. Как и общество, она достаточно неодно-
родна по своему финансовому, образователь-
ному, и даже правовому статусам. Социальный 
капитал, несомненно, отчасти, является факто-
ром, нивелирующим социальную неоднородность 
российского общества. Но истинным и непреходя-
щим средством достижения подобного социаль-
ного равенства в студенческой среде является 
трудовое воспитание, достижимое, в числе про-
чего, и в рамках организованных, как со стороны 
гражданского общества, так и со стороны госу-
дарства. 

Для повышения эффективности социального ка-
питала в студенческой молодежной среде, необ-
ходимо повышение организационных усилий со 
стороны государственно-правовых институтов, а 
также, со стороны административной составляю-
щей в управлении российскими образователь-
ными организациями. Необходимо совершен-
ствовать и сохранять единую систему координа-
ции деятельности отрядов по всей России и в ре-
гионах, и совершенствовать механизмы право-
вых механизмов регулирования отношений как 
внутри целостной системы администрирования 
деятельности студенческих отрядов, так и внутри 
малых групп, на которые в реальном социальном 
бытии распадается все студенческое движение.  

Кроме создания организационно правовых форм 
регулирования движения, необходимо повышать 
качество символического капитала, повышаю-
щего ценность, престижность звания бойца сту-
денческого отряда, выращивать бойцов-приме-
ров для подражания, разрабатывать формы 
награждения и материального поощрения. Вся 
совокупность указанных мер должна иметь своим 
ориентиром, кроме решения практических задач 
производственного характера в формате привле-
чения студенческих отрядов в качестве рабочей 
силы, и повышение социального капитала (соци-
ального актива) российского общества, который 
обладает структурной возможностью трансфор-
мироваться, в будущем, в действительный эконо-
мический актив. 
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Аннотация. В статье на основе исследования, прове-

денного в Ростовской области среди инвалидов от 

18 до 40 лет, анализируется важнейший возрастной 

переход – выход на рынок труда. Профессиональная 

трудовая деятельность является значимым крите-

рием зрелости. Исследование показало наличие вы-

соких рисков лиминальности (незавершенности) пе-

рехода. Социальными детерминантами, влияю-

щими на успешность трудовой интеграции, явля-

ются: наличие профессионального образования, со-

циальная активность самих инвалидов, гендер, ме-

сто проживания, характер заболевания, возраст при-

обретения инвалидности. В целом, представление 

об оптимальном возрасте выхода на рынок труда и 

реальным возрастным периодом трудовой интегра-

ции не совпадают. 
 

Ключевые слова: возрастные переходы, лица с огра-

ниченными возможностями здоровья, трудовая ин-

теграция, молодые инвалиды. 

 

   

Annotation. Based on a study conducted in the Rostov 

region among the disabled from 18 to 40 years, the ar-

ticle analyzes the most important age transition – enter-

ing the labor market. Professional work activity is a sig-

nificant criterion of maturity. The study showed the 

presence of high risks of liminality (incompleteness) of 

the transition. The social determinants affecting the 

success of labor integration are the availability of voca-

tional education, the social activity of the disabled 

themselves, gender, place of residence, the nature of 

the disease, the age of acquisition of disability. In gen-

eral, the idea of the optimal age of entry into the labor 

market and the real age period of labor integration do 

not coincide. 
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остановка проблемы исследования. Со-
циализация молодого поколения всегда 

находилась в фокусе внимания ввиду значимости 
для воспроизводства общества. Историческая и 
социокультурная специфика транзитивного пери-
ода перехода к зрелости актуализирует изучение 
данного процесса и сегодня. Усложнение обще-
ственных структур не только повышает риски ли-
минальности (незавершенности) некоторых воз-
растных переходов, но и создает вариабельность 
темпов, результатов, стратегий и характера 

переходов к зрелости некоторых категорий насе-
ления [1]. Особое внимание сегодня требует изу-
чение закономерностей возрастных переходов 
молодых людей с инвалидностью. По данным Фе-
деральной службы государственной статистики, 
численность инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет 
составляет 490 тыс. человек [2]. 

Состояние здоровья объективно задает специ-
фику того выбора, который сопровождает чело-
века в период взросления. Но и социальные по-
следствия инвалидности острее всего 

П 
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проявляются именно в столкновении с той узо-
стью коридора возможностей, который задает об-
щество лицам с ограниченными возможностями 
здоровья. В период взросления молодые инва-
лиды сталкиваются с двойной дискриминацией и 
стигматизацией, вызванных состоянием их здоро-
вья и возраста. Специфика конструирования воз-
растных переходов обществом для инвалидов за-
дает всю последующую специфику их жизнедея-
тельности.  

Данная статья, опираясь на авторское исследова-
ние особенностей возрастных переходов моло-
дых инвалидов, направлена на выявление осо-
бого контекста одного из переходов – выхода на 
рынок труда.  

Низкие статусные позиции лиц с инвалидностью, 
чаще всего, определяются экономическим обес-
цениванием данной группы, а поэтому борьба за 
трудовую интеграцию является краеугольным 
камнем в движении за независимую жизнь инва-
лидов и в практике социальной парадигмы инва-
лидности. Практическая значимость вопроса тру-
доустройства инвалидов определяет разнообра-
зие исследовательских подходов к проблеме. 
Апологеты социальной парадигмы инвалидности, 
чаще всего, опирающиеся на структурно-функци-
ональный подход, рассматривают вопросы трудо-
устройства лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ключе общей проблематики интегра-
ции инвалидов в социальную структуру общества, 
повышения независимости, нормативно-право-
вого регулирования поддержки инвалидов на 
рынке труда (М. Оливер [3], D. Dean, J. Pepper,                                    
S. Stern [4] M. Maroto, D. Pettinicchio [5] O. Reilly 
[6]).  

Социальные барьеры трудоустройства, практики 
инклюзии и эксклюзии рассматриваются в рабо-
тах Р. Брукса [7], Д. Форда, М. Гленна [8] и др. [9]. 
В последние годы вектор исследования инвалид-
ности начинает смещаться в область изучения 
взаимоотношения инвалида с общественными 
институтами. Центральное значение профессио-
нального образования определяет большое коли-
чество работ, выявляющих закономерности 
успешности трудоустройства выпускников про-
фессиональных образовательных учреждений, 
описывающих механизмы успешной профессио-
нальной интеграции лиц с инвалидностью (Дья-
кова М.А. [10], Тукарев П.Ю. [11], Старобина Е.М. 
и др.) [12]. Процесс трудоустройства инвалидов 
как фактор, стимулирующий интеграцию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в наше 
общество и повышающий их самостоятельность, 
рассматривают С.Н. Кавокин [13], Е.И. Холостова 
[14], Т.М. Малева, С.А. Васин, C.B. Бесфамильная 
[15], методы профессиональной реабилитации 
инвалидов отражены в работах Л.П. Храпылина, 
Е.И. Холостова и др.  

Важное значение в успешности трудовой интегра-
ции играет социальная активность самих инвали-
дов. Вопросы мотивации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и факторов ее форми-
рования рассматривает E. Sigrid, T. WikJan [16], 
Е.Г. Бабич [17]. Разнообразие указанных подхо-
дов не учитывает специфику трудовой 

интеграции на каждом этапе жизненного пути. С 
этой точки зрения, дополнительную информацию 
о барьерах трудоустройства, детерминантах 
успешности этого процесса и роли трудовой инте-
грации для социализации дает рассмотрение во-
просов трудоустройства с позиций концепции 
жизненного пути. В данной статье выход на рынок 
труда и интеграция к нему рассматриваются 
именно с позиций данного подхода. Введенный                                         
C. Buhler [18] в 1920-м г. концепт жизненного пути, 
позволяет не только проследить социальные де-
терминанты данного возрастного статусно-роле-
вого перехода, но и проследить уникальность так-
тик для конкретных групп населения. Понятие 
«жизненный путь» активно использовалось в кон-
цепциях взросления И.С. Кона [19] и М.Х. Титма, 
Э. Саар [20] и др. Однако данный инструментарий 
не применялся к анализу проблему трудоустрой-
ства молодых инвалидов в нашей стране. 

Методы исследования. Исследование проводи-
лось в Ростовской области в период с 01.03.2022 
по 30.05.2022. Метод анкетирования (письмен-
ный). Многоступенчатая выборка. Общее количе-
ство респондентов – 260 человек. Возраст ре-
спондентов от 18 до 40 лет. В опросе приняли 
участие 114 мужчин и 146 женщин. Из общего 
числа респондентов горожане составляют 194 че-
ловека, а жители сельской местности составляют 
66 человек. Чтобы иметь представление обо всех 
этапах перехода зрелости и основных маркеров 
каждого этапа, выборочная совокупность была 
поделена по возрасту респондентов исходя из                                  
4 возрастных групп: 17- 22 года; 23–28 лет; 29 – 
34 года; 35–40 лет. Выборка учитывала характер 
заболевания. При формировании инструкции к 
опросу была включена задача охватить респон-
дентов, представляющих все группы инвалидно-
сти, хотя в поиске респондентов приоритет отда-
вался инвалидам 1 и 2 групп. 

Трудовая интеграция молодых инвалидов. 
Цикл возрастных переходов «получение профес-
сионального образования» – «выход на рынок 
труда» - «обретение финансовой независимости» 
играет важное значение для приобретения ста-
туса зрелого человека. Наряду с формированием 
своей собственной семьи, способностью само-
стоятельно заботиться о себе и обслуживать, 
нести ответственность за принимаемые решения, 
молодые люди с ограниченными возможностями 
здоровья склонны считать результаты данных 
возрастных переходов значимыми критериями 
зрелости. 

Получение профессионального образования счи-
тают критерием зрелости 49,6 % респондентов, 
профессиональную трудовую деятельность – 
40,8 %, финансовую независимость – 45,8 %.  

Достаточная высокая ценность профессиональ-
ной интеграции на фоне других критериев должна 
побуждать молодежь стремиться не только к пра-
вильному и осознанному выбору будущей про-
фессиональной области деятельности, но и к бо-
лее раннему выходу на рынок труда. Однако ре-
зультаты исследования показали, что из общего 
числа респондентов только 26,92 % определили 
в качестве основной формы занятости работу. 
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Практически каждый пятый (17,7 %) респондент 
не обучается и не работает. Среди обучающейся 
молодежи пытаются подработать 33,8 %. Сохра-
нение значительных рисков в успешной трудовой 
интеграции подтверждает тот факт, что только 
37,5 % респондентов в возрасте от 35 до 40 лет в 
настоящее время трудоустроены. 

Среди работающих респондентов официально 
трудоустроены 68,9 %. Теневая занятость закры-
вает возможность государства защитить права 
молодых людей с инвалидностью. Возможные 
причины достаточного частого неофициального 
характера трудоустройства лежат не только в са-
мой структуре российского рынка, но и в наличии 
правовых барьеров трудоустройства для некото-
рых категорий инвалидов, в неразвитости меха-
низмов использования остаточной трудоспособ-
ности, неравномерности доступа к квотируемым 
местам и т.д. [21]. 

Квалифицированными видами труда заняты 64,4 % 
респондентов, не квалифицированными видами 
труда – 35,6 %. Финансовая независимость отме-
чается не только как важный критерий зрелости, 
но и как признак жизненной успешности. Тесным 
образом материальный достаток связан с успеш-
ностью выбора профессиональной деятельности 
и профессиональной интеграции. 29 % респон-
дентов отметили, что их работа дает полную фи-
нансовую независимость и самостоятельность, 
53,3 % отметили частичное удовлетворение соб-
ственной работой с точки зрения финансовой не-
зависимости и самостоятельности, 12,3 % моло-
дых людей с ограниченными возможностями здо-
ровья назвали в качестве причины отсутствия ра-
боты – низкий уровень оплаты труда тех позиций, 
которые предлагаются им на рынке труда. Среди 

не работающей молодежи 70 % имеют опыт тру-
довой деятельности, 57,7 % – официального тру-
доустройства. Квалифицированные виды трудо-
вой деятельности дают большие шансы на 
успешное завершение данного возрастного пере-
хода в условиях конкурентного рынка. 55,4 % ре-
спондентов, которые не работают и не обучаются 
в настоящее время, занимали неквалифициро-
ванные позиции на рынке труда. Треть респон-
дентов сталкивалась с ситуациями дискримина-
ции на рынке труда по признаку здоровья. На во-
прос: «Сталкивались ли Вы с примерами дискри-
минации на рынке труда по признаку здоровья?» 
23 % ответили – «да, неоднократно»; 26,2 % – 
«да, иногда». Большинство респондентов (80,4 
%) полагают, что на рынке труда существуют ба-
рьеры для трудоустройства молодых людей с ин-
валидностью. Наиболее существенным барьером 
в трудоустройстве большинство молодых людей 
назвали социальные барьеры – 46,5 %. Наличие 
правовых барьеров отметили 31,9 % респонден-
тов; экономических – 21,9 %. Следует отметить, 
что некоторые молодые люди отметили наличие 
психологических барьеров в трудоустройстве, а 
также, обозначили наличие субъективных причин 
как барьеров («лень», «нежелание самих инвали-
дов работать», «иждивенческая позиция»). Дан-
ное утверждение подтверждается и анализом от-
ветов на вопрос о причинах отсутствия работы у 
тех, кто не работает и не обучается: 10,8 % ре-
спондентов отметили в качестве таковой отсут-
ствие желания работать.  

Оптимальный и реальный возраст выхода на 
рынок труда. Анализ количества работающих по 
возрастам позволяет говорить, что основным воз-
растным периодом для выхода на рынок труда 
является возраст от 23 до 28 лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение процентного соотношения работающей молодежи по возрастам 
 

Возрастной диапазон Процент 

17–22 года 3,3 

23–28 лет 30,9 

29–34 года 33,8 

35–40 лет 37,5 

 

Представление об оптимальном возрасте выхода 
на рынок труда и реальном возрастном периоде 
не совпадают. Большинство респондентов (73,9 
%) отметили в качестве оптимального времени 
выхода возрастной диапазон от 18 до 24 лет. 

Среди респондентов в возрасте от 35 до 40 лет 
только 54,3 % отметили, что имели опыт трудо-
устройства. И только 37,5 % респондентов от 35 
до 40 лет в настоящее время трудоустроены 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Как Вы считаете, к какому возрасту человеку необходимо иметь место работы,  
обеспечивающее ему финансовую независимость? 

 

Возрастной диапазон Процент 

18–24 55,4 

25–30 30,4 

31–35 6,5 

36–40 0,8 

41–45 0,4 

Затрудняюсь с ответом 6,5 

 

Факторы успешности и риски лиминальности. 
Процент работающих юношей выше, чем 

девушек: 21,9 % девушек указали в качестве ос-
новной формы занятости – «работаю», среди 
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юношей таковых 31,6 %. Процентное соотноше-
ние мужчин и женщин, определивших свою основ-
ную форму занятость как «не работаю и не обуча-
юсь» также показывает, что для юношей, более 
чем для девушек, высока вероятность успешного 
завершения возрастного перехода к статусу «ра-
ботающий». Среди девушек не работают и не 
обучаются 20,55 %, среди юношей – 14,03 %.  

Территориальное неравенство шансов в трудо-
устройстве у селян выше: удельный вес работаю-
щих горожан составляет 31,4 %, а сельских жите-
лей – 13,6 %. 12,3 % респондентов отметили в ка-
честве причины отсутствия работы – невозмож-
ность найти место работы в населенном пункте 
проживания, причем, большинство из них – жи-
тели сельской местности. 

Наличие профессионального образования повы-
шает шансы на успешную трудовую интеграцию. 
Так, удельный вес работающих среди респонден-
тов с высшем образованием составляет 76,92 %, 
со средним профессиональным образованием – 
70,96 %. Однако наличие профессионального об-
разования не является гарантией трудоустрой-
ства: 18,5 % респондентов в качестве причины 
безработицы отметили отсутствие работы, кото-
рая соответствовала бы их квалификации. 

Самый высокий уровень трудовой интеграции по-
казали лица с общими заболеваниями (60 %) и с 
ограничениями по зрению (69,2 %). Только 44,4 % 
респондентов с ограничениями опорно-двига-
тельного аппарата и 50 % с ограничениями слуха 
трудоустроены. Среди лиц с ментальными осо-
бенностями здоровья шансы на успешную трудо-
вую интеграцию остаются крайне низкими. Ре-
зультаты исследования позволяют также гово-
рить о более высоких шансах успешности свое-
временного трудового перехода для лиц, которые 
приобрели инвалидность с рождения или в ран-
нем детском возрасте, чем для тех, кто приобрел 
статус в более позднем периоде. Процент трудо-
устроенных среди респондентов, имеющих инва-
лидность с рождения или приобретших ее в ран-
нем детском возрасте, составляет 73,25 %; среди 
лиц, получивших инвалидность в более позднем 
возрасте – 30 %. Адаптация к новым координатам 
жизнедеятельности, а иногда, и поиск нового про-
фессионального самоопределения требуют вре-
мени, что не позволяет лицам с более поздним 

приобретенным статусом завершить переход в 
нормативно одобряемый срок. 

Выводы. 

Выход на рынок труда и последующая трудовая 
интеграция являются важными маркерами зрело-
сти, во многом влияющими на успешность других 
возрастных переходов. 

Основной характеристикой, отличающей моло-
дых работников, является отсутствие опыта ра-
боты, что делает их менее конкурентноспособ-
ными как на этапе поиска работы, так и на этапе 
профессиональной адаптации. Однако среди 
обучающейся молодежи количество респонден-
тов, совмещающих обучение с подработкой, яв-
ляется небольшим. 

Для лиц с ограниченными возможностями харак-
терны высокие риски лиминальности (незавер-
шенности) приобретения трудового статуса. 

Трудовая сегрегация проявляется в том, что мо-
лодые инвалиды часто работают на низкоквали-
фицированных работах, а правовые и экономиче-
ские барьеры стимулируют к поиску неофициаль-
ного трудоустройства.  

Негативными факторами трудоустройства явля-
ются как разнообразные практики дискримина-
ции, так и низкая социальная активность некото-
рых молодых инвалидов. 

Представление об оптимальном возрасте выхода 
на рынок труда (18–23 года) и время реального 
приобретения трудового статуса не совпадает.  

Социальными детерминантами, повышающими 
риски лиминальности, являются: женский пол, 
сельское место жительства, отсутствие профес-
сионального образования, профессиональный 
дебют на неквалифицированных видах труда, 
приобретение инвалидности в период подростко-
вого или молодого возраста. 

Успешность возрастного перехода к трудовому 
статусу связана с нозологией молодых инвали-
дов. Риски незавершенности выше у лиц с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, слуха, 
ментальными особенностями.  
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Аннотация. Социальное самочувствие является зна-

чимым показателем состояния общества и положе-

ния в нем отдельных групп. Формирующаяся на 

наших глазах новая социально-профессиональная 

группа онлайн-работников, требует установления 

специфики ее положения и факторов улучшения ее 

социального самочувствия. В статье дается опреде-

ление социальной группы «онлайн-работники»; вы-

двигается и проверяется гипотеза о возможности 

рассмотрения массового спорта как одного из дей-

ственных факторов улучшения социального само-

чувствия онлайн-работников. 
 

Ключевые слова: социальное самочувствие, уда-

ленная работа, онлайн-работники, массовый спорт. 

 

   

Annotation. Social well-being is a significant indicator of 

the state of society and the position of certain groups in 

it. The new socio-professional group of online workers, 

which is forming before our eyes, requires the establish-

ment of the specifics of its position and factors for the 

improvement of its social well-being. The article defines 

the social group «online workers»; it puts forward and 

tests the hypothesis about the possibility of considering 

sports for everyone as one of the effective factors of im-

proving the social well-being of online workers. 
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оциальное самочувствие населения, от-
дельных групп и индивидов является свое-

образным показателем их удовлетворенности 
своим положением и положением в стране, а 
также, индикатором как социального благополу-
чия, так и социальной напряженности в обществе. 
Изучение социального самочувствия – непремен-
ное условие формирования и корректировки со-
циальной политики на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. При этом прове-
дение наиболее эффективной социальной поли-
тики требует учета интереса и потребностей всех 
социальных групп, преимущественно выявляе-
мых через изучение социального самочувствия. 

Однако в современном быстро меняющемся и 
усложняющемся обществе перманентно появля-
ются новые социальные группы, специфика соци-
ального самочувствия которых еще не эксплици-
руется в социологических опросах и мониторин-
гах. К такой социальной группе можно отнести он-
лайн-работников, число которых постоянно рас-
тет и которые уже занимают заметное место в со-
циальной структуре общества. Изучение соци-
ального самочувствия онлайн-работников, как и 
факторов, которые могут способствовать его 
улучшению, в современных условиях актуально с 
теоретической и практической точек зрения. 

С 
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Целью статьи является рассмотрение возможно-
стей массового спорта в улучшении социального 
самочувствия онлайн-работников. 

Эмпирическую базу статьи составили результаты 
пилотного социологического исследования на 
тему: «Влияние режима удаленной работы на со-
циальное самочувствие онлайн-работников», 
проведенного авторами в январе 2022 года. В 
рамках этого исследования было проведено: ин-
тервью с онлайн-работниками (N = 23); анкетиро-
вание через google-форм (N = 179). А также был 
осуществлен вторичный анализ мониторинговых 
исследований ВЦИОМ на тему социального само-
чувствия россиян [3] (N = 1600); оценок социаль-
ного самочувствия, регулярно проводимых Ле-
вада-центром (разово в пределах N = 1600) [6] 

В современной научной литературе не суще-
ствует единого емкого определения лиц, работа-
ющих удаленно. Как правило, они маркируются 
через выделение двух больших групп, каждая из 
которых имеет свое обозначение: фрилансеры 
(свободный работник без постоянного трудо-
устройства в какой-либо организации) и дистан-
ционные работники (работающие удаленно, но 
имеющие постоянное местом работы на основе 
трудового договора). При этом, согласно Феде-
рального закона от 08 декабря 2020 г. № 407-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части регулирования ди-
станционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную (удален-
ную) работу по инициативе работодателя в ис-
ключительных случаях», дистанционные работ-
ники разделяются на три подгруппы в зависимо-
сти от времени нахождения на дистанционной ра-
боте: постоянно работающие удаленно; вре-
менно (до шести месяцев) работающие уда-
ленно; сочетающие дистанционную работу с ра-
ботой на стационарном рабочем месте (гибрид-
ная форма) [1]. В свою очередь, фрилансеры 
также делятся на две большие подгруппы: само-
занятых и индивидуальных предпринимателей. 

В выделяемую группу онлайн-работников мы 
включаем всех фрилансеров и дистанционных 
работников, постоянно осуществляющих свою 
деятельность в удаленном формате.  

Сам термин «онлайн-работники» образован от 
английского слова «online» – «на линии» и в его 
значение может включаться «деятельность [то 
есть, работа], … которая доступна исключительно 
через Интернет» [10]. Термин «онлайн-работ-
ники» еще не освоен в отечественной научной ли-
тературе, но в англоязычной форме «online 
workers» уже достаточно часто встречается в за-
рубежных публикациях [9; 11; 12]. 

Несмотря на очевидные различия в организации 
трудового процесса разных категорий онлайн-ра-
ботников, их объединяет, прежде всего, образ 
жизни, определяемый работой в удаленном фор-
мате. И именно образ жизни, преимущественно, 
обуславливает специфику социального самочув-
ствия онлайн-работников. 

Понятие «социальное самочувствие» вошло в 
научный обиход с 80-х годов ХХ века и в настоя-
щее время широко используется как категория 
междисциплинарного анализа. Однако до сих пор 
не существует общепринятого и однозначного его 
определения. В статье мы придерживаемся пони-
мания социального самочувствия как субъектив-
ного восприятия индивидом социальной реально-
сти и своего положения в ней, а также, оценки им 
сложившейся конкретной ситуации с позиции удо-
влетворенности/неудовлетворенности. 

При проведении анализа социального самочув-
ствия онлайн-работников мы ориентировались на 
выделение отдельными исследователями двух 
подходов к толкованию понятия «социальное са-
мочувствие»: «широкого» и «узкого» [5].  

В рамках «широкого» подхода, в сумму определя-
емых показателей социального самочувствия, ко-
торые можно обозначить как макропоказатели, 
включаются: оценка положения в стране, уровень 
доверия к властям, оценка своего положения 
(чаще всего, материального) и его перспектив и 
т.п.  

«Узкий» подход к определению социального са-
мочувствия акцентирует внимание на показате-
лях личной удовлетворенности индивида всеми 
или отдельными сторонами своей жизни (микро-
показатели). И в этом случае индикаторами соци-
ального самочувствия выступает осознание инди-
видами своей удовлетворенности основными 
биологическими и социальными потребностями, 
такими как жилье, питание, здоровье, образова-
ние, общение, ресурсы для развития. 

В проведенном социологическом исследовании в 
анкету были включены вопросы, позволяющие 
выделить макро-, так и микропоказатели социаль-
ного самочувствия. Для возможности осуществ-
ления сравнительного анализа часть вопросов 
анкеты соответствовала вопросам мониторингов 
о социальном самочувствии населения России, 
осуществляемых ВЦИОМом и Левада-центром. 
Эти вопросы касались, в первую очередь, макро-
показателей. 

В ходе авторского исследования было установ-
лено, что на вопрос «Устраивает ли Вас та жизнь, 
которую Вы сейчас ведет?» 45 % онлайн-работ-
ников ответили, что «в целом устраивает»; 27 % – 
«в целом не устраивает»; 23 % – «Отчасти устра-
ивает, отчасти нет»; 5 % – затруднились с отве-
том. На вопрос: «Как бы Вы оценили в настоящее 
время материальное положение Вашей семьи?» 
9 % респондентов ответили «как хорошее»; 63 % – 
«как среднее»; 21 % – «как плохое»; 7 % – затруд-
нились с ответом. На вопрос: «Доверяете ли Вы 
президенту и правительству» ответили: 72 % – 
доверяю полностью; 12 % – больше доверяю, чем 
не доверяю; 6 % – больше не доверяю, чем дове-
ряю; 7 % – не доверяю; 3 % – затруднились с от-
ветом. 

Сравнительный анализ авторского исследования 

и мониторингов социологических центров проде-

монстрировал, что ответы онлайн-работники по 

макропоказателям дают, в целом, ту же картину, 
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что и ответы населения, в целом, и в процентном 

отношении показатели практически не отлича-

ются. Однако ситуация по микропоказателям со-

циального самочувствия иная. Так, если опрос 
населения (Левада-центр, апрель 2022 г.) [6] по-

казал, что чувство одиночества, заброшенности 

испытывало всего 4 % от опрошенных, то среди 

онлайн-работников – 29 %. Также, опрос населе-

ния на тему «Забота о здоровье», проведенный 

Левада-центром в январе-феврале 2022 года, за-

фиксировал, что 52 % респондентов положи-

тельно оценили свое физическое и ментальное 

здоровье; удовлетворительно – 38 %, как слабое – 

9 % [7]. Тогда как проведенный опрос онлайн-ра-

ботников показал, что положительно оценили 

свое здоровье 41 % опрошенных; удовлетвори-

тельно – 34 %; как слабое – 25 %. Во время ин-

тервью респонденты уточняли, что считают свое 

здоровье «не совсем слабым, а скорее ослаблен-

ным».  

Специфика социального самочувствия онлайн-

работников, определяемая через микропоказа-

тели, нашла свое подтверждение и при интервь-

юировании. В ходе интервью 19 респондентов 

(82,6 %) отметили, что чувствуют себя изолиро-

ванными от общественной жизни и ощущают не-

хватку общения, что постоянная работа за компь-

ютером негативно сказывается на их здоровье.                       

12 человек из интервьюированных (52 %) пожало-

вались на постоянную усталость, стресс и отсут-
ствие полноценного отдыха. При этом 14 (61 %) 

респондентов высказали предположение о том, 

что занятия физической культурой и спортом 

могли бы улучшить их «общее самочувствие». 

Анализ результатов проведенного исследования 

позволил выдвинуть гипотезу о возможности рас-
смотрения массового спорта как одного из дей-

ственных факторов улучшения социального са-

мочувствия онлайн-работников. 

В научной литературе массовый спорт определя-

ется как «совокупность всех видов физической ак-
тивности представителей различных социальных 
групп и слоев населения с целью оздоровления, 

рекреации, самосовершенствования, общения с 
другими людьми в соответствии с собственными 

потребностями и интересами» [4, с. 69].  

Массовый спорт или «Спорт для всех» обладает 
рядом специфических характеристик, которые от-
личают его от «спорта высоких достижений». К 

ним можно, прежде всего, отнести доступность, 

отсутствие коммерциализации, непрофессио-

нальный способ участия. Массовый спорт дает 
возможность каждому человеку, вне зависимости 

от его физических способностей, заниматься в 

спортивных секциях, стать членом спортивной ко-

манды и участвовать в массовых соревнованиях. 
Перечисленные характеристики массового 

спорта дают основание говорить о реальной воз-
можности для занятия им онлайн-работников. 

Среди наиболее значимых функций массового 

спорта ученые называют оздоровительно-рекре-

ационную функцию, которая способствует «со-

хранению и развитию физических свойств и функ-
ций, психических и социальных качеств …» и дает 
«возможность в непринужденной атмосфере дви-

гательной активности и дружеского спортивного 

соперничества отдохнуть, «разрядиться», раз-
влечься, получить положительные эмоции, удо-

вольствие, пообщаться с друзьями… » [8, с. 59]. 

Обращается также внимание на то, что массовый 

спорт позволяет «отвлечься от негативных соци-

альных явлений, дает возможность «выпустить 

пар», уйти от экзистенциального кризиса», след-

ствием чего являются «приращение человече-

ского капитала и повышение качества жизни»                                               

[2, с. 42]. 

Для онлайн-работников выделенные функции и 

эффекты действия массового спорта позволяют 
решить те проблемы, которые являются специ-

фическими индикаторами их заниженного соци-

ального самочувствия. Занятия массовым спор-

том как формой физической активности улучшает 
состояние здоровья, создает условия для веде-

ния здорового образа жизни. Следствием этого 

выступает повышение работоспособности и соци-

альной активности. Общение, приобретение но-

вых социальных связей, которые возникают 
вследствие участия в спортивных мероприятиях, 
позволяет онлайн-работникам преодолеть чув-

ство одиночества, изоляции. Они становятся чле-

нами социальных групп, складывающихся вокруг 
новых для интересов. 

Важную роль массовый спорт призван сыграть и 

в преодолении усталости, постоянно испытывае-

мой онлайн-работниками. Как уже отмечалось 

выше, массовый спорт позволяет отдохнуть, от-
влечься от возникающих проблем, восстановить 

физическую и умственную работоспособность. 

Таким образом, массовый спорт может рассмат-
риваться как действенный фактор повышения со-

циального самочувствия онлайн-работников, так 
как дает им возможность улучшить состояние 

здоровья, преодолеть социальную изоляцию, 

восстановить работоспособность и избавиться от 
постоянной усталости. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы со-

циальной адаптации преподавателей высших учеб-

ных заведений к цифровой модернизации образо-

вания. Важнейшей проблемой профессиональной 

адаптации преподавателей является растерянность 

в определении социальной роли педагога в новых 

образовательных условиях. На основе анализа нор-

мативно-правовой документации, результатов тео-

ретических и эмпирических исследований в области 

социологии образования автором предложена соб-

ственная компетентностная модель современного 

преподавателя высшей школы. Делается вывод о 

том, что овладение новыми, цифровыми компетен-

циями и уверенное пользование ими в профессио-

нальной деятельности позволит педагогу выстроить 

образовательный процесс в соответствии с требова-

ниями современного общества. 
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цифровая образовательная среда, цифровизация, 
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Annotation. The article deals with the problems of so-

cial adaptation of teachers of higher educational insti-

tutions to the digital modernization of education. The 

most important problem of professional adaptation of 

teachers is confusion in determining the social role of a 

teacher in new educational conditions. Based on the 

analysis of regulatory and legal documentation, the re-

sults of theoretical and empirical research in the field of 

sociology of education, the author proposes his own 

competence model of a modern high school teacher. It 

is concluded that mastering new, digital competencies 

and confident use of them in professional activities will 

allow the teacher to build the educational process in ac-

cordance with the requirements of modern society. 
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настоящее время все мы являемся непо-
средственными участниками цифровой ре-

волюции, неотъемлемыми элементами которой 
стали объединение естественного и искусствен-
ного миров, соперничество интеллекта машин-
ного и человеческого, смена социализации на 
технологично-машинное обучение, а социально-
сти человека на его гаджетальность (обусловлен-
ность гаджетами). Цифровизация, став неотъем-
лемым элементом социального бытия, оказывает 
значительное влияние на все сферы обществен-
ной жизни, в том числе на образование. Это 
важно осознать особо, так как именно в системе 
образования целенаправленно формируется ми-
ровоззрение и сознание молодого поколения, 
расставляются жизненные приоритеты, образу-
ется система ценностных ориентиров и образцов 
поведения. Особенное внимание в контексте ана-
лиза системной трансформации общественных 

отношений следует уделить социальному инсти-
туту высшего образования, который оказывает 
влияние на становление профессионально-зна-
чимых качеств современной личности и способ-
ствует обеспечению прогрессивного развития об-
щества. 

Проблема адаптации педагогических работников 
к цифровой реальности уже нашла свое раскры-
тие в ряде исследований таких ученых, как И.С. Ба-
тракова, Д.В. Галицкая, Е.Н. Глубокова, Д.В. Голо-
ухова, Л.А. Гриневич, Е.И. Кузьмина, А.В. Нос-
кова, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына. В целом, 
работы в данной области утверждают необходи-
мость для современного преподавателя менять 
характер своей многогранной профессиональной 
деятельности, включающей педагогический, 
научно-исследовательский, организационно-ис-
следовательский и воспитательный компоненты, 
в соответствии с новыми условиями 

В 
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образовательного процесса, активизировать свой 
творческий потенциал в направлении овладения 
новыми средствами обучения при бережном от-
ношении к традиционным. При этом формирова-
ние нового востребованного образа преподава-
теля остается одной из актуальных проблем со-
временного высшего образования и требует уточ-
нения и развития. 

Цель данной статьи заключена в определении 
особенностей адаптации и основных характери-
стик модели преподавателя высшей школы в 
условиях цифровой среды образования. 

Для достижения поставленной цели мы, опираясь 
на принципы диалектики социального познания, 
осуществили анализ нормативно-правовых актов, 
регулирующих процессы цифровизации образо-
вания в России, результатов теоретических и эм-
пирических исследований в области социологии 
образования. В работе был осуществлен синтез 
полученной информации, использован метод со-
циального моделирования с опорой на эмпириче-
ские данные, полученные путем проведения вто-
ричного анализа эмпирических данных. 

Некоторые аспекты цифровой модернизации об-
разовательного процесса уже нашли отражение в 
государственных нормативных актах, определяя 
обязательный характер цифровых трансформа-
ций отечественной системы образования и соот-
ветствующие требования к квалификации педаго-
гических кадров.  

Так, ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [12] предпи-
сывает образовательным организациям при реа-
лизации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных 
технологий создавать условия для функциониро-
вания электронной информационно-образова-
тельной среды, включающей в себя электронные 
информационные, образовательные и телеком-
муникационные технологии и ресурсы.  

О необходимости подготовки специалистов в об-
ласти информационных технологий, в том числе, 
педагогических работников в сфере информаци-
онных технологий, а также – о повышении цифро-
вой грамотности населения говорится в «Страте-
гии развития отрасли информационных техноло-
гий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и 
на перспективу до 2025 года» [9]. О развитии ин-
формационной инфраструктуры и сети «Интер-
нет», использовании при реализации образова-
тельных программ различных образовательных 
технологий, в том числе, дистанционного и элек-
тронного обучения говорится в «Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» [7].  

В рамках Указа Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [10] ре-
ализуется Национальный проект «Образование», 
приоритетными направлениями которого явля-
ются создание современной, безопасной и до-
ступной цифровой образовательной среды, 

раскрытие талантов и способностей обучаю-
щихся, усиление конкурентоспособности россий-
ской высшей школы [5].  

В Указе Президента Российской Федерации от                                     
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года» [11], определяющем цифровую транс-
формацию как одну из национальных целей раз-
вития Российской Федерации, говорится о том, 
что образование, как жизнеобеспечивающая от-
расль, должно достичь «цифровой зрелости» к 
2030 году. 

В соответствии с указанными документами, целе-
направленный и планомерный процесс транс-
формации образовательного пространства идет 
параллельно с адаптацией педагогических работ-
ников к новым условиям цифровизации образова-
ния. Заметим, что использование информацион-
ных технологий в ежедневной практике порож-
дает внутренние противоречия в педагогической 
среде. Так, с одной стороны, сформировалось 
убеждение в том, что среди современных компе-
тенций преподавателя одной из ключевых явля-
ется информационная, т.е., способность приме-
нять новейшие технологические средства и циф-
ровые ресурсы в учебном процессе для развития 
в современных условиях мыслительных способ-
ностей студентов, а не просто способности запо-
минания [4]. С другой стороны, педагогические 
работники испытывают когнитивный диссонанс 
при использовании цифровых ресурсов в обуче-
нии, демонстрируя непринятие процесса препо-
давания в виртуальной среде [6, с. 9]. Именно от-
сутствие необходимых профессиональных ка-
честв у педагогов обусловливает рост их востре-
бованности в современных общественных усло-
виях и включение в модель педагога, работаю-
щего в техносреде. 

По мнению В.А. Заиченко, как особый вид соци-
альной адаптации человека в условиях техноген-
ного общества следует рассматривать информа-
ционно-технологическую адаптацию, поскольку 
сформированные на предыдущих исторических 
этапах механизмы и алгоритмы поведения пере-
стают обеспечивать успешное протекание инно-
вационной деятельности. Новый вид адаптации 
(информационно-технологическая) будет пред-
ставлять собой приспособление и преодоление 
именно информационных и технологических ба-
рьеров техногенного общества, преодоление ко-
торых приведет к повышению информационной 
культуры и ускорению протекания профессио-
нальной адаптации соответственно [3, c. 5–7].  

Результаты исследования, проведенного Мини-
стерством образования и науки Российской Феде-
рации совместно с Институтом социального ана-
лиза и прогнозирования РАНХиГС, свидетель-
ствуют о том, что в начале всемирной пандемии 
весной 2020 года многие преподаватели вузов 
психологически не были готовы к работе в ди-
станционном формате, ставя под сомнение каче-
ство образования в онлайн среде и отдавая пред-
почтение традиционной форме обучения и препо-
давания [8]. В контексте нашей работы, важно 
указать на то, что проблемы профессиональной 
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адаптации преподавателей в большей степени, 
как демонстрируют результаты выделенного 
нами исследования, связаны с недостаточными 
техническими навыками и выходом педагогов из 
«зоны комфорта», из их привычного образа 
жизни. Важнейшая адаптационная проблема пе-
дагогических работников связана с их растерян-
ностью в определении социальной роли и утра-
той образа профессии в новых образовательных 
условиях, что лишает педагогическую деятель-
ность смысловой наполненности и аксиологиче-
ской значимости, формируя ощущение уязвимо-
сти и профессиональной несостоятельности пе-
дагогов перед лицом учеников, коллег и родите-
лей. Если раньше профессия учителя подразуме-
вала некую «априорную непогрешимость, запрет 
на критику» ввиду возраста и педагогического 
опыта, то преподавание в контексте цифровиза-
ции подразумевает снижение учительского авто-
ритета и возможность внешней критики. Приня-
тие этой «префигуративной культуры» [1] пред-
ставляется также важным элементом в новой мо-
дели преподавателя в цифровой среде, станов-
ление которой происходит в современной науке.  

Так, отметим коллективную работу А.В. Носковой, 
Д.В. Голоуховой, Е.И. Кузьминой, Е.И. Галицкой, 
в которой определены следующие категории пре-
подавателей в зависимости от их установок на 
инновационное развитие собственной професси-
ональной деятельности и роли в производстве из-
менений: инноваторы – производители новых об-
разовательных практик, популяризаторы – легко 
и активно, но неоднозначно реагирующие на из-
менения среды, рутинёры – не приемлющие циф-
ровых инноваций в образовании и новых требо-
ваний к своей работе [6]. Естественно, инноваци-
онное развитие отечественного образования тре-
бует формирования в педагогической среде не-
обходимых качеств, которые, в свою очередь, 
нуждаются в определении. 

Мы солидарны с позицией Л.А. Гриневич, кото-
рая, проводя анализ проблем подготовки педаго-
гических кадров к трансформациям в сфере обра-
зования, актуализирует потребность в становле-
нии таких качеств современного педагога, как 
настроенность на изменения, высокий уровень 
профессионального и социального оптимизма, 
наличие цифровых компетенций, готовность пе-
рестраивать свою профессиональную деятель-
ность в соответствии с изменившимися запро-
сами общества, владение новыми методиками 
обучения и вовлечения в деятельность [2]. 

В целом, отметим, что формирующиеся требова-
ния к компетенциям современного преподава-
теля генерируются в ответ на потребности среды 
и социальных институтов. Реализация 

федеральных образовательных стандартов, по-
ложения нормативной документации, результаты 
проведенных исследований требуют от высшей 
школы (да и всего образования) профессио-
нально подготовленных, разносторонне развитых 
и успешно адаптированных к новым условиям ра-
боты преподавателей, которые способны не 
только виртуозно разрабатывать, внедрять и ис-
пользовать современные технологии при органи-
зации образовательного процесса, но и брать от-
ветственность за результаты этого использова-
ния.  

Проведенный нами анализ свидетельствует о 
том, что для успешной адаптации к новому фор-
мату профессиональной деятельности педагоги-
ческим работникам необходимо формировать у 
себя новые профессиональные компетенции, со-
ответствующие современным общественным ре-
алиям. Их совокупность образует модель препо-
давателя как цели и ценности профессиональной 
адаптации и совершенствования. 

Нам представляется, что модель современного 
преподавателя высшей школы, соответствующая 
требованиям цифрового образовательного про-
странства и уровню развития общества, должна 
включать следующие элементы: 

–  профессиональные качества (научная и циф-
ровая компетентность, профессиональный опти-
мизм, готовность к постоянному увеличению зна-
ний в области преподаваемых дисциплин, спо-
собность и готовность к изменению своей еже-
дневной профессиональной деятельности в соот-
ветствии с изменяющимися требованиями обще-
ства); 

–  личностные качества (способность к само-
оценке, готовность к самоотдаче избранному 
делу, эмоциональное равновесие, креативность, 
наличие творческих способностей и нестандарт-
ного гибкого мышления, организаторская и ком-
муникативная компетентности). 

Их дальнейшая разработка, определение индика-
торов и критериев достижения видится нам необ-
ходимым направлением развития научных иссле-
дований, имеющих важное практическое значе-
ние. Считаем, что сочетание определенных нами 
профессиональных качеств и сформированных 
личностных характеристик будет способствовать 
успешной адаптации преподавателя к новым 
условиям образования. Овладение цифровыми 
компетенциями и уверенное пользование ими в 
профессиональной деятельности позволит педа-
гогу выстроить образовательный процесс в соот-
ветствии с требованиями современного обще-
ства.  
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ведение. Ключевым условием развития со-
временной социальной реальности явля-

ется наличие процессов управления современ-
ным социумом. Устоявшиеся в современном об-
ществе управленческие практики содержат мно-
гоуровневые конструкты, в которые наряду с ан-
тропоцентристскими направлениями развития 
общества, включены иррациональные или нега-
тивные и скрытые от глаз методы воздействия. 
Речь идет как о социально и нормативно одобря-
емых методах управления социумом, так и о те-
невых (скрытых) аспектах воздействия на управ-
ленческий процесс. К таким технологиям можно 
отнести феномен пропаганды, актуальность изу-
чения которого в условиях доминирования ин-
формационной среды будет только актуализиро-
ваться. 

Теоретико-методологическая разработан-
ность феномена. Различные этапы развития 
научного знания о феномене пропаганды ознаме-
новались трудами социальных ученых-теорети-
ков и практиков ряда советских и современных 

российских школ. К ключевым исследованиям 
можно отнести труды О.М. Цветкова, А.М. Цуладзе, 
Е.Л. Доценко, Е.В. Аргунова, О.И. Бородина,                                            
М.В. Киселева, В.И. Елева, Д.В. Нежданова,                               
Г.Г. Почепцова, С.Г. Кара-Мурзы и др. Важный 
вклад в разработку теоретико-методологических 
и научно-практических основ пропаганды также 
внесли представители американской, немецкой и 
французской научных школ К. Гюнцль, К. Юнг,                                          
Р. Хольт, Г. Лассуэлл, Ч. Симман, У. Липпман,                                       
М. Чукас, Г.С. Джоуэтт, Ж. Эллюль, О. Томпсон, 
Дж. Клэппер, Р. де Вельде, В. О’Доннел, и другие.  

Сам термин «пропаганда» (от лат. propaganda – 
распространение) обладает множеством соци-
ально научных дефиниций. Современные науч-
ные издания и словари предлагают различные 
устоявшиеся определения этого термина. Приве-
дем некоторые их них: 

«…1 – система деятельности, направленная на 
распространение знаний, художественных ценно-
стей и другой информации с целью 

В 
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формирования определенных взглядов, пред-
ставлений, эмоциональных состояний, оказания 
влияния на социальное поведение людей;  

2 – распространение в массах идеологии поли-
тики определенных классов, партий, государств;  

3 – средство манипуляции массовым сознанием» 
[1, c. 271].  

Пропаганда также определяется учеными как 
«…распространение и внушение взглядов, идей, 
мнений с целью позитивно или негативно настро-
ить аудиторию (любого состава – от нескольких 
человек до масс и даже общества в целом) и сти-
мулировать ее реакции в желательном направле-
нии» [2, с. 366]. Феномен включает в себя распро-
странение в обществе идей, знаний путем глубо-
кого их разъяснения социуму и по средствам 
убеждающего визуального ряда. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
научная дефиниция феномена «пропаганда» до-
статочно широкая и включает в себя разнообраз-
ные толкования, но ключевым аспектом является 
информационная, наглядная составляющая, за-
ключенная в различные социокультурные и худо-
жественные формы и призванная создавать в со-
циуме нужное общественное мнение по задан-
ным извне запросам. Исследователи сходятся во 
мнении о том, что главная цель пропаганды – вли-
яние через инструментарий (социальный, худо-
жественный и др.) на ценности и установки соци-
ума, которые изменяются через создание их но-
вых вариантов или через усиление и ослабление 
настоящих. Пропаганда воздействует как на ра-
зум, так и на эмоции людей. Рассмотрение этого 
феномена всегда осуществлялось в междисци-
плинарных рамках социального знания и художе-
ственного творчества с учетом инструментария 
социологии, психологии, политологии, художе-
ственных дисциплин и т.д. Именно такой подход 
позволяет выйти исследователям на системный 
уровень его понимания.  

Ключевым условием эффективного функциони-
рования пропаганды, с нашей точки зрения, яв-
ляется обозначенный выше ее социокультур-
ный аспект, в рамках которого, воздействие фе-
номена нацелено на общество как некое един-
ство культуры и социальности человека. Речь 
идет о прямом влиянии пропаганды на социаль-
ную и культурную среды человека, на те среды, в 
которых происходит его духовный и нравствен-
ный рост, и становление личности. Данные среды 
оказывают решающее значение на формирова-
ние базовых идей и ценностей в современном об-
ществе, на основании которых, строится вся си-
стема воспитания. По сути, затрагивается глубин-
ная сфера, как индивидуального сознания чело-
века, так и коллективного сознания социума в це-
лом. Именно социокультурный аспект в ответе за 
формирование тех установок, ценностей и диспо-
зиций в сознании, на основании которых люди бу-
дут создавать желательные для себя «картины 
мира» и социальную реальность будущего [3]. 
Особое внимание при применении пропаганды 
уделяется ее информационному контенту и внеш-
ней визуализации посредством художественных 
приемов. 

Специфика и основные характеристики про-
паганды. Феномен пропаганды формализован с 
точки зрения наличия обязательных характери-
стик и функционирования. Ему присущи устойчи-
вые структуры, отвечающие за процесс воздей-
ствия. В пропаганде нет ничего случайного: все 
этапы определены внутренней логикой, завися-
щей от стратагем воздействия и целей. Феномен 
всегда устремлен на результат, а его методоло-
гия продумана и зиждется на «удобных» фактах и 
подчас лжи для движения к целям. 

Для пропаганды характерны четкие конструкции, 
в которых присутствуют:  

–  отправитель и получатель сообщения (ком-
муникатор и реципиент»); 

–  средства коммуникации – (слова, визуальный 
ряд и т.п.), каналы передачи сообщений (Интер-
нет, телевидение, радио, баннеры, плакаты и 
т.п.); 

–  предмет коммуникации (событие) и отобра-
жающее его сообщение (сюжет, статья, художе-
ственное произведение и т.п.);  

–  эффекты коммуникации – последствия воз-
действия и изменение состояния субъектов про-
цесса и т.д.  

Коммуникаторами феномена или его заказчи-
ками выступают правительства, местные админи-
страции и т.д., а реципиентом становится массо-
вое сознание социума. «…Здесь есть и коммуни-
катор, и адресат (реципиент), и различные шумы 
как технологические, так и психологические. Спе-
цифика же состоит в том, что аудитория, так 
называемый объект воздействия, определяется 
самим коммуникатором» [4]. Речь идет о системе 
используемых приемов, к которым можно отнести 
и перевод информации из одной в другую и так 
называемые «шумы» и т.д.  

Как правило, сам процесс внедрения информа-
ции в сознание социума состоит из двух этапов, 
где первый этап – пропагандируемый объект, ко-
торый демонстрируется с представляющей цен-
ность для реципиентов стороны. Второй этап 
ознаменован тем, что социуму прививается 
мысль о том, что он самостоятельно сделал навя-
занный ему извне выбор. Феномен пропаганды 
нацелен на изменение поведения общества за 
счет изменения его сознания. Это происходит пу-
тем перевода на автоматизм восприятие опреде-
ленных явлений. В данном случае, стоит вести 
речь не только о запуске механизма манипуляции 
поведением и сознанием социума, но о таком воз-
действии, при котором бы общество было уве-
рено в том, что само делает свободный выбор и 
его к нему никто не подталкивает.  

К сожалению, процесс манипуляция сознанием 
является неотъемлемой частью феномена про-
паганды, где «…природа манипуляции состоит в 
наличии двойного действия – вместе с открытым 
сообщением, манипулятор посылает адресату 
«закодированный» сигнал, надеясь на то, что этот 
сигнал разбудит в сознании адресата образы, 
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нужные манипулятору. Искусство манипуляции 
заключается в том, чтобы направить воображе-
ние по нужному руслу, но так, чтобы человек не 
заметил воздействия» [5, с. 99]. В основе фено-
мена лежит принуждение реципиента к нужному 
кому-то решению. Подобная манипуляция высту-
пает как насилие. 

Для быстрого прохождения в глубины подсозна-
ния содержание пропаганды должно быть доступ-
ным и легко воспринимаемым всеми, включая са-
мых малообразованных индивидуумов. По сути, 
чем большее число людей включено в процесс 
пропагандистского воздействия, тем проще дол-
жен быть ее идейный контекст. «…Худший враг 
любой пропаганды – интеллектуализм. Поиск 
правды не входит в ее задачи» [6], что способ-
ствует разрушению феномена. Особенности ее 
функционирования спровоцировали возникнове-
ние языкового и визуального кода, который сооб-
щает обществу информацию так, чтобы она была 
понятна. Речь идет о выработанной системе ху-
дожественных и языковых приемов используемой 
пропагандой на практике.  

Социокультурный и художественный аспекты 
феномена пропаганды: вызовы и риски. Осо-
бое инструментальное значение при применении 
пропаганды на практике имеет ее художествен-
ный аспект, воздействующий на сознание соци-
ума через наглядный визуальный и образный 
ряд. Искусство и художественное творчество 
способствуют беспрепятственному проникно-
вению нужной информации на психофизиологи-
ческий уровень мышления человека, а также 
уровень его сознания и подсознания.  

С учетом обозначенной специфики воздействия, 
у человека во время восприятия транслируемой 
извне информации в визуальной форме, происхо-
дит «отключение» последовательного когнитив-
ного процесса, в рамках которого сознанием и 
подсознанием производится обработка, усвоение 
и фильтрация любой входящей информации. По-
добное отключение когниции способствует фор-
мированию управляемых и легко внушаемых лю-
дей с отсутствием стратегии развития социума. 
Речь идет о том, что включение в процесс пропа-
гандистского воздействия художественных произ-
ведений и творческих людей, их создающих, не 
случайно. Именно представители искусства, вла-
деющие мастерством художественного воплоще-
ния идей, а, следовательно, визуальной их пере-
дачей, имеют возможность легкого проникнове-
ния в плоскость сознания социума. Как правило, 
это осуществляется с помощью готовой к «мен-
тальному употреблению» художественной упа-
ковки или самого произведения, как такового. 
Пропагандистское воздействие осуществляется с 
помощью создаваемого художественного образа, 
яркого и доходчивого, и в случае если образ глу-
боко пронизан чаяниями общества и убедителен, 
то его проникновение в сознание состоится, и 
цель коммуникатора будет достигнута. Яркость и 
образность художественного произведения не 
позволяют транслируемой в нем идеи задержи-
ваться на поверхностном уровне сознания –ос-
новные посылы мгновенно уходят на глубинный 
уровень подсознания, после чего происходит 

автоматическое принятие заложенных в произве-
дении идей на веру, без их критического осмыс-
ления. Происходит обращение через пропаганду 
сугубо к эмоционально-волевой сфере сознания, 
воздействуя на которую общество побуждается к 
совершению нужных коммуникатору действий. 
Эмоции вызываются автоматически. Все решает 
постоянное поддержание их критически высокого 
уровня. Именно так через искусство и художе-
ственное творчество коммуникаторами созда-
ются системы привязанностей людей к искомым 
заинтересованной стороной идеям. Особую роль 
в управлении эмоциями также играют СМИ, кото-
рые на службе пропаганды не дают социуму воз-
можность увидеть объемно происходящие собы-
тия, сеют хаос, создавая благодатную основу для 
манипулирования им [7]. Все это порождает на 
перспективу ряд вызовов и рисков, требующих 
учета: 

–  сознательное создание поля хаоса, где лю-
бой хаос, включая информационный и художе-
ственный, имеет четкие причинно-следственные 
закономерности. Разумно воспринимать его как 
единый взаимосвязанный процесс в социуме. Это 
позволит понять многие происходящие в нем со-
бытия, а также определиться «зачем? и куда?» 
они ведут общество. Только сторонний взгляд на 
хаос как на единую мозаику из происходящих со-
бытий позволит его развеять. Любой хаос, как 
правило, управляем, в нем есть заинтересован-
ные стороны, и он является частью гибридных 
процессов, нацеленных на сознание социума. 
Воздействие на этот пласт психики влечет за со-
бой, как отмечалось выше, проблемы мировоз-
зренческого характера и влияет на установки, на 
основе которых общество конструирует свое бу-
дущее;  

–  формирование поверхностного сознания со-
циума. Подобные атаки хаоса формируют незре-
лое с отсутствием глубокой событийной и инфор-
мационной рекогносцировки, а также социальной 
ответственности сознание общества. Подобный 
вид сознания готов к восприятию любой заклады-
ваемой в него философии – философии хаоса, 
свободы, разложения, разрушения и т.д. Приме-
ром может служить пропаганда новой философии 
свободы в надписях на городских заборах и за-
граждениях, в результате чего «забор пришел» 
уже в виде новых форм принятого обществом ис-
кусства. Данные тенденции безобидны до мо-
мента отсутствия асоциальных призывов, но что 
будет, если они появятся? Поверхностное и амо-
ральное мировоззрение, подготовленное хаосом 
к восприятию любого пропагандистского воздей-
ствия, легко усваивает через художественный 
ряд нужную коммуникатору информацию и прини-
мает ее как личное решение. Такое управление 
устраивает организаторов хаоса;  

–  пропаганда как инструмент «художествен-
ной провокации» в обществе. Слово провокация 
в данном контексте выступает социальным мар-
кером, отражающим современные «передовые» 
тенденции, распространенные в художественной 
среде. Речь идет о модном инструменте пропа-
ганды, умело нацеленном на незрелое или «юно-
шеское» сознание социума, о котором уже шла 
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речь. Пропагандистская провокация через об-
разы в искусстве транслирует не самые высокие 
нравственные образцы, поднятые с глубин чело-
веческого субъективизма, яркие и легко запоми-
нающиеся, но по исполнению далекие от высоко-
художественного исполнения. Провокация есть 
игра в концептуальное искусство, которого как та-
кового нет, но есть заказанные коммуникаторами 
агрессивные концепты, заключенные в примитив-
ную художественную форму. Налицо тенденции 
формирования низкокультурного и «всеядного» 
социума, требующие на перспективу включения 
работы института цензуры; 

–  сознательный отход от высоких художе-
ственных форм и занижение статуса академи-
ческого искусства прослеживается как в самом 
содержании современного пропагандистского 
воздействия, так и в ремесленном уровне испол-
нения его визуального ряда. Ориентирами служат 
не образцы высокого классического искусства, 
воспитывающие художественный вкус общества 
и поднимающие его сознание через высоту их 
звучания, а формальные росписи – граффити, не 
требующие мастерства выполнения и не отлича-
ющиеся внешней эстетикой. Коверкание и высме-
ивание высококультурных образцов – еще один 
инструмент контрпропаганды, играющий на низ-
ких эмоциях социума; 

–  выход эстетики хаоса через пропаганду на 
формирование городской среды. Эстетика хаоса 
как часть прорывных тенденций в художествен-
ной сфере захватывает и монументально-декора-
тивный план оформления городской среды, что 
чревато для социума выведением на зрительный 
уровень разрушительных по содержанию и 

непрофессиональных по исполнению произведе-
ний. Подобные прорывные «произведения» в 
силу заложенного в них разрушительного дис-
курса осуществляют прорыв в сознании, но про-
рыв в хаос и в расшатывание устоев социума. 
Спровоцированные эстетикой хаоса и незрелым 
сознанием их создателей пропагандистские про-
изведения (росписи стен, плакаты, монументаль-
ная живопись на фасадах домов и т.д.) способ-
ствуют «опусканию» уровня городской культуры. 
Поддержка администраций городов данного худо-
жественного направления или культуры моло-
дежи, как ее сейчас принято называть к оформле-
нию городского экстерьера чревато общим паде-
нием культурного уровня социума. 

Перечисленные вызовы и риски не являются ис-
черпывающими и требуют дальнейшего изучения 
во избежание формирования негативных ориен-
тиров социума, манипуляций его сознанием и по-
вышения управляемости им. 

Заключение. В эпоху развитых информационных 
технологий быть вне пропагандистского воздей-
ствия в социуме невозможно, а сложившаяся в 
обществе социокультурная и как следствие ин-
формационная и художественная среды стали 
его неотъемлемой частью. Только адекватное по-
нимание на уровне критического мышления тех 
процессов, что реально происходят в социуме, 
позволит обществу сохранить самоидентичность 
и автономность мышления вне манипуляционных 
процессов. Это также позволит ему выстроить же-
лательную стратегию своего будущего и содей-
ствовать включению в практику государственного 
управления деятельности института цензуры. 
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овый социальный порядок в России выстра-
ивается на общественном опыте прошлого, 

когда взгляды величайших мыслителей о том, что 
«свободное развитие каждого есть условие сво-
бодного развития всех», были преданы забве-
нию. Подобные установки в общественных науках 
отразились и на развитии теоретических проблем 
мотивации. Господствующий ранее идеологиче-
ский подход к проблемам мотивированного пове-
дения привел к гипертрофированию чувства 
долга на всех уровнях воспитания личности. 
Естественная природа человека во внимание не 
принималась, воспитание воли направлялось на 
соблюдение «Морального кодекса строителя ком-
мунизма», ведомственных традиций, уверование 
в непогрешимость вождей. 

Симптоматично и то, что два важнейших педаго-
гических эксперимента советского периода                        
(А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский), в которых 
во всех деталях обоснованы принципы идеологи-
ческого воспитания, обошлись без рассмотрения 
проблем мотивации личности. 

Изменения, происшедшие в общественно-поли-
тическом и экономическом устройстве Россий-
ского государства, коренным образом 

преобразовали сферу интересов и ценностных 
устремлений ее граждан.  

В настоящее время сознание индивида и обще-
ственное сознание ориентированы на множе-
ственность идеологических учений, веротерпи-
мость, культ денег и неограниченное удовлетво-
рение личных потребностей.  

Предметно-вещественные «потребности для 
себя» и их удовлетворение в современных реа-
лиях общественного развития отрицательно по-
влияли на мотивацию большой категории граж-
дан нашей страны.  

К этому привели следующие основные причин-
ные факторы: 

–  полный отказ от официальной коммунистиче-
ской идеологии и мировоззрения, в условиях от-
сутствия какой либо другой идеологии; 

–  революционный слом планово-бюрократиче-
ской экономике и переход к рыночной экономике; 

–  политическая нестабильность и рост преступ-
ности.  

Н 
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К большому сожалению, все это привело к тому, 
что в сознании граждан России, а, в первостепен-
ную очередь, в сознании молодых людей, сфор-
мировались такие негативные взгляды, как край-
ний эгоизм, вседозволенность, стремление до-
биться материального успеха, не считаясь со 
средствами, пренебрежение моральными и куль-
турными ценностями и т.д. 

Возникает закономерный вопрос: «Где механизм, 
выполняющий роль стабилизирующего социаль-
ного института, противостоящего социальным по-
трясением и хаосу?» На наш взгляд, такими ин-
ститутами должны быть суды, правоохранитель-
ные органы и правозащитные организации, но 
только в том случае, если будут состоять из от-
ветственных, социально ориентированных и 
нравственно устойчивых сотрудников-юристов. 
Отсюда вытекает задача разработки и внедрения 
в жизнь теоретических положений личностно-раз-
вивающего обучения, тесно взаимосвязанного с 
мотивацией на избранную профессиональную 
деятельность. 

Любой профессиональный труд связан с потреб-
ностями различного характера и осуществляется 
путем профессиональных действий. Они мотиви-
рованы, целенаправленны. Результат действий 
является самостоятельной побудительной силой. 
При этом, возникшие мотивы в отличие от целей, 
не осознаются субъектом. Человек не отдает 
себе отчета о том, что же побуждало его к дей-
ствиям и его мотивировки (объяснения) не всегда 
указывают на действительный мотив действий. 
Однако даже когда они не сознаются, мотивы не 
отделены от сознания и находят свое психиче-
ское отражение, но в особой форме, в форме эмо-
циональной окраски действий, и открываются со-
знанию только объективно, путем анализа дея-
тельности, ее динамики. Субъективно же они вы-
ступают только в своем косвенном выражении – в 
форме переживания, желания, стремления к 
цели 

Процесс изучения личности – это выявление мо-
тивов и уяснение их иерархических связей, а так 
как образование этих связей всегда предполагает 
движение определенной системы деятельности 
субъекта, в которой формируется его личность, 
то изучению подлежит и сама система: семья, 
учебная группа, самодеятельные и обществен-
ные организации, религиозные учреждения и 
объединения, сфера трудовой деятельности и 
т.д. В каждом социуме проявляется определен-
ная иерархия мотивов, поощряемая или осужда-
емая окружающими и обществом в целом. Все 
многообразие мотивов трудовой деятельности в 
сфере материального производства может быть 
сведено к четырем группам [1].  

Исходный пункт мотивации труда – материальная 
заинтересованность. По мере решения проблем 
материальной обеспеченности на некотором ста-
бильном уровне человек трудится уже не только 
ради заработка, но и в силу интереса к содержа-
нию своей работы. Оба вида мотивации, обе ли-
нии заинтересованности переплетаются.  

Третий круг мотивов трудовой деятельности че-
ловека связан с его установками межличностного 
общения, с естественным желанием каждого 
быть среди людей, активно участвовать в общих 
заботах определенной социальной группы, 
ячейки. Этот вид мотивов как бы надстраивается 
над предыдущими мотивами. Этому виду мотива-
ции присущи специфические противоречия. Их 
формирование – сложный процесс: групповые и 
корпоративные интересы, доверие партнеров, 
разногласия, конфликты, борьба за лидерство, 
понимание престижа профессии, ведомства. 

Четвертая группа мотивов, интегрирующая дей-
ствия предшествующих уровней мотивации – осо-
знание смысла работы, ее значимости для обще-
ства. Такое осознание поднимает всю систему 
мотивации на новый уровень: понимание обще-
ственных интересов. Это возможно при философ-
ском обосновании своей жизненной позиции. 

Осознание смысла и общественной значимости 
трудовой деятельности – один из главных компо-
нентов мировоззрения и нравственной силы че-
ловека. 

Таким образом, на социально-психологическом 
уровне четко различимы три мотивационных про-
цесса, присущих личности: познавательный, 
функциональный и мировоззренческий. Однако 
для выработки системы методов (методик) целе-
направленного и эффективного педагогического 
воздействия на личность обучаемого, формиро-
вания у нее заданных форм мотиваций необхо-
димы также представления на нейропсихологиче-
ском уровне.  

П.В. Симонов утверждает, что личность – это 
сложная организация психологических систем, и 
каждая из них связана с эмоциями [2]. Проведен-
ные ученым многочисленные исследования поз-
волили ему сделать заключение о том, что эмо-
ции имеют центральное значение для мотивации. 

Американский психолог, доктор философии Кэр-
рол Е. Изард, опираясь на конкретные экспери-
менты и выводы современной науки о том, что со-
знание личности по природе постоянно чув-
ственно, выдвинул теорию дифференциальных 
эмоций [3]. Первичные из них (принятие, отвра-
щение, гнев, страх, радость, горе, испуг, ожида-
ние или любопытство) являются врожденными, 
обеспечивавшие и обеспечивающие выживание 
генотипа и каждого индивида на всех эволюцион-
ных этапах и возрастных уровнях развития. 

Сочетание указанных и некоторых других эмоций 
(интерес-возбуждение, удовольствие-радость, 
отвращение-омерзение, презрение-пренебреже-
ние, страх-ужас, стыд-застенчивость, вина-раска-
яние, а также – их диады и триады) ученый назы-
вает фундаментальными эмоциями. Именно они 
являются основой мотивационной сферы лично-
сти, а всякое мотивированное действие является 
функцией эмоций и познавательных процессов 
[4]. 

Бельгийский ученый Ж. Нюттен на основе экспе-
риментальных данных пришел к выводу о том, 



65 

 

что мотивация выражается в возникающей ориен-
тации «на тот или иной объект, достижение кото-
рого и завершает ее» [5]. Это – «промежуточная 
переменная» психологического процесса. Она ха-
рактеризует и поведение, и деятельность лично-
сти. 

Мотивационный процесс характеризуется посто-
янным нарушением состояния равновесия. Как 
только личность достигает поставленной цели, 
она строит новые планы и устремляется к другим 
целям. Выдвижение, формирование более труд-
ных целей связано с усилением мотивации та-
кими усвоенными личностью ценностями, как сво-
бода, истина, родина, вера, законность, патрио-
тизм, справедливость, ответственность, профес-
сиональная гордость и т.д. 

В настоящее время состояние психологической 
науки не позволяет сформулировать единую ди-
намическую схему, пригодную для объяснения 
всех видов мотивации поведения и деятельности. 
Однако исследования познавательной деятель-
ности позволяют четко видеть зависимости уси-
ления фаз мотивации от новых напряжений, 
сформировавшихся предметно-функциональных 
потребностей, усвоенного профессионального 
опыта.  

В экспериментальной психологии и педагогиче-
ской практике советского периода системно обос-
нованы три подхода к проблемам формирования 
потребностей, ценностей, интересов, убеждений 
и мотивационной сферы личности: функциональ-
ный [6]; целостный [7]; ценностно – деятельност-
ный [8]. Методы и методики, рекомендованные в 
них, при понимании взаимосвязанного характера 
проблем и учете конкретных условий имеют не 
только прикладное, но и методологическое значе-
ние. С другой стороны, надо учитывать, что опи-
сания практических наработок во многих случаях 
носят искусственно заидеологизированный ха-
рактер. 

С учетом отмеченного можно, на наш взгляд, ори-
ентироваться на следующие теоретические поло-
жения и, высказанные в указанных исследова-
ниях, рекомендации: 

–  структура понятия «мировоззрение» в себя 
включает: знания, нравственные установки, убеж-
дения, идейную убежденность, личностные цен-
ности, принципы и идеалы; 

–  психологический механизм образования 
убеждений триедин – слияние знаний с индивиду-
альными чувствами и опытом позитивной дея-
тельности; 

–  системное решение задач распознавания 
(классификации) фактов и явлений в условиях 
проблемного обучения способствуют осознанию 
личной значимости усваиваемых мировоззренче-
ских и этических идей (понятий, оценок, норм);  

–  только в преодолении ошибочных мнений, 
взглядов, действий складываются прочные 
взгляды, образующие личные убеждения; 

–  содержательно процесс образования нрав-
ственных убеждений проходит три стадии: усвое-
ние этических знаний, формирование нравствен-
ных мотивов и накопление опыта морального по-
ведения;  

–  в условиях продолжительного обучения, при 
изучении развития мотивационной сферы лично-
сти наряду с методом «срезов» эффективным яв-
ляется и путь, когда объектом «срезов» служат 
одни и те же обучаемые в период их пребывания 
в вузе, а затем – на самостоятельной практиче-
ской работе. 

Решение такого комплекса задач требует меж-
дисциплинарного подхода и соответствующего 
психологического обеспечения, что должно по-
вседневно учитываться в профессиональном 
обучении.  
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Аннотация. В статье показано, что с 2008 г. осуществ-

лялся учет экологических интересов в целях разви-

тия экономики страны. В это время в глобализован-

ном мире продолжается курс экомодернизации эко-

номики. В 2012 году состоялся саммит глав госу-

дарств Мира Рио+20 в Рио-де-Жанейро, где одним 

из основных направлений было обсуждение незави-

симой сертификации управления природными ре-

сурсами, не соблюдение которой может вытеснить 

производителей с мировых рынков. Российская 

власть вынуждена все больше принимать во внима-

ние требования мирового сообщества. И в этом же 

году был принят, по сути, один из основополагаю-

щих документов в современной России, ориентиро-

ванный на формирование баланса между интере-

сами экономики и экологии. Как показало исследо-

вание, позиция власти в области охраны среды сво-

дится к тому, что экологический контроль должен 

осуществляется, но в то же время не должен препят-

ствовать экономическому развитию. Таким обра-

зом, развитие экополитики в России характеризу-

ется постоянным изменением системы норм и пра-

вил охраны среды. Исследование показало, что из-

менения в российском законодательстве в области 

природоохранного регулирования тесно связаны с 

экономическими трансформациями в стране. 
 

Ключевые слова: экологический контроль, экологи-

ческая политика, институализация, реформы, зако-

нодательство, социально-экологическое неравен-

ство. 

 

   

Annotation. In the article is shown that from 2008 envi-

ronmental interests were taken into account in order to 

develop the country's economy. At this time, the course 

of eco-modernization of the economy continues in the 

globalized world. In 2012, the Rio + 20 Summit of Heads 

of State of the World took place in Rio de Janeiro, where 

one of the main directions was the discussion of inde-

pendent certification of natural resources manage-

ment, failure to comply with which could oust manufac-

turers from world markets. The Russian government is 

forced to take into account the demands of the world 

community more and more. And in the same year, in 

fact, one of the fundamental documents in modern Rus-

sia was adopted, aimed at creating a balance between 

the interests of the economy and the environment. The 

study has shown that the position of the authorities in 

the field of environmental protection boils down to the 

fact that environmental control should be carried out, 

but at the same time should not hinder economic devel-

opment. Thus, the development of environmental pol-

icy in Russia is characterized by a constant change in the 

system of norms and rules for environmental protec-

tion. The study has shown that changes in Russian legis-

lation in the field of environmental regulation are 

closely related to economic transformations in the 

country. 
 

Keywords: environmental control, environmental pol-

icy, institutionalization, reforms, legislation, socio-eco-

logical inequality. 

 

                                                                       

 
кологическая политика направлена на 
охрану окружающей среды, рациональное 

использование природных ресурсов, сохранение 
и развитие биосферы. Экополитика может быть 
международной, государственной, региональной, 
местной, а также – экологической стратегией биз-
неса.  

Международная экополитика представляет собой 
взаимодействие стран по поводу требуемых огра-
ничений в сфере природопользования. Государ-
ственная заключается в формировании правовых 

норм в области охраны окружающей среды от 
негативного воздействия на территории страны; 
для региональной экополитики характерна поли-
тика государства в сфере охраны окружающей 
среды относительно субъектов РФ.  

Местная экополитика осуществляется путем реа-
лизации мониторинга в локальностях и организа-
цией экологических программ и мероприятий для 
муниципальных территорий. Задача экополитики 
компаний состоит в том, чтобы обеспечить прио-
ритет сохранения благополучной окружающей 

Э 
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среды в процессе производства и иной их дея-
тельности.  

К механизмам государственного регулирования 
деятельности в сфере природопользования отно-
сится ряд административных и экономических 
элементов управления, таких как: экологический 
мониторинг, контроль за соблюдением природо-
охранного законодательства, стандартизация, 
экологическая сертификация, программы и аудит, 
планирование природопользования и разработка 
нормативно-правовых актов.  

В качестве метода исследования был выбран 
анализ официальных документов, посвященных 
охране окружающей среды и публикаций в СМИ. 
Осуществлен вторичный анализ данных каче-
ственных исследований, изучены изменения ор-
ганизационной структуры экологической поли-
тики.  

К 2008 году основными акторами экологической 
политики становятся ресурсодобывающие компа-
нии и государство, сокращена численность экс-
пертов в регионах, ухудшилось качество экологи-
ческих экспертиз. Разрушение природоохранного 
регулирования привело к «ухудшению имиджа и 
экологической репутации российской экономики и 
бизнеса в целом» [10, с. 30]. Ликвидация экологи-
ческого контроля не привела к конкурентному 
преимуществу в борьбе за вхождение на мировой 
рынок, т.к. доступ к внешним кредитам был тесно 
связан с соблюдением экологических стандартов 
производства. С этого момента Правительство 
открыто поворачивается в сторону экологизации 
экономики, то есть, превращения экологических 
ограничителей в источники получения дополни-
тельной прибыли, например, за счет удовлетво-
рения спроса на экологически чистые или произ-
веденные экологически чистым способом товары 
[1, с. 105]. 

В 2008 году выходит Указ Президента РФ от 
12.05.2008 № 724, согласно которому, действую-
щая структура преобразована в Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, которое существует по настоящее 
время. В подчинении Министерству добавилось 
два ведомства: Федеральная служба по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды и 
Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. Однако при 
этом структура лишилась Федерального 
агентства лесного хозяйства.  

Таким образом, в состав Министерства входят:  

–  Департамент государственной политики и ре-
гулирования в области водных ресурсов,  

–  Департамент государственной политики и ре-
гулирования в области геологии и недропользо-
вания; 

–  Департамент государственной политики и ре-
гулирования в области гидрометеорологии и мо-
ниторинга окружающей среды; 

–  Департамент государственной политики и ре-
гулирования в области лесных ресурсов; 

–  Департамент государственной политики и ре-
гулирования в сфере охотничьего хозяйства и 
объектов животного мира; 

–  Департамент государственной политики и ре-
гулирования в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности.  

К подведомственным службам Министерства от-
носятся:  

–  Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды; 

–  Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования; 

–  Федеральное агентство водных ресурсов; 

–  Федеральное агентство по недропользова-
нию, Федеральное агентство лесного хозяйства. 

С этого момента Министр структуры стал открыто 
заявлять о «необходимости ужесточить меры за 
ущерб окружающей среде» и о создании экологи-
ческого кодекса [7]. 

Кроме того, правительство вновь вернулось к во-
просу об ядерных отходах. Согласно статье 31 
Федерального закона «Об обращении с радиоак-
тивными отходами и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», запрещается ввоз в Российскую Феде-
рацию радиоактивных отходов в целях их хране-
ния, переработки и захоронения [10]. 

В это время в глобализованном мире продолжа-
ется курс экомодернизации экономики. В 2012 
году состоялся саммит глав государств Мира 
Рио+20 в Рио-де-Жанейро, где одним из основ-
ных направлений было обсуждение независимой 
сертификации управления природными ресур-
сами, не соблюдение которой может вытеснить 
производителей с мировых рынков. Российская 
власть вынуждена все больше принимать во вни-
мание требования мирового сообщества. И в 
этом же году был принят, по сути, один из осново-
полагающих документов в современной России, 
ориентированный на формирование баланса 
между интересами экономики и экологии. Так,                                   
30 апреля 2012 года Президент РФ утвердил «Ос-
новы государственной политики в области эколо-
гического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года».  

Среди основных механизмов реализации госу-
дарственной политики в области экологического 
развития в «Основах» указывалось повышение 
эффективности государственного экологического 
надзора, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Также, в «Основах» уделялось вни-
мание обеспечению экологически-ориентирован-
ного роста экономики, посредством введения 
ряда механизмов, среди которых: «Формирова-
ние эффективной, конкурентоспособной и эколо-
гически ориентированной модели развития эко-
номики, обеспечивающей наибольший эффект 
при сохранении природной среды, её рациональ-
ном использовании и минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду» [Основы]. 
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2012 год был объявлен Годом охраны окружаю-
щей среды согласно Указу Президента от 
10.08.2012 № 1157 [8]. «В целях привлечения вни-
мания общества к вопросам экологического раз-
вития Российской Федерации, сохранения биоло-
гического разнообразия и обеспечения экологи-
ческой безопасности», 2017 год был объявлен Го-
дом экологии [9].  

В этом же году в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» появилась новая глава – 
«Ликвидация накопленного вреда окружающей 
среде». 

Был принят еще ряд решений в сфере охраны 
окружающей среды. Например, в 2018 году запу-
щен Национальной проект «Экология», который 
функционирует до 2024 года. Цели проекта за-
ключаются в формировании эффективного обра-
щения с отходами производства и потребления, 
снижения уровня загрязнения атмосферного воз-
духа в крупных промышленных центрах, повыше-
ние качества питьевой воды для населения, со-
хранению биологического разнообразия и обес-
печения баланса выбытия и воспроизводства ле-
сов в соотношении. 

Таким образом, на протяжении десятилетия 
предпринимались попытки институционализации 
учёта требований охраны окружающей среды, ко-
торые должные были способствовать экономиче-
скому развитию.  

Формирование институтов экологического кон-
троля стало условием привлечения инвестиций в 
российскую экономику. Ожидалось, что охрана 
окружающей среды в стране будет только совер-
шенствоваться. Однако в 2019 году СМИ начи-
нает активно транслировать информацию о воз-
обновлении ввоза в страну урановых отходов. 
Российские законы по-прежнему запрещают вво-
зить в страну ядерные отходы в целях их хране-
ния, переработки и захоронения, однако, допуска-
ется импорт ядерных материалов с последующим 
возвратом иностранному поставщику. Как сооб-
щает РБК. В 2019 году Россия вновь начала при-
нимать радиоактивные отходы с уранообогати-
тельной фабрики компании Urenco в германской 
городе Горнау. Компания Urencoпланирует вве-
сти до 2022 года 12 тыс. радиоактивных отходов 
в Россию по соглашению с «дочерней компанией 
АО «Техснабэкспорт» [13]. С начала 2020 года 
было доставлено свыше трех тысяч тонн ядерных 
отходов. 

Одновременно с этим, представители власти го-
ворят о важности охраны окружающей среды для 
развития страны. В 2020 году Министр природных 
ресурсов и экологии РФ заявляет о необходимо-
сти экопросвещения населения, акцентируя вни-
мание на том, что это одна из главных приорите-
тов государства. Глава министерства отмечает, 
что «сегодня мы уделяем пристальное внимание 
формированию экологической культуры в стране, 
начиная с самых юных россиян!» [3]. 

В этом же году при обращении к Федеральному 
собранию Президент РФ подчеркнул, что в 2021 

году предстоит «сформировать полноценную си-
стему экологического мониторинга». Также, Пре-
зидент указывает на то, что нужно кардинально 
снизить объем отходов, поступающих на поли-
гоны, внедрять раздельный сбор мусора, перехо-
дить на экономику замкнутого цикла и начать при-
менение механизма расширенной ответственно-
сти производителей» [6]. 

Несмотря на открытое заявление власти о важно-
сти экологического контроля, влияние экономиче-
ских факторов на экологическую политику про-
должает наблюдаться и в настоящее время. Так, 
15 апреля 2020 года Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) обратился 
в письме к премьер-министру Михаилу Мишуст-
ину с предложением приостановить «экологиче-
ский надзор, контроль (в том числе, производ-
ственного, включая штрафы за его отсутствие) и 
согласования, отсрочку реализации природо-
охранных программ компаний, ликвидацию штра-
фов за несоответствие промышленных загрязне-
ний нормативам (кроме аварий), смягчение и от-
срочку уплаты экологических платежей» [2]. Исто-
рия показала неотвратимость негативных по-
следствий как экологических, так и экономических 
при ликвидации экологического контроля. В то же 
время, в 2020 году Министерство направило на 
согласование проект Постановления Правитель-
ства «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной дея-
тельности в 2020 году» [РСПП]. В результате,                                       
03 апреля 2020 года выходит Постановление 
Правительства Российской Федерации № 440, со-
гласно которому «в 2020 году право пользования 
недрами не прекращается, в том числе, в связи с 
истечением установленного в лицензии срока ее 
действия (за исключением прекращения по заяв-
лению обладателя разрешения)» и продлевается 
на один год срок устранения нарушений условий 
пользования недрами. Кроме того, продлевается 
действие разрешений на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, лимитов на вы-
бросы загрязняющих веществ, разрешений на 
сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду, лимитов на сбросы загрязняющих ве-
ществ, полученных юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах. Также продлевается на один 
год до 31 декабря 2021 г срок действия положи-
тельного заключения государственной экологиче-
ской экспертизы [5]. 

Таким образом, наблюдается следующая кар-
тина: охрана среды должна осуществляется, но 
не должна мешать экономическому развитию. Де-
градация федеральной экополитики является 
процессом, жестко обусловленным ростом экс-
плуатации природных ресурсов [1, с. 317]. 

Мировой экологический менеджмент диктует со-
блюдение экологических стандартов в ходе про-
изводственных процессов. В свою очередь, рос-
сийский экономический фактор требует институ-
ционализации экологического контроля, в то 
время, когда компании зависят от западных 
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инвестиций. Если зависимость ослабевает, то, 
предположительно, начинает действовать другой 
фактор: не мешать использованию ресурсов, при-
остановить экологический надзор и снизить 

платежи. В любом случае, ни один из двух вари-
антов развития экополитики не подразумевает 
реальную охрану окружающей среды.  
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Аннотация. В современной социологической науке 

нет единого мнения относительно универсального 

теоретического подхода к объяснению такого соци-

ального явления, как аддиктивное поведение в мо-

лодежной среде. В статье рассматривается теория 

маргинальности как один из подходов к пониманию 

аддиктивного поведения в молодежной среде. 

Представлено определение маргинальности, а 

также, пояснена связь, существующая между марги-

нальностью и девиантным поведением у молодежи. 

Даны рекомендации по профилактике маргиналь-

ности среди российской молодежи. 
 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, марги-

нальность, социализация, молодежная среда, доб-

ровольная маргинализация. 

 

   

Annotation. In modern sociological science, there is no 

consensus on a universal theoretical approach to ex-

plaining such a social phenomenon as addictive behav-

ior in the youth environment. The article considers the 

theory of marginality as one of the approaches to un-

derstanding addictive behavior among young people. 

The definition of marginality is presented, and the rela-

tionship between marginality and deviant behavior in 

young people is explained. Recommendations for the 

prevention of marginality among Russian youth are 

given. 
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современной социологической науке нет 
единого мнения относительно универсаль-

ного теоретического подхода к объяснению та-
кого социального явления, как аддиктивное пове-
дение в молодежной среде. Исследователям при 
изучении данной проблемы приходится работать 
в весьма широком диапазоне социологических 
теорий, главными из которых являются концеп-
ции социологии девиантного поведения и 

социального контроля. Использование данных 
теорий служит инструментом для выявления спе-
цифики аддиктивного поведения в молодежной 
среде, а также, позволяет очертить определен-
ные границы рамок его изучения в молодежной 
среде. 

Одной из теорий, которая объясняет причины 
возникновения и особенности проявления 

В 
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аддиктивного поведения в молодежной среде, яв-
ляется теория маргинальности. Для начала, надо 
актуализировать сам используемый нами термин 
«маргинальность». Данное определение в социо-
логической науке допускает весьма много тракто-
ваний. Классическим, интегральным определе-
нием, как правило, признается следующее – это 
индивид, находящийся за границами своей соци-
альной группы потому что «утратил прежние со-
циальные связи и не приспособился к новым 
условиям жизни» [1]. Также, данное определение 
может дать характеристику не только социаль-
ного, но и эмоционального состояния индивида, 
что подразумевает под собой «дезорганизован-
ность, изолированность, отчужденность, непри-
частность, разрушение «жизненной организа-
ции», бессмысленность существования» [2,                                      
с. 396]. Уточняя данный термин, можно сделать 
следующий вывод: маргинальность – это «погра-
ничность, периферийность или промежуточность 
по отношению к каким-либо социальным общно-
стям. Главный принцип маргинализации – разрыв 
духовных, экономических и/или личностных свя-
зей» [3, с. 233]. Состояние, характерное для дан-
ного термина, выделяется в целом инфантилиз-
мом, который включает в себя чувство неуверен-
ности, боязни будущего, потерянности и постоян-
ного стресса. Как правило, в имеющихся пробле-
мах, касающихся лично их, маргиналы видят при-
чину не в себе и своем образе жизни, а стараются 
обвинить в этом других людей или другие соци-
альные группы, в целом. К примеру, классическое 
«во всех наших бедах виноваты приезжие/чинов-
ники/государство/происки недружественных нам 
стран, которые не дают нам развиваться и нор-
мально жить» [4]. 

В научный обиход социологии термин «марги-
нальность» впервые включил американский со-
циолог Роберт Парк в 1930-х гг. ХХ века. Им он 
характеризовал социально-психологическое со-
стояние иммигрантов, прибывающих в США со 
всего мира. Согласно его рассуждениям, данный 
термин связан с «сомнениями индивида относи-
тельно своей личной ценности, с неопределенно-
стью дружеских связей, постоянной боязнью быть 
отвергнутым, склонностью избегать неопреде-
ленных ситуаций, болезненной застенчивостью, 
одиночеством, чрезмерной мечтательностью, из-
лишним беспокойством о будущем» [5]. В нашей 
стране в обыденном смысле термин «маргинал» 
имеет резко негативное значение и определяется 
скорее как «изгой», «отрезанный ломоть». Во 
многом, это связано с традиционными коллектив-
ными ценностями, во многом характерными для 
нашего общества, в рамках которых, маргинал 
рассматривается как человек, идущий против об-
щества и воли большинства. Но, согласно суще-
ствующим тенденциям, можно отметить, что по-
степенно сугубо отрицательная смысловая 
нагрузка данного термина меняется на более 
нейтральные установки, с помощью которых объ-
ясняют неустойчивое положения отдельного ин-
дивида либо, что реже, социальных групп в кон-
тексте социальных изменений. 

Что касаемо изучаемого нами аспекта аддиктив-
ного поведения, то маргинальность в исследуе-
мом случае служит обозначением 

неопределенной социальной позиции человека в 
социуме. Главной причиной этого служит слабая 
погруженность индивида в социальную жизнь 
принимающей социальной группы из-за ряда объ-
ективных или субъективных факторов. То есть, 
маргиналы - это те члены социума, «не участвую-
щие в производственном процессе, не выполняю-
щая общественных функций, не обладающая со-
циальным статусом и существующая на те сред-
ства, которые либо добываются в обход обще-
принятых установлений, либо предоставляются 
из общественных фондов» [6].  

Исходя из вышеописанного, молодежь, априори, 
находится в зоне риска маргинальности, так как, 
в большинстве случае, у ее представителей в 
силу объективных обстоятельств отсутствует 
устойчивый социальный статус в социуме. Это 
происходит по причине низкой материальной 
обеспеченности, которая обусловлена либо пол-
ным отсутствием работы, либо же наличием низ-
кооплачиваемой. Как правило, молодежь не вла-
деет профессиональными компетенциями и 
навыками, а только их приобретает, что и обу-
славливает отсутствие хорошей, престижной и 
высокооплачиваемой работы. 

В изучении феномена маргинальности социологи 
отмечают существование трех основных подхо-
дов к рассмотрению данного явления. Это струк-
турный, ролевой культурный подходы. Рассмат-
ривая структурную маргинальность, мы можем 
обозначить ее доминирующее положение со-
гласно двум остальным, так как он показывает со-
циальный статус человека в социальной иерар-
хии общества. Изучаемая нами молодежь, как 
правило, в социальной иерархии, по совокупно-
сти вышеописанных факторов, занимает весьма 
низкое положение. Однако если посмотреть эту 
проблему с другой стороны, это может быть явле-
нием временным, так как представители моло-
дежи имеют шанс и тенденцию на улучшение сво-
его социального положения в связи с имеющи-
мися тенденциями к развитию и совершенствова-
нию. Иногда, это называют «маргинальность-пе-
реходность» или «маргинальность-периферий-
ность» [7]. Ролевая маргинальность проистекает 
из вышеописанной структурной и связана с отыг-
рыванием индивидом в зависимости от его груп-
повой идентификации и соотнесения себя с ре-
ферентными группами нескольких пограничных 
социальных ролей. Культурная же маргиналь-
ность подразумевает под собой определенные 
ценностные установки молодежи, которые могут 
быть не идентичны господствующим в обществе 
ценностям.  

Лучшей профилактикой маргинальности является 
активное включение молодежи в структуру и 
жизнь социума. В рамках социологической науки, 
данный процесс называется социализацией. 
Именно от нее зависит уровень интеграции моло-
дежи в общество. Но, с другой стороны, именно 
социализация, по мнению сторонников теории 
маргинализации, может быть причиной возникно-
вения аддиктивного поведения молодежи. Это 
может возникнуть в том случае, когда индивид в 
силу юношеского максимализма или иного 
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субъективного фактора сознательно уклоняется 
от социальной идентификации и встраивания 
себя в социальную систему, мотивируя это, чаще 
всего лозунгом, «не хочу быть таким, как все».  

Следовательно, в результате такой сознательной 
десоциализации формируется модель аддиктив-
ного поведения, в том числе, имеющая и марги-
нальные проявления. Зачастую, это принимает 
вид бродяжничества и сознательного исключения 
себя из социальной системы целиком. «Бродяж-
ничество – пишет Ю. Антонян, – может рассмат-
риваться как выражение субъективной бессозна-
тельной тенденции к преодолению своей группо-
вой принадлежности и своей идентификации в ка-
честве члена какой-либо группы» [8, с. 129]. Как 
считает автор, корень такого поведение лежит в 
«неосознаваемом стремлении к сохранению 
своей как субъективно-личностной, так и социаль-
ной дезидентифицированности. Формирование 
такой специфики самоидентичности связано с ха-
рактером ранних внутрисемейных отношений ин-
дивидов». [8, с. 132] После утраты социального 
статуса и, возможно собственной идентифика-
ции, индивид вынужден строить заново свою си-
стему ценностей, что, зачастую, идет вразрез с 
общепринятыми в обществе нормами. Во многом, 
это может быть следствием проблем в семейной 
жизни, конфликтами в учебном заведении, не-
успехами в личной жизни, отсутствием друзей и 
непониманием со стороны взрослых. Стоит отме-
тить, что основная масса молодежи, являющаяся 
проводником аддиктивного поведения, не стра-
дает от нарушений психофизиологического толка 
и не имеют ярко выраженных психических откло-
нений, Это позволяет сделать вывод о том, что 
формирование аддиктивного поведения не под-
разумевает под собой болезненного состояния. 
Для большинства представителей молодежи при-
чины данного рода поведения кроются в совокуп-
ности социальных, экономических и культурных 
факторов, которые приводят к изменению соци-
ального облика, но, как правило, в краткосрочной 
перспективе не являются причиной возникнове-
ния серьезных болезненных состояний. Субъек-
тивные причины аддиктивного поведения, харак-
теризующие стиль жизни молодежи, нуждаются в 
дополнении объективными, отражающими ее об-
раз жизни.  

Групповая и массовая десоциализация и ресоци-
ализация приводит к формированию маргиналь-
ных установок в молодежной среде. Одна из 

основных социальных потребностей молодежи 
лежит в плоскости самоутверждения и признании 
со стороны общества. При недостаточной или 
полной неудовлетворенности данной потребно-
сти с помощью общепризнанных позитивных ин-
струментов возможна попытка сублимировать 
это, используя альтернативные средства. Кроме 
того, возможен и акт пассивного протеста, сфор-
мированный в форме обращения к алкоголю, ку-
рению, наркотикам и т.д. К примеру, к этому могут 
привести существование жестких запретов, игно-
рирование потребностей молодежи со стороны 
родителей, их пренебрежение достижениями мо-
лодого человека. Результатом этого также может 
стать инфантильное поведение, ведущее «к бло-
кировке самостоятельности (чтобы не навлечь 
гнев свыше), или к саботажу, как к бессознатель-
ной форме протеста («у меня не получается, сде-
лай за меня»). Другой исход наступает, когда 
внутреннее напряжение жертвы ограничений рас-
тет, копится, а потом прорывается наружу в виде 
агрессивного поведения, направленного на внеш-
ний мир, который не дает удовлетворения живу-
щему в нем человеку («вот вам за все, что вы мне 
сделали»)» [9, с. 199]. 

Благодаря вышеизложенному, у индивида может 
появиться и развиться враждебность к любым по-
ступкам родителей и недоверие к прочим агентам 
социализации. Это приводит к появлению доста-
точно примитивной, но пропитанной максимализ-
мом картины мира, отрицанию всего и вся, макси-
мальному эгоцентризму. Согласно данным уста-
новкам, формируется гипертрофированная и во 
многом искаженная картина мира.  

Таким образом, относительно аддиктивного пове-
дения молодежи маргинальность означает погра-
ничное положение индивида в социальной струк-
туре общества по причине слабой интегрирован-
ности в социальную жизнь. Этому способствуют 
процессы десоциализации и ресоциализации мо-
лодежи, благодаря которым, постоянное оппози-
ционирование среде становится особой формой 
социальной адаптации, внутри которой, идет по-
зитивный рост. Происходит это по причине «доб-
ровольной маргинализации», когда молодые 
люди стремятся сохранить субъективно-личност-
ную идентичность при социальной дезидентифи-
цированности – преодолении, отказе от своей 
групповой принадлежности. На основе подобной 
маргинальной позиции вырабатывается радика-
лизированная система ценностей. 
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Аннотация. История человечества не раз показы-

вала, что деградация наций и даже гибель госу-

дарств, как правило, всегда начиналась с разложе-

ния духовности и основ культурной жизни, коррозии 

моральных принципов, внедрения в сознание лю-

дей ложных идей и подмены ценностей. Именно это 

и произошло в эпоху Брежнева-Андропова с идеоло-

гически переродившейся советской партийной эли-

той, предавшей в угоду Запада интересы собствен-

ного народа, из-за своей беспочвенности, легковес-

ности и политической несамостоятельности перед 

лицом необъявленной информационно-психологи-

ческой войны США против Советского Союза. (План 

Аллена Даллеса – директива 20/1 СНБ. США от 18 ав-

густа 1948 года). Авторы статьи справедливо счи-

тают, что возрождение русской нации и России свя-

зано с возрождением национальной элиты, которая 

должна любить свой народ, заботиться о нём и об-

ладает чувством настоящего хозяина. 
 

   

Annotation. The history of mankind has repeatedly 

shown that the degradation of nations and even the 

death of states, as a rule, always began with the decom-

position of spirituality and the foundations of cultural 

life, the corrosion of moral principles, the introduction 

of false ideas into the minds of people and the substitu-

tion of values. This is exactly what happened in the era 

of Brezhnev-Andropov with the ideologically degener-

ated Soviet party elite, which betrayed the interests of 

its own people for the sake of the West, because of its 

groundlessness, lightness and political lack of independ-

ence in the face of the undeclared information and psy-

chological war of the United States against the Soviet 

Union. (The Allen Dulles plan – directive 20/1 of the 

NSC. USA of August 18, 1948). The authors of the article 

rightly believe that the revival of the Russian nation and 

Russia is associated with the revival of the national elite, 

which must love its people, take care of them and have 

the feeling of a real master. 
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аш исторический экскурс в бурные события 
ХХ–ХХI века настойчиво подвигает нас к 

неожиданной мысли, что одной из главных при-
чин обрушения нашей государственности (два-
жды) в ХХ веке является «перманентный дух са-
моотречения» – отличительная черта нашего 
противоречивого Национального характера. И 
действительно, в нашем национальном харак-
тере удивительным образом уживаются два вза-
имоисключающих друг друга психологических 
комплекса: комплекс социокультурной неполно-
ценности – «болезнь европейничанья» и ком-
плекс социальной исключительности – «Москва – 
Третий Рим, и четвертому не быть!», создаю-
щих антиномическое напряжение внутри мятуще-
гося русского Духа, раздваивающих и разрываю-
щих его целостность. Именно этот мятущийся, 
а точнее мятежный дух противоречия, – ещё за-
долго до трагических событий 1825 года, – посе-
лился в сознании отечественной элиты, начиная 
с декабристов: Павла Пестеля, Петра Каховского, 
Кондратия Рылеева, Сергея Муравьёва-Апо-
стола, Михаила Бестужева-Рюмина и других 
вольнодумцев из дворян. Исторический парадокс 
заключался в том, что почти все эти представи-
тели русской элиты были масонами (то есть, аген-
тами влияния Франции и Англии в России) и, од-
новременно, патриотами страны, ибо заботились 
не только о личном благе, но и о благе всех граж-
дан России. Хотя забота эта была весьма своеоб-
разной – с помощью государственного перево-
рота, который (по их замыслу) должен был приве-
сти к слому института Самодержавия (давняя 
мечта англосаксов) и привычного уклада жизни 
всего населения России. Однако не получилось. 
Впоследствии, разрушительные традиции декаб-
ристов в их яростной борьбе с самодержавием в 
России продолжили Александр Герцен, Николай 
Огарев, Николай Чернышевский, Михаил Баку-
нин, Георгий Плеханов, Владимир Ленин и др. Со-
временник этих, прозападно ориентированных 
представителей российской интеллигенции, госу-
дарственник К.П. Победоносцев пишет об экзаль-
тированной, неспокойной российской интеллиген-
ции: «...основное свойство нашей интеллигенции – 
это потеря смысла жизни, совершенная бесцель-
ность существования. Отсюда и самоубийства, 
отсюда и измышления самых невообразимых це-
лей, и в том числе – измышление цели – осчаст-
ливить людей экономическим равенством, мате-
риальным благосостоянием, которое по невооб-
разимой путанице понятий, превозносится пре-
выше всего, превыше чужой и собственной 
жизни, превыше тех, кого этими благами хотят 
осчастливить. Такая путаница понятий происхо-
дит, прежде всего, конечно, от потери веры, от за-
бвения завета отцов – Божественного завета, а 
затем от того, что наша учащаяся молодёжь 
оставлена на произвол судьбы, оставлена празд-
ности, лишена всякого руководства» [1, с. 71]. 

Заметим, что после неудачного восстания декаб-
ристов русская дворянская элита, полновластно 
управлявшая Россией с правления Елизаветы 
Петровны, вся в целом попала под подозрение 
Николая I и была им отодвинута от рычагов 
управления страной, потеснённая, в основном, 
немцами и поляками. К примеру, немцы состав-
ляли очень важную часть императорской власти, 
временами – до 30 % должностей в высшем ап-
парате, особенно в МИДе, армии и полиции. Это 
обстоятельство сыграло свою роль в отчуждении 
русского народа от российской элиты и в некото-
рой степени послужило одним из катализаторов 
революций 1905 и 1917 гг., в результате которых 
бо́льшая часть русской элиты была уничтожена, 
что представляет собой исторический факт [2,                  
с. 458]. 

После большевистской революции 1917 года про-
изошли этнические перемены в составе россий-
ской элиты. Вакуум, образовавшийся на месте 
русской и немецкой политической, военной, эко-
номической и интеллектуальной, духовной элиты 
заполнился молниеносно. На долгое время у руля 
нашей страны в 1920–1930 гг. ХХ века оказались 
советские евреи (в центре и на местах), пока их 
не начали вытеснять государственник И.В. Ста-
лин и сталинисты. То есть, в 1930–40-е годы с лег-
кой (тяжелой) руки тов. Сталина начинается ак-
тивный рост русской фракции в советской элите, 
который впоследствии продолжался до самого 
распада Советского Союза. Горбачёвская «Пере-
стройка» (1985–1991 гг.) и его приход во власть, в 
результате государственного переворота Бориса 
Ельцина (1991–2000 гг.), повлекли за собой быст-
рый реванш евреев в российской политике и эко-
номике. Достаточно вспомнить, что в определён-
ный момент в конце ХХ века в России эпохи Ель-
цина семь из девяти его советников были евре-
ями, исключительно еврейские головы опреде-
ляли экономический курс России. Так, еврей Ан-
дрей Козырев творил новую российскую проаме-
риканскую дипломатию (в русле агрессивной по-
литики США по созданию и упрочению «Нового 
мирового порядка» на планете Земля), а еврей 
Михаил Швыдкой распоряжался российской куль-
турой, основанной в период его правления на за-
падных «общечеловеческих ценностях» (бого-
борчество, русофобия, культ секса, половой рас-
пущенности, уничтожения традиционной семьи, 
пропаганда абортов, гомосексуализма и «золо-
того тельца»). 

Е.М. Примаков в своей книге «Встречи на пере-
крёстках» вспоминает о разговоре, состояв-
шемся между российским министром Андреем 
Козыревым и американским политическим деяте-
лем Р. Никсоном. А.В. Козыревым было отме-
чено, что «Одна из проблем Советского Союза 
состояла в том, что мы слишком зациклились 
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на национальных интересах. И теперь мы 
больше думаем об общечеловеческих ценно-
стях. Но если у вас есть какие-то идеи, и вы мо-
жете нам подсказать, как определить наши 
национальные интересы, то я буду вам очень 
благодарен» [3, с. 850]. 

Г. Зюганов дал такую оценку деятельности Ан-
дрея Козырева на посту министра иностранных 
дел России: «Это позор для России». Вот такие 
были «патриоты во власти» в эпоху Б. Ельцина. 
Поразительно, но в конце ХХ века первая десятка 
российских олигархов была почти исключительно 
представлена евреями, а реальную власть в 
стране осуществляла так называемая «Семибан-
кирщина»: Владимир Гусинский, Роман Абрамо-
вич, Михаил Фридман, Петр Авен, Борис Березов-
ский, Михаил Ходорковский, Альфред Кох, Алек-
сандр Смоленский – сообщество еврейских фи-
нансистов из советской интеллигенции и, увы, все 
они ментально и цивилизационно принадлежали 
к российской либеральной элите, точнее к совет-
ской контрэлите, одержимой болезнью «европей-
ничанья» (глупое механистическое подражание 
Западу – без учета нашего культурно-историче-
ского опыта и духовно-нравственной традиции).  

Именно недостаточно воспитанное чувство со-
ветского патриотизма среди советской интелли-
генции вызывало у И.В. Сталина серьёзные опа-
сения, когда он размышлял о будущем нашей 
страны и, неоднозначной роли в этом будущем 
нашей несамостоятельной интеллигенции. Вот 
что сказал Сталин по этому поводу на встрече в 
Кремле с писателем Александром Фадеевым и 
поэтом Константином Симоновым 13 мая 1947 
года в присутствии Молотова и Жданова: «Есть 
такая тема, которая очень важна, которой 
нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это 
тема нашего советского патриотизма. Если 
взять нашу среднюю интеллигенцию, научную 
интеллигенцию, профессоров, врачей, то у них 
недостаточно воспитано чувство советского 
патриотизма. У них неоправданное преклоне-
ние перед заграничной культурой. Все чув-
ствуют себя ещё несовершеннолетними, не 
стопроцентными, привыкли считать себя на 
положении вечных учеников. Надо бороться с ду-
хом самоуничижения у многих наших интелли-
гентов. Надо уничтожить дух самоуничижения. 
Надо на эту тему написать произведение. Ро-
ман» [4, с. 414]. 

Драматические события развала СССР изнутри, 
не без разрушительного участия в этом отече-
ственной интеллигенции, показали, что опасения 
Сталина были не напрасны. В подтверждение 
сказанного цитируем выдержки из речи партий-
ного бунтаря и «борца с привилегиями» Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина в Конгрессе США от                      
17 июня 1992 года: «Уважаемый Президент и се-
наторы. Уважаемый господин спикер палаты 
представителей, уважаемые члены Конгресса, 
дамы и господа. Коммунистический идол, кото-
рый сеял повсюду на земле социальную рознь, 
вражду и беспримерную жестокость, который 
наводил страх на человеческое сообщество, 
рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, 
чтобы заверить вас – на нашей земле мы не 

дадим ему воскреснуть. Опыт минувших деся-
тилетий научил нас – коммунизм не имеет че-
ловеческого облика. Свобода и коммунизм несов-
местимы». Каково, а?! А закончил Б. Ельцин эту 
позорную речь в американском Конгрессе проник-
новенно словами: «Господи, благослови Аме-
рику». При таком проамериканском «вожде», ли-
дере нашей страны, как вы понимаете, уважае-
мый читатель, у ельцинской России в конце ХХ 
века будущего не было. И Россия, при Ельцине, 
стремительно деградировала – в 1992 году ин-
фляция в стране, в результате либерализации 
цен в России, достигла 2500 %! Посмотрим на 
валовый внутренний продукт России сегодня. 
Если до начала экономических и политических 
«реформ» прорабов «Перестройки», Советский 
Союз был второй экономикой в мире и ВВП СССР 
составлял 60 % от ВВП США – это пять Китаев, то 
сейчас ВВП России – 1,7 трлн. долл, 1,94 % от 
глобального продукта и это одна седьмая Китая! 
Для справки: ВВП Китая – 14,34 трлн долл, 16,34 % 
от глобального продукта! Не будем говорить о по-
литике. Но на вопрос наших детей, почему страна 
наша, имея треть всех мировых минеральных ре-
сурсов, находится по валовому внутреннему про-
дукту (ВВП) на душу населения на 87-м месте в 
мире, почему живём бедно, проходится отвечать 
[5, с. 5]. 

Для понимания узости и ущербности мышления 
Бориса Ельцина, который явно не обладал спо-
собностью заглянуть в будущее, то есть, не обла-
дал стратегическим мышлением, приводим для 
сравнения с уничижительной речью Ельцина в 
американском Конгрессе, выдержки из прагма-
тичной и довольно откровенной, в отношении не-
завидного будущего России, речи Президента 
США Билла Клинтона, произнесённой на Совеща-
нии Объединённого комитета начальников шта-
бов 24 октября 1995 года. Напомним эту цинич-
ную для российских граждан цитату Б. Клинтона: 
«Мы затратили на устранение сильнейших дер-
жав мира многие миллиарды долларов и уже сей-
час близки к тому, что у русских называется са-
моокупаемостью. За четыре года мы и наши со-
юзники получили различного стратегического 
сырья на пятнадцать миллиардов, сотни тонн 
серебра, золота, драгоценных камней и т.п. Под 
несуществующие проекты нам переданы за ни-
чтожно малые суммы, свыше двадцати тысяч 
тонн алюминия, две тысячи тонн цезия, берил-
лия, стронция и т.д. Многие наши военные и 
бизнесмены не верили в успех предстоящих опе-
раций. И напрасно. Расшатав идеологические 
основы СССР, мы сумели бескровно вывести из 
войны за мировое господство государство, со-
ставляющее основную конкуренцию Америке» 
[6, с. 91]. Сегодня уже очевидно, что СССР в 
конце ХХ века был разрушен в результате успеш-
ной реализации американцами плана Аллена 
Даллеса (Директива 20/1 СНБ США от 18 августа 
1948 года) информационно-психологической 
войны против СССР и решений, заложенных в Ре-
золюции СНБ США № 66 от 29 ноября 1982 года, 
где Администрацией США уже тогда был чётко 
взят курс на уничтожение СССР как геополитиче-
ского конкурента США на мировой арене [7,                                            
с. 130, 133]. 
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Таким образом, американцы придавали вопросам 
идеологической диверсии против России страте-
гическое значение, наряду с военным. 

Причём, всё это было бы невозможно без помощи 
изнутри страны «пятой колонны» из числа рос-
сийских «либерал-демократов», входивших в 
идеологическую, экономическую, военную и ди-
пломатическую элиту нашей страны, ориентиро-
ванных на Запад также как и «младореформа-
торы» академика Джермена Михайловича Гвиши-
ани: Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Альфред 
Кох, Михаил Фридман, Павел Авен, Мих. Ходор-
ковский, Станислав Шаталин и др. В итоге – после 
развала СССР Россия, которая в советское время 
называлась Советским Союзом (за границей её 
так и называли – Советская Россия), если гово-
рить о наших национальных границах, утратила 
23,8 % территории, 48,5 % населения, 41 % вало-
вого общественного продукта, 39,4 % промыш-
ленного потенциала. Обращаем внимание, и 
утратила почти половину, 44,6 % военного потен-
циала в связи с разделом Вооружённых сил 
СССР между бывшими союзными республиками 
[8, с. 31]. Несмотря на наши многочисленные 
просьбы и призывы к Администрации США о не 
расширении НАТО на Восток, «американская ма-
шина» заработала во всю мощь – натовский кон-
вейер войны и смерти пошёл (Югославия, Ирак, 
Ливия, Сирия, Афганистан, Украина). Сегодня 
действуют уже система ПРО на Аляске и в Кали-
форнии. Как результат расширения НАТО на Во-
сток появились два американских района ПРО в 
Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в 
Польше завершается его развёртывание [9].  

Все эти негативные процессы по разрушению 
СССР изнутри, не без помощи «пятой колонны» 
из числа: советской партноменклатуры, силови-
ков КГБ, диссидентов, «теневых цеховиков» и 
творческой интеллигенции, – были бы невоз-
можны при наличии в нашей стране качественной 
патриотичной национальной элиты, ибо судьба 
нации – это во многом судьба её элиты. Войну 
против государства провоцирует не его сила, а 
его слабость. А Россия сейчас предельно ослаб-
лена её врагами, широко использующими для 
борьбы с ней криптоармии и тайные операции ги-
бридной войны. И жестокое убийство украин-
скими националистами молодого, талантливого 
ученого Дарьи Дугиной в центре страны – тому 
подтверждение. Всё это стало возможным, по-
скольку нынешняя российская либеральная 
«элита» – беспочвенна, легковесна и не имеет 
прочных устоев, в том числе национальных. В 
этой связи напомним читателю ещё раз извест-
ное высказывание русофоба Збигнева Бжезин-
ского: «Поскольку 500 миллиардов долларов рос-
сийской элиты лежат в наших банках, вы ещё 
разберитесь: это ваша элита или уже наша?» А 
действительно, в условиях сегодняшних экономи-
ческих санкций Запада российская бизнес-элита, 
и это: Тимур Турлов, Мих. Фридман, Леонид Ми-
хельсон, Алишер Усманов, Алексей Мордашёв, 
Пётр Авен, Владимир Потанин, Владислав Доро-
нин, Роман Абрамович, Олег Тиньков, Виктор 
Рашников, Вадим Мошкович, Антон Михальков – 
это наша элита или как?! По-видимому, скоро 
узнаем. 

Как же стал возможен распад СССР изнутри? 

Уже давно не является секретом, что суще-
ствует прямая связь между многими экономиче-
скими, политическими неудачами, замедлением 
процессов демократизации, издержками госу-
дарственного строительства и... кризисом ду-
ховной культуры. История не раз показывала, 
что деградация наций и даже гибель государств, 
как правило, всегда начинались с разложения ду-
ховности и основ культурной жизни, коррозии мо-
ральных принципов, внедрения в сознание людей 
ложных идей и подмены ценностей. Именно это и 
произошло в эпоху Брежнева-Андропова с пере-
родившейся правящей партийной элитой СССР, 
отказавшейся от «построения социализма в 
СССР» в угоду интеграции советской системы в 
буржуазную западную систему на «выгодных для 
нас условиях», в рамках пресловутой теории 
«конвергенции», изначально рождённой в умах 
членов масонского «Римского клуба» – Збигнева 
Бжезинского, Генри Киссинджера, Дэвида 
Рокфеллера и подхваченной знаковыми предста-
вителями нашей «пятой колонны» советским ака-
демиком Джерменом Гвишиани (зам. председа-
теля Государственного комитета по науке и тех-
нике СССР), генералом Филиппом Бобковым (с 
1983 года зам. главы КГБ СССР), дипломатом Ни-
колаем Луньковым, генералом КГБ Олегом Калу-
гиным, директором Московского народного банка 
в Лондоне Андреем Дубоносовым, генерал-лей-
тенантом КГБ Евгением Питоврановым, академи-
ком-экономистом Станиславом Шаталиным, эко-
номистом Аркадием Вольским, академиком, эко-
номистом Леонидом Абалкиным – советская 
контрэлита либерального толка. 

Все эти знаковые и влиятельные люди из полити-
ческой и экономической элиты страны входили в 
команду Ю.В. Андропова и в 80-х годах ХХ века 
активно занимались разработкой будущих эко-
номических и политических реформ в СССР по 
трансформации социалистической модели эко-
номики в нэповскую модель государственного 
капитализма, которые приняли такую уродливую 
форму в эпоху Горбачёва – Ельцина (1985–1999 гг.) 
и привели к гибели СССР. Так, например, ново-
испечённый Генсек ЦК КПСС Ю.В. Андропов – ру-
ководитель СССР в 1982–1984 годах, собирался 
кардинальным образом перестроить всё адми-
нистративно-территориальное устройство 
Союза ССР, уйти от «национальной федерации» 
и на месте союзных республик создать иную фе-
дерацию по типу американских штатов или запад-
ногерманских земель, построенную на базе «чис-
ленности населения и производственной целесо-
образности». Также у Юрия Андропова имелся 
ещё и проект политической реформы, который 
предусматривал реальный «переток» властных 
полномочий, особенно в хозяйственно-производ-
ственной сфере, от партийных структур к Совету 
Министров СССР и органам советской власти 
всех уровней. В связи с этим он обдумывал во-
прос не только о возможной ликвидации отрасле-
вых отделов ЦК, как это сделал И.В. Сталин ещё 
в 1946 году, но и о возвращении старой сталин-
ской задумки о проведении альтернативных вы-
боров в Верховный Совет СССР. Ряд ближайших 
соратников Ю.В. Андропова по КГБ, как то:                                      



80 

 

В.М. Чебриков, В.В. Шарапов, Е.И. Синицин и                          
А.Г. Сидоренко, – подтверждают наличие этого 
плана политических реформ у их шефа [10]. Гене-
рал-полковник КГБ Ф.Д. Бобков, который в январе 
1983 года был назначен Ю. Андроповым замести-
телем главы КГБ СССР, прямо пишет о том, что у 
его бывшего шефа существовал реальный план 
экономических реформ на началах «конверген-
ции» и «интеграции» советской экономики в бур-
жуазную западную систему на «выгодных для нас 
условиях». Для подобных экспериментов нужны 
были кадры, воспитанные с иными ценностными 
установками, чем у большинства советских граж-
дан, поэтому, как уверяет С.В. Кугушев, которого 
поддержали А.В. Островский, Ф.И. Раззаков и 
И.И. Смирнов, лично либерал Ю.В. Андропов «ре-
шил пойти по пути Ленина, который в 1910-х го-
дах создал во французском городке Лонжюмо 
партийную школу для подготовки» будущей 
партэлиты. А так как внутри самой страны ни-
кто не мог готовить таких специалистов для 
«новой рыночной экономики», было решено го-
товить их за её пределами, «на базе иностран-
ного опыта». С этой целью, по утверждению                      
С.В. Кугушева, под его руководством и была со-
здана первая группа «стажёров», в которую во-
шло около двадцати человек и это: Анатолий Чу-
байс, А.Д. Жуков, М.Ю. Зурабов, Петр Авен, Егор 
Гайдар, П.О. Тимурович, В.И. Данилов-Данильян, 
Олег Ананьич, Михаил Фридман, Михаил Ходор-
ковский – так называемые «младореформа-
торы». В роли такого «Лонжюмо» было решено 
«использовать Международный институт при-
кладного системного анализа – «МИПСА», а 
«идеологический контроль» за стажёрами возло-
жить на чекистов, которые в связи с этим были 
направлены «под крышу» Госстроя СССР и уже 
оттуда командированы за границу [11]. Сам этот 
МИПСА был создан в октябре 1972 года по ини-
циативе Римского клуба (Дэвид Рокфеллер, 
Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский) на базе 
договорённостей, достигнутых Л.И. Брежневым и 
Р. Никсоном во время первого визита американ-
ского лидера в Москву. Штаб-квартирой этого ин-
ститута стал небольшой городок Лаксенбург под 
Веной, а его создателями – три персоны: член Па-
латы лордов Соломон Цукерман, главный разра-
ботчик стратегии ковровых бомбардировок 
немецких городов, бывший помощник по нацио-
нальной безопасности президентов Дж. Кеннеди 
и Л. Джонсона Макджордж Банди и... заместитель 
председателя ГКНТ СССР Джермен Михайлович 
Гвишиани (зять А.Н Косыгина – председателя Со-
вета Министров СССР), который стал первым 
главой Совета МИПСА. Кстати, в начале 1976 
года именно академик Д.М. Гвишиани иницииро-
вал создание в Москве филиала МИПСА, извест-
ного под названием Всесоюзного научно-иссле-
довательского института системного анализа 
ГКНТ и АН СССР (ВНИИСИ) [12, с. 637].  

По сути, это было первое полуофициальное пред-
ставительство американского «Совета по внеш-
ней политике» – CFR (Councilon Foreign Relations) 
в Москве. И здесь следует отметить, что именно 
«Совет по внешней политике» – CFR и продви-
гал «Новый мировой порядок» на планете Земля 
(в том числе и в СССР) в рамках либеральной 
глобализации. Именно в Московском Институте 

Системных Исследований (директор института 
акад. Д.М. Гвишиани) вызревали идеи наших ли-
берал-демократов по «управляемости мировым 
сообществом», «перестройке», «гласности» и 
т.д. Советники и сподвижники «лучшего немца 
года» Горбачева – Яковлев, Шеварнадзе, Шахна-
заров и другие – постепенно пропитывались 
этими разрушительными идеями для советской 
государственности. В результате сталинская 
идея «построения социализма в СССР» была 
«реформаторами» отброшена в пользу лукавой 
теории «конвергенции». Чем это закончилось – 
всем известно: Варшавский договор был обру-
шен, открыв Администрации США новые неви-
данные доселе просторы для реализации амери-
канской идеи «исключительности» [13, с. 43]. 

Из всего нами вышеизложенного выходит, что 
истинным отцом «Перестройки» в СССР явля-
ется Генсек Ю.В. Андропов (1982–1984), и его 
выдвиженец М.С. Горбачёв – это неумный и 
тщеславный исполнитель сомнительных либе-
ральных идей Ю. Андропова, окончательно обру-
шивший СССР в период 1985–1991 гг. 

Воистину – нам не дано предугадать, как слово 
(или дело) наше отзовётся (Ф.И. Тютчев). И здесь, 
с развалом СССР, изнутри, именно тот самый 
случай, который Гегель назвал «коварством ис-
тории». 

Ещё раньше, в конце 1950-х годов, в стране коли-
чество зарегистрированных кустарных промыс-
лов достигало 150 тысяч, впоследствии эта 
цифра значительно выросла. Но теневое произ-
водство (цеховики) процветало по бо́льшей части 
не в русских областях РСФСР, а в южных респуб-
ликах и на Кавказе. В 70–80-х годах ХХ века, – в 
эпоху торжества в нашей стране лукавой запад-
ной теории «конвергенции», – произошла смена 
типа мышления руководителей советского госу-
дарства, цивилизационный надлом, ибо теория 
«конвергенции» предполагала в будущем эконо-
мическую интеграцию советской экономики в бур-
жуазную западную систему на выгодных для нас 
условиях, то есть, сближение и взаимопроникно-
вение капитализма и социализма в СССР. В 
итоге, если раньше (например, при И.В. Сталине) 
у руля страны нередко стояли творцы, энтузиасты 
прогресса, патриоты: Николай Байбаков, Петр Ка-
пица, Виктор Глушков, Владимир Челомей, Игорь 
Курчатов, Мстислав Келдыш, Николай Семёнов, 
Арсений Зверев, Алексей Косыгин, Авраамий За-
венягин, Игорь Курчатов, Алексей Шахурин, Па-
вел Фитин, Павел Судоплатов, Георгий Жуков, 
Константин Рокоссовский, Михаил Кошкин, Ан-
дрей Громыко, Александр Василевский, Дмитрий 
Устинов, Сергей Королёв и др., то теперь, в 70–80 
годах XX века, случилась масштабная деинтел-
лектуализация советской правящей элиты, ибо на 
их место в эпоху Андропова – Горбачёва и даже 
раньше, в эпоху Брежнева, встали политические 
авантюристы, популисты, финансисты и их об-
слуга; номенклатурные партаппаратчики, сило-
вики, и учёные-диссиденты из советской контрэ-
литы, и это: Борис Ельцин, А.Н. Яковлев, Эдуард 
Шеварднадзе, Олег Калугин, Леонид Сумароков, 
Евгений Питовранов, Станислав Шаталин, Джер-
мен Гвишиани, Григорий Явлинский, Георгий 
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Щедровицкий, Гавриил Попов, Виталий Коротич, 
Юрий Афанасьев, Александр Бовин и др. Причём 
и те, и другие, и третьи уже утратили чувство ре-
альности, связь с землёй, и с простым народом. 
А некоторые из них в дальнейшем, стали, как ге-
нерал КГБ Олег Калугин, главный идеолог страны 
А.Н. Яковлев и академик Д. Гвишиани, на путь от-
кровенного предательства своей родины. После 
развала СССР, подготовленного М.С. Горбачё-
вым, Георгием Щедровицким, Филиппом Бобко-
вым, Александром Бовиным, Джерменом Гвиши-
ани, А.Н. Яковлевым, Виталием Коротичем, 
Э.Шеварднадзе, Станиславом Шаталиным, Евге-
нием Питоврановым, в 1991–1993 годах, когда 
свершилась буржуазно-демократическая рево-
люция и капитализм вновь обрёл все права на 
территории нашей страны, стартовые преимуще-
ства оказались отнюдь не у русских, а у их южных 
сограждан, скопивших состояния на «цеховой» и 
сельскохозяйственной продукции и/или создав-
ших этнические ОПГ. А также, у евреев, получив-
ших колоссальную фору за счёт зарубежных род-
ственников и друзей, обеспечивших их консульта-
циями, деловыми связями, товарными и банков-
скими кредитами, готовыми бизнес-схемами [14, 
с. 490]. Эта новая ельцинская бизнес-элита из по-
литически несамостоятельной советской интел-
лигенции и советского «номенклатурного дворян-
ства», генетически лишенная корней, оказалась 
непатриотичной в своей массе. Не говоря уже о 
нерусских её представителях (Борис Березов-
ский, Пётр Авен, Георгий Щедровицкий, Михаил 
Фридман и др.), для которых интересы русских не 
могли ничего не значить в принципе, но и «новые 
русские» без зазрения совести сегодня норовят 
распродать подороже доставшееся им почти да-
ром народное богатство, и затем вывозят капи-
талы из России, а не вкладывают деньги в её раз-
витие; а своих детей отправляют учиться за ру-
беж с расчётом там и пристроить их на будущее. 
Представить себе в массовом виде подобный ал-
горитм поведения правящей элиты в дореволю-
ционной России невозможно. К слову сказать, в 
России не было своего «третьего сословия», по-
родившего европейскую буржуазную элиту. Роль 
этого сословия у нас до революции 1917 года сыг-
рала отечественная интеллигенция из разночин-
цев. Потом была советская творческая интелли-
генция, и «номенклатурное дворянство», а наша 
современная интеллигенция начала XXI века в 
лучшем случае была всего лишь второго – треть-
его поколения, советской выделки, не потом-
ственно-преемственная. В её составе, налицо, 
имело место засилье нерусского элемента; рус-
ское элитарное национальное сознание ей никто 
никогда даже не пытался привить в эпоху совет-
ских партийных интернационалистов Н. Хрущёва, 
Л. Брежнева и Ю. Андропова, не говоря уже о 
приснопамятной эпохе «Перестройки» Горба-
чёва-Ельцина, а прививали, напротив, интерна-
ционализм, западничество (в том числе, в виде 
марксизма и либерализма) и эгалитаризм. А хуже 
всего то, что русских людей поколениями воспи-
тывали в ненависти к «царскому режиму», по су-
ществу – к исторической России, которой мы, во-
обще-то говоря, всем обязаны, как своей матери. 
Таким образом, те, кто сегодня с грехом попо-
лам мог бы претендовать на роль 

отечественной элиты, – либо не элита, либо не 
русские, либо русские, но без корней. И здесь, 
следует отметить, один социальный феномен, 
характерный только для России – отчуждён-
ность общества от власти, что является тра-
диционной чертой отечественной политиче-
ской культуры. Опасно, не только само наличие 
дистанции между властью и обществом, но и раз-
нонаправленность векторов интересов «верхов» 
и «низов», хотя в нормальной ситуации политиче-
ская элита и граждане должны смотреть в одну 
сторону – и с точки зрения их личных интересов, 
и с точки зрения их восприятия интересов госу-
дарства. 

Прежняя, дореволюционная русская элита (дво-
ряне, церковники, предприниматели, интеллиген-
ция, кулаки, казаки), складываясь и вызревая ты-
сячу лет, представляла собой мощный концен-
трат истории и духа, была по всем физическим и 
умственно-нравственным корням глубоко рус-
ской, имела уровень жизни выше среднего и дер-
жала в руках бразды правления обществом. А 
значительная часть нынешней прозападной 
«элиты» – беспочвенна, легковесна. И, увы, не 
имеет прочных устоев, в том числе национальных 
(русский клан патриотов России Суриковых-Ми-
халковых здесь, как бы, не в счёт). Действи-
тельно, основная причина, по которой русский 
народ потерпел, в виде краха Советского Союза, 
очередное тяжелейшее историческое поражение, 
состояла в отсутствии у него подлинной нацио-
нальной элиты, способной понимать, выражать и 
самоотверженно защищать его этнические инте-
ресы. Увы, но национальная, аристократическая 
элита России (императорская гвардия) была бук-
вально преднамеренно выбита на полях сраже-
ний с германцами в Первую Мировую войну, осо-
бенно в бездарной битве на реке Стоход (1916 
год), из-за предательства Верховного главноко-
мандующего М.В. Алексеева [14, с. 394]. Потом 
уже большевики, руководствуясь классовым 
принципом, безжалостно уничтожали русскую 
элиту в период гражданской войны 1918–1921 гг. 
Более того, весь советский период партийные во-
жди-интернационалисты (Никита Хрущёв, Леонид 
Брежнев и Юрий Андропов) постоянно унижали 
русскую элиту, борясь с мнимым «русским Вели-
кодержавным шовинизмом», которого отродясь 
никогда не замечалось в русском народе, а фак-
тически наши партийные интернационалисты бо-
ролись с русским народом. Поэтому такой каче-
ственной элиты у русских, как была ранее, нет и 
до сих пор. В нашей статье, наряду с понятием 
«интеллигенция» красной нитью постоянно про-
ходит понятие «элиты», ибо в нашей стране эти 
два понятия взаимосвязаны, поскольку роль 
национальной элиты в России XIX–XX веков сыг-
рала отечественная интеллигенция. В начале 
статьи (в первой её части) мы подробно остано-
вились на расшифровке понятия «интеллиген-
ция», теперь настал черёд дать определение по-
нятия «элита». Первым термин «элита» ввёл в 
политологию и социологию итальянский мысли-
тель Вильфредо Парето (1848–1923). Элита, по 
Парето, – это совокупность лиц, имеющих 
наивысшие индексы в своих профессиональных 
сферах деятельности. Понятно, если мы говорим 
об элите безотносительно к её национальной 
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принадлежности (например, о мировой футболь-
ной или шахматной элите), то можно ограни-
читься и таким определением. Но если мы гово-
рим об элите народа, нации, то в силу биологиче-
ской природы этих феноменов, нам не обойтись 
без биосоциального подхода. Вообще-то термин 
элита ведёт своё происхождение (от фр. Elite – 
лучшее, отборное) неотъемлемая и важная часть 
любого социума, залог стабильности, общества и 
государства. Поэтому, в нашем понимании 
«элита в социологии – это биосоциальная, пас-
сионарная квинтэнссенция (экстракт) нации, 
состоящая из наиболее талантливых, си-
стемно образованных и состоявшихся в личном 
профессиональном и общественном плане её 
выдающихся представителей, обладающая ин-
теллектуальным превосходством, уровнем 
внутренней свободы недоступным для боль-
шинства, ярко выраженным национальным са-
мосознанием, ответственностью и глубоко 
осознанным чувством патриотизма, а также 
несгибаемой волей, готовностью к самопо-
жертвованию во имя свободы и независимости 
Отечества» (авт.).  

Продолжая тему элиты, следует заметить, что по-
нятие «элита» относится, прежде всего, к творче-
скому меньшинству индивидов, предназначен-
ному служить коллективу общественно полезным 
путём. Элиты – это эффективные и ответствен-
ные меньшинства. Способен пожертвовать со-
бой ради своего народа – значит элита, не спо-
собен – значит не элита, а псевдоэлита, 
сколько бы ты ни набрал себе власти и имуще-
ства, как бы высоко ни вознёсся и чтобы о себе ни 
думал. Элита бывает: духовная, политическая, 
военная, экономическая, дипломатическая, ин-
теллектуальная (научная), творческая и т.д. Го-
воря об отечественной элите уместно вспомнить 
о самодержавной эпохе Романовых, поскольку в 
царской России XIX века была своя потомствен-
ная национальная элита, генетический цвет рус-
ской нации. К сожалению, революция не только 
уничтожила тысячелетний биологический, гене-
тический цвет русской нации, но и прервала, уни-
чтожив условия, важнейший процесс социальной 
«возгонки» народа, его непрерывной селекции. 
Об этом ярко написано в воспоминаниях русского 
монархиста Василия Витальевича Шульгина. Со-
временная элита всё никак не может стать насто-
ящей русской национальной элитой, ни соци-
ально, ни политически, ни нравственно. Не дотя-
гивает до этой высокой планки. Людей, подобных 
тем же героям Отечественной войны 1812 года 
или декабристам, мы в её среде почти не обнару-
живаем. 

Что же нужно, чтобы перековать современный 
российский политический класс и верхушку новой 
буржуазии в русскую элиту хотя бы дореволюци-
онного образца? По мнению русского интелли-
гента, главного научного сотрудника Московского 
гуманитарного университета, кандидата филоло-
гических наук Александра Никитича Севастья-
нова (автора ой книги «Апология дворянства. Рус-
ская элита в катастрофах ХХ в.») необходимо: 

–  Во-первых, всё-таки национальная элита 
должна быть национальной. Она должна быть 

плотью от плоти элитой своего народа. Иначе это 
уже не его элита. Если бы современная россий-
ская элита вся была не русская по крови, это, зна-
чило бы просто, что у русских нет и не будет 
своей элиты. К счастью, это не так. Так в журнале 
«Форбс» за 2012 год мы находим 124 русские фа-
милии в списке из двухсот человек: чуть более                              
60 %. Налицо рост русской национальной фрак-
ции в общем составе бизнес-элиты за десять по-
следних лет – с 50 до 62 %. Аналогичный процесс 
сегодня происходит и в управленческой среде. 

–  Во-вторых, национальная элита должна быть 
националистична. Не просто патриотична (хотя и 
до этого в массе ещё пока далеко), а именно 
националистична. Она должна любить свой 
народ, из которого произошла, заботиться о 
своём народе, думать о нём. Представитель 
национальной элиты не может рано или поздно 
не осознать, что национальная солидарность 
представляет ни с чем не сравнимый ресурс в 
конкурентной борьбе с представителями других 
народов и стран. 

Возьмите представителя английской элиты на 
протяжении последних двухсот лет – это англий-
ский националист, а именно: Антони Иден, Редь-
ярд Киплинг, Уильям Питт, Томас Эдвард Ло-
уренс, Бенджамин Дизраэли, Генри Пальмерстон, 
Джордж Гамильтон – Гордон, Дэвид Ллойд 
Джордж, Уинстон Черчилль, Маргарэт Тетчер и 
др. Возьмите представителя еврейской элиты: 
это обязательно еврейский националист – Тео-
дор Герцль, Голда Мееир-Мабович, В.Е. Жабо-
тинский, Моше Даян, Менахем Бегин, Ицхак Ра-
бин, Ариэль Шарон, Дэвид Бен-Гурион, Дэвид 
Бекхэм, Яков Кедми и др. Возьмите представи-
теля казахской элиты: это казахский националист – 
Нурсултан Назарбаев, Тимир Килибаев, Касым–
Жомарт Токаев и др. Или, к примеру, взять пред-
ставителей русской дореволюционной элиты 
XVIII–XX вв. – это русские националисты: Гав-
риил Державин, Александр Суворов, Михаил Ку-
тузов, Григорий Потемкин, братья Григорий и 
Алексей Орловы, Матвей Платов, Алексей Ермо-
лов, Михаил Катков, Федор Тютчев, Константин 
Леонтьев, Федор Достоевский, Константин Побе-
доносцев, Иван Ильин, Георгий Жуков, Сергей Ко-
ролёв, Сергей Есенин и др.  

Это не случайность, а закономерность. Есте-
ственный национализм – любовь к своему 
народу, забота о нём – это свойство настоя-
щих элит. При этом необходимо понимать разли-
чие между гипотетической русской элитой и ре-
альным русским чиновничеством. У русских чи-
новников, увы, не развито национальное самосо-
знание. Но ситуация не безнадёжная, она подда-
ётся коррекции. 

–  В-третьих, в национальной элите должна 
действовать нравственная выбраковка, должны 
действовать суды чести, должен действовать ко-
декс чести, грубое нарушение которого влечёт к 
остракизму, к изгойству. Стать нерукопожатным в 
дореволюционной России не хотел бы никто, 
этого боялись. А в сегодняшней России всё со 
всех – как с гуся вода. Кто из нынешних коррум-
пированных чиновников покончил с собой из-за 
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нравственного урона? Да никто. Поэтому, элита 
должна быть высоко- нравственной, что невоз-
можно без ответственности, что и даёт ей право 
на элитный статус.  

–  В-четвёртых, у настоящей элиты должно 
быть чувство настоящего хозяина, который забо-
тится о своём хозяйстве. Настоящий патриотизм, 
настоящий национализм – это патриотизм и наци-
онализм истинного хозяина страны. Если мы по-
смотрим на нынешнюю «элиту» России, то вот как 
раз этого – заботы о своей стране и о своём 
народе – мы и не увидим. Это объяснимо. Эти 
люди – скорохваты, говоря словами Солжени-
цына: ненастоящие хозяева, не природные хозя-
ева, они не выросли в итоге вековой селекции. 
Они не являются биосоциальной элитой. Такой, 
какой являлась элита дореволюционная. Есте-
ственная селекция происходила тогда во всех 
высших сословиях, взрощённых столетиями. А 
сегодня такой системы естественной селекции 
нет, в российскую элиту часто попадают случай-
ные люди. И таких случайных людей в России, ко-
торые как бизнесмен О.Ю. Тиньков, актер и теле-
ведущий Максим Галкин, актриса Чулпан Хама-
това или журналист МГУ Иван Засурский стали 
«элитой по случаю», больше миллиона. Для них 
Россия – это просто штамп в паспорте и террито-
рия, с которой «надо валить», что они и сделали, 
испугавшись начала нашей специальной военной 
операции по денацификации и демилитаризации 
националистической, бандеровской Украины. 

Их элитарное и историческое самосознание ещё 
незрелое, в лучшем случае зачаточное. А между 
тем российскому дому нужен хозяин. А то Родина-
мать у нас вроде бы есть, а вот отца явно не хва-
тает. Поэтому наши умственные усилия и энер-
гию созидания нужно направить на создание в 
России подлинной национальной элиты, без кото-
рой нам не выжить в эпоху агрессивного «Нового 
мирового порядка» Клауса Шваба и Джорджа Со-
роса. 

–  В-пятых. Можем ли мы, говоря о русской 
элите, её воссоздании, ограничиваться лишь 
судьбой нашего политического класса и бизнес-
элиты, забывая о духовной элите нации? Нет, ко-
нечно. Это было бы даже как-то не по-русски. 
Напомним, что к духовной элите России в ХХ–ХХI 
века относятся: Патриарх Тихон, Иван Павлов, 
Патриарх Кирилл, Митрополит Тихон (Шевкунов), 
Архиепископ Лука (в миру В.Ф. Войно-Ясенецкий), 
Лев Николаевич Толстой, Сергей Аполлинарие-
вич Герасимов, Сергей Бондарчук, Георгий Жжё-
нов, Вячеслав Тихонов, С.П. Королёв, Алексей 
Баталов, Михаил Калатозов, Михаил Кошкин, Па-
вел Фитин, Дмитрий Шостакович, Михаил Булга-
ков, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Алек-
сандр Проханов, Наталья Нарочницкая, Марга-
рита Симоньян, Сергей Глазьев, Николай 

Стариков, Сергей Кургинян, Андрей Фурсов, Ни-
кита Михалков, Александр Дугин, историк Феликс 
Разумовский, протоирей Андрей Ткачёв, генерал 
Андрей Картополов, и др. 

–  В-шестых. Элита должна быть творческой. 
Она должна искать и находить ответы на актуаль-
ные вызовы, стоящие перед обществом и нацио-
нальной культурой. Нельзя не дооценивать по-
средственность в элите, элита должна быть пас-
сионарной. 

–  И наконец, в седьмых. Элита является реаль-
ным общественным средством контроля за дей-
ствиями власти. Она – тот «нерв», который начи-
нает болеть, когда людям приходится тяжело, а 
страна сходит с рельсов цивилизационного раз-
вития [15, с. 136]. Что касается российской интел-
лигенции, претендующей быть элитой нашей 
страны, то интеллигенция сегодня – по мнению                                             
д-р. юрид. наук, канд. ист. наук. Владимира Авда-
шевича Каламанова – в большей степени пре-
вращается в инертное реакционное наследие 
прошлого. Для того чтобы не утратить окон-
чательно доверие и общества, и власти, 
«постинтеллигенция» должна преодолеть свой 
важный и очень опасный недостаток – безот-
ветственность. 

И тут уместно завершить нашу статью цитатой, 
взятой у русского философа и богослова о. Павла 
Флоренского: «Творческая личность не дела-
ется, никакие старания искусственно создать 
её воспитанием и образованием не приводят к 
успеху, и мечтать о массовых выводках твор-
цов культуры, значит впадать в утопию. За-
дача трезвого государственного деятеля – бе-
режно сохранять немногое, что есть на самом 
деле, не рассчитывая на волшебные замки в бу-
дущем. Творческая личность – явление редкое, 
штучное, своего рода радий человечества, и 
выискивать её надо по крупицам. Государствен-
ная власть должна вырабатывать аппарат для 
вылавливания таких крупинок из общей массы 
населения» [16, с. 505, 506, 507]. Сегодня на по-
лях сражений российской армии с нацистскими 
батальонами «Азов» и «Айдар» на Украине рож-
дается новая русская национальная элита По-
беды. И пока она не сформируется, не вызреет в 
нашей стране, нам не победить западного левиа-
фана, мечтающего о мировом господстве. «Рос-
сия, встань и возвышайся! Твой час великий 
настаёт и пусть коварная Европа как при царях – 
в приёмных ждёт». 

Мы, русские и православные, после спецопера-
ции по денацификации и демилитаризации Укра-
ины предлагаем человечеству самую высшую 
свободу – метафизическую. Не в силе Бог, а в 
Правде! Так победим! [17, с. 60–69].  
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овременная молодёжная политика связана 
с развитием новых форм организации меро-

приятий. Активисты Волонтерского центра Пен-
зенского государственного университета архитек-
туры и строительства (далее, ПГУАС) при под-
держке Федерального агентства по делам моло-
дежи реализуют проекты, направленные на 
успешную социальную адаптацию обучающихся 
школ и вовлечение школьников совместно со сту-
денческими объединениями в социальную, твор-
ческую, проектную, исследовательскую деятель-
ность. 

Одним из ведущих направлений молодежной по-
литики является вовлечение подрастающего по-
коления в мероприятия, посвященные культурно-
историческому наследию, популяризации 

молодежного туризма. Развитие молодёжного ту-
ризма предполагает необходимость ориентиро-
ваться на ценности и предпочтения подрастаю-
щего поколения [1]. Следует отметить, что для со-
временных молодых людей важно активное уча-
стие в событиях, а не пассивное восприятие ин-
формации посредством посещения экскурсии и 
осмотра экспонатов в музеях. Волонтеры ПГУАС 
провели социологический опрос среди обучаю-
щихся школ, который показал, что у 47 % опро-
шенных уже сформировано равнодушие к куль-
турно-просветительским мероприятиям именно в 
силу их шаблонности. Необходимо разрабаты-
вать новые активные формы молодежного ту-
ризма культурно-познавательной, патриотиче-
ской, экологической, спортивно-оздоровительной 
направленности. 

С 
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Проект волонтеров ПГУАС «Культурное волон-
терство: маршрутами добра» познакомил сто 
школьников Пензенской области с деятельно-
стью культурного добровольчества, обучающи-
еся школ были вовлечены в мероприятия, посвя-
щенные историческому и культурному наследию 
Пензенского края, приняли участие в творческих 
мастер-классах, фестивалях, тематических диа-
логовых площадках и разработке туристических 
маршрутов, узнали о проектах в области развития 
культурного добровольчества. 

Особое внимание в организации работы с под-
растающим поколением уделяется популяриза-
ция здорового образа жизни. По данным УНК 
УМВД России по Пензенской области в 2021 году 
на профилактический учет было поставлено 1163 
несовершеннолетних, что на 4 % больше, чем в 
2020 году. Для того, чтобы изменить сложившу-
юся ситуацию, необходимо разрабатывать и 
внедрять новые эффективные технологии профи-
лактики наркомании и правонарушений, исходя-
щие от самой молодежи. Одной из форм такого 
взаимодействия стало добровольческое движе-
ние среди школьников по популяризации здоро-
вого образа жизни. 

Проект волонтеров ПГУАС «Добровольческое 
профилактическое движение Пензенской области 
«Здоровая инициатива» расширил у обучаю-
щихся школ Пензенской области знания о волон-
терской деятельности и роли волонтерского дви-
жения в популяризации здорового образа жизни и 
профилактике наркомании и правонарушений. 
Для школьников была организована Школа во-
лонтера, по результатам проведения которой у 
двухсот обучающихся школ были сформированы 
навыки волонтерской профилактической дея-
тельности. В десяти школах были созданы волон-
терские движения профилактической направлен-
ности. Студенты ПГУАС совместно со школьни-
ками проводят для молодежи Пензенской обла-
сти социально значимые мероприятия по форми-
рованию навыков здорового образа жизни. 

По результатам реализации проектов, в школах 
развиваются добровольческие движения. После 
реализации данных проектов студенты ПГУАС 
проводят совместно с обучающимися школ меро-
приятия по популяризации волонтерского движе-
ния и организовывают мероприятия по различ-
ным направлениям добровольческой деятельно-
сти. По данным администраций школ количество 
обучающихся, принимающих участие в соци-
ально значимых мероприятиях возросло в два 
раза, в классах, где обучаются активисты добро-
вольческого движения, повысилась успевае-
мость, улучшилась дисциплина [2]. 

На совещании 01 июля 2022 года с представите-
лями образовательных организаций высшего об-
разования советник руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Мадлен Батурина 
отметила, что по данным социологических опро-
сов более 80 % школьников имеют сложности с 
определением профессии, выбирают вуз в шаго-
вой доступности или по рекомендации родите-
лей. Также, Мадлен Батурина отметила, что при 

реализации молодежной политики необходимо 
обратить особое внимание на создание опти-
мальных условий, которые будут способствовать 
осознанному выбору школьниками своей профес-
сии, способствовать интеграции школьников в 
студенческую среду. 

Неосознанный выбор вуза снижает у студентов 
первого курса мотивацию к активной самореали-
зации в студенческой жизни. Так, по данным 
опроса, проведенного Центром социально-психо-
логической помощи ПГУАС среди студентов пер-
вого курса, 92 % опрошенных испытывали труд-
ности в адаптации к студенческой жизни, само-
определении и выборе студенческого объедине-
ния по направлениям деятельности.  

На сегодняшний день добровольцы ПГУАС реа-
лизуют проект «Программа наставничества сту-
денческими объединениями обучающихся школ 
Пензенской области «Открытое пространство».  

Проект направлен на создание долгосрочной си-
стемы взаимодействия вуза и школ через реали-
зацию программы наставничества студенческими 
объединениями обучающихся школ.  

Проект «Программа наставничества студенче-
скими объединениями обучающихся школ Пен-
зенской области «Открытое пространство» вклю-
чает:  

–  информирование школьников о студенческих 
объединениях и их направлениях деятельности; 

–  формирование у двухсот школьников надпро-
фессиональных навыков, профессиональной 
ориентации через проведение образовательной 
площадки, в рамках которой будут организованы 
мастерские научно-технического творчества (ро-
бототехника, увлекательная физика и техноло-
гии), тренинги по командообразованию, обучение 
социальному проектированию, навыкам добро-
вольческой деятельности, мастер-классы по ор-
ганизации и проведению мероприятий, диалого-
вая площадка о молодежных форумах и конкур-
сах; 

–  привлечение школьников к социально значи-
мой деятельности через организацию студенче-
скими объединениями системы наставничества и 
проведение интерактивных площадок, социаль-
ных акций, научно-технических форумов, творче-
ских фестивалей. 

Проект будет способствовать успешной социаль-
ной адаптации и самоопределению обучающихся 
школ при поступлении в университет. Двести 
школьников Пензенской области познакомятся с 
деятельностью студенческих объединений, при-
обретут знания в области научно-технического 
творчества, рисунка и живописи, командообразо-
вания, социального проектирования. Студенты 
станут наставниками обучающихся школ и сов-
местно со школьниками будут проводить соци-
ально значимые мероприятия; будет развиваться 
система взаимодействия вуза и школ в области 
совместной реализации внеучебной деятельно-
сти.  

 



87 

 

Литература: 

1. Макеева Е.А. Образовательные форумы и фе-
стивали как форма социальной активности моло-
дежи / Е.А. Макеева, И.А. Макеева, Е.В. Логинова //
Гуманитарные. Социально-экономические и об-
щественные науки. 2018. № 8. С. 36–39. 

2. Макеева Е.А. Проектная деятельность как 
способ социализации и адаптации молодежи к со-
циально-экономическим условиям развития обще-
ства / Е.А. Макеева, И.А. Макеева, Е.В. Логинова // Гу-
манитарные. Социально-экономические и обще-
ственные науки. 2021. № 5. С. 41–44. 

 Literature: 

1. Makeeva E.A. Educational forums and festivals 
as a way of youths social activity / E.A. Makeeva,   
I.A. Makeeva, E.V.Loginova // Human Sciences. So-
cio-economic and Social Sciences. 2018. № 8.                           
P. 36–39.  

2. Makeeva E.A. Project Activities as a Way of 
Youths Socialization and Adaptation to the Social 
and Economic Conditions of the Society // E.A. Ma-
keeva, I.A. Makeeva, E.V.Loginova // Human Sci-
ences. Socio-economic and Social Sciences. 2018.
№ 8. P. 41–44. 

  



88 

 

УДК 316.4 
DOI 10.23672/s4506-9838-4250-w 
 
Орлова София Юрьевна 
соискатель кафедры философии  
и социально-политических технологий,  
Российский государственный университет  
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  
vrach315@yandex.ru 
 

РОЛЬ СРЕДСТВ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ДОВЕРИЯ  

К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

   
 
 
Sofia Yu. Orlova 
Candidate of the Department of Philosophy 
and Socio-Political Technologies, 
Russian State University Oil and Gas (NRU) 
named after I.M. Gubkin 
vrach315@yandex.ru 
 

THE ROLE OF MASS MEDIA  

IN THE FORMATION OF CONFIDENCE IN 
VACCINE PREVENTION IN THE CONTEXT 

OF THE COVID-19 PANDEMIC 
 

                                                                      

 

Аннотация. Основой профилактики COVID-19 явля-

ется вакцинация. Население из-за недоверия к вак-

цинам не готово к массовой иммунизации. В форми-

ровании доверия значимым фактором является ин-

формированность. Проведенное анкетирование 875 

человек выявило высокую роль средств массовой 

информации в формирование доверия к вакцина-

ции. Для лиц 18–30 лет основным источником ин-

формации является сеть интернет, для лиц старше 

60 лет – телевидение, радио, пресса. Молодая ауди-

тория с большим интересом и доверием относится к 

негативной информации о вакцинации. Необхо-

димо, в целях пропаганды вакцинации, переориен-

тировать средства массовой информации с учетом 

возрастной категории аудитории. 
 

Ключевые слова: COVID-19, средства массовой ин-

формации, сеть интернет, доверие к вакцинам, воз-

растные категории. 

 

   

Annotation. The basis of COVID-19 prevention is vac-

cination. The population is not ready for mass immun-

ization due to distrust of vaccines. Awareness is a signif-

icant factor in the formation of trust. The survey of 875 

people revealed the high role of the media in the for-

mation of confidence in vaccination. For people aged 

18–30, the main source of information is the Internet, 

for people over 60 – television, radio, and the press. The 

young audience has a great interest and trust in the neg-

ative information about vaccination in the media. The 

data obtained indicate the need to reorient the media 

in order to promote vaccination, taking into account the 

age category of the audience. 
 

 

 

Keywords: COVID-19, mass media, Internet, trust in 

vaccines, age categories. 

 

                                                                       

 
ведение.  

Вирусные заболевания верхних дыха-
тельных путей, включая грипп, являются 

наиболее распространенными и социально зна-
чимыми, приводя к высокому уровню временной 
нетрудоспособности [1]. Наиболее эффектив-
ными мерами борьбы с инфекцией является вак-
цинация [2; 3]. Однако еще до пандемии COVID-
19 показатели вакцинации против гриппа были 
недостаточными в связи с отказом части населе-
ния вакцинироваться [4]. Основными причинами 
отказа являлись недоверие к защитным свой-
ствам вакцин, страх осложнений и надежда в 
борьбе с инфекцией на собственный иммунитет 
[5]. Вакцину против COVID-19 во всех странах 
также приняли неоднозначно. К существующим 
негативным опасениям против вакцин добави-
лось недоверие к ним в связи с сокращенными 
сроками клинических исследований по их эффек-
тивности и безопасности. Несмотря на риски тя-
желого течения COVID-19, часть населения ак-
тивно выражала протесты в социальных сетях и в 
массовых выступлениях против вакци-

нопрофилактики, мер социального дистанцирова-
ния, перевода на удаленную работу/учебу [6, 7].  

Теоретическим основанием исследования явля-
ется концепция культурологической теории дове-
рия П. Штомпки и проспективной теории А. Твер-
ски и Д. Канемана [8; 9]. В условиях неопределен-
ности значимым фактором принятия решения 
становится доверие, которое основывается на 
личном или наблюдательном опыте и информи-
рованности. В современных реалиях ведущая 
роль в формировании доверия населения к вак-
цинопрофилактике отводится средствам массо-
вой информации (СМИ) [10]. 

Целью исследования явилась оценка влияния 
СМИ на доверие населения к вакцинопрофилак-
тике в период пандемии COVID-19. 

Методы исследования.  

Проведено анкетирование среди 875 человек. Во-
просы анкеты включали демографические дан-
ные, а также отношение к вакцинации против 

В 
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COVID-19 и к СМИ. Статистическая обработка 
данных выполнена с использованием пакетов 
прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. 
Проведено прогнозирование с применением ме-
тода деревьев с оценкой AuROC. 

Результаты исследования.  

Анализ полученных результатов показал разли-
чия, обусловленные возрастом, в предпочтениях 
СМИ. Телевизор в возрасте 18–30 лет смотрят 
13,5 % из них 75,3 % считают, что телевидение 
негативно влияет на психологическое состояние. 
После 60 лет телевизор смотрят 70,4 %, а нега-
тивно оценивают 59,2 % (р < 0,0001). С возрастом 
увеличивается доверие к положительной инфор-
мации по телевидению о вакцинопрофилактике с 
5 % до 20 % (р < 0,0001). После 60 лет предпочи-
тают центральные каналы, в молодом возрасте в 
2 раза чаще смотрят канал РБК и Euronews live. 
Радио после 60 лет слушают в 6 раз чаще, чем в 
молодом возрасте. После 60 лет из прессы пред-
почитают «Аргументы и факты», «Российскую га-
зету» и «Комсомольскую правду». Читателями 
«Новой газеты» ,чаще всего, являются люди в 
возрасте 40–50 лет. Молодая аудитория доверяет 

информации в сети интернет на 50–80 %, пожилые 
люди доверяют на 8 %. Из опрошенных 15–17 % 
специально интересуются информацией с сайтов 
противников вакцинации. Опрос показал, что ак-
каунты и блоги наиболее активно используют 
люди 30–40 лет. Степень доверия негативной ин-
формации о вакцинах в сети интернет был выше 
среди более молодой аудитории, чем среди лиц 
старшей возрастной категории. Оценка сети ин-
тернет, проведенная О.Б. Хорева и Е.А. Тара-
сенко, показало неоднозначную тональность по-
дачи материала о вакцинации против COVID-19, 
что, по их мнению, требует пересмотр информа-
ционной политики онлайн ресурсов [11].  

Оценивая модель диаграммы дерева-решений 
для показателя «Не планирует вакциниро-
ваться», мы видим, что на первом уровне, если у 
индивида преобладает страх осложнений вакци-
нации, то вероятность не вакцинироваться со-
ставляет 48,2 %, если преобладает страх инфи-
цирования COVID-19, то вероятность не вакцини-
роваться снижается до 8,6 %. Значимым факто-
ром в пользу вакцинации является приказ руко-
водства (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Дерево классификации для показателя «Не планирует вакцинироваться» 

 
Далее, мы видим влияние СМИ на вероят-
ное принятие решения. Факторами, снижаю-
щими вероятность не вакцинироваться, яв-
ляются активный поиск информации о вак-
цинации, высокая степень доверия 

телевидению, влияние официальных сайтов 
органов власти, не использование аккаунтов 
и мнение медицинских работников. Наличие 
этих факторов снижает вероятность не вак-
цинироваться до 4,5 %, а отсутствие этих 
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факторов повышает риск не вакциниро-
ваться до 81 %. Модель дерева решений об-
ладает среднем прогнозным качеством: 

точка отсечения – 34,7 %, AuROC – 0,84, чув-
ствительность – 75,1 %, специфичность – 
79,9 %, эффективность – 77,5 % (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – ROC-кривая для целевого показателя «Не планирует вакцинироваться» 

 
Выводы.  

Проведенное исследование выявило значимую 
роль СМИ на формирование доверия к вакцина-
ции против COVID-19. Предпочтения СМИ и сте-
пень доверия к ним ассоциированы с возрастом. 
Для лиц молодого возраста основным источником 
информации является сеть Интернет, предпочте-
ниями старшей аудитории являются 

телевидение, радио, пресса. Молодая аудитория 
с большим интересом и доверием относится к 
негативной информации о вакцинопрофилактике 
в СМИ. Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости в целях пропаганды вакцинопро-
филактики переориентировать информационные 
программы СМИ с учетом возрастной категории 
аудитории.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, по-

священные анализу изучения ценности криминоло-

гии для общества. Автор считает, что, благодаря кри-

минологии, можно постепенно устранить или, по 

крайней мере, сгладить социальные, экономиче-

ские, политические и иные (даже генетические) про-

тиворечия, порождающие преступность и другие 

негативные социальные явления, традиционно вы-

раженные в беспризорности, наркотизме, пьянстве, 

проституции, иной правонарушаемости и социаль-

ном паразитизме. Криминология в данной научной 

работе предстает, как наука созидательная, расши-

ряющая возможности общества и государства в це-

лях самосовершенствования, устранения социаль-

ных противоречий, развивающая экономику, повы-

шающая социальную защищенность и закрепляю-

щая высокий социальный уровень жизни каждого 

человека. 
 

Ключевые слова: аксиология, криминология, пре-

ступность, детерминация, профилактика, предупре-

ждение, общественные отношения, криминоген-

ность, латентность, виктимность, девиантность. 

 

   

Annotation. The article deals with issues related to the 

analysis and study of the value of criminology for soci-

ety. The author believes that thanks to criminology, it is 

possible to gradually eliminate or at least smooth out 

the social, economic, political and other (even genetic) 

contradictions that generate crime and other negative 

social phenomena, traditionally expressed in homeless-

ness, drug addiction, drunkenness, prostitution, other 

delinquency and social parasitism. Criminology in this 

scientific work appears as a creative science, expanding 

the possibilities of society and the state for self-im-

provement, eliminating social contradictions, develop-
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solidating a high social standard of living for each per-

son. 
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акова ценность криминологии? Для чего она 
нужна? Каковы ее перспективы в нашей 

стране и во всем мире? Имеет ли она реальную 
возможность влиять на общественные отноше-
ния с целью их оптимальной гуманизации и им-
плементации в них справедливости и добрых 
начал во всех сферах социальных взаимоотно-
шений? В общем, способна ли криминология су-
щественно изменять и совершенствовать этот 
мир? Мы считаем, что благодаря, в том числе и 
криминологии, можно постепенно устранить или, 
по крайней мере, сгладить социальные, экономи-
ческие, политические и иные противоречия и 
даже генетические особенности отдельных пред-
ставителей общества, порождающие преступ-
ность и другие негативные социальные явления, 
традиционно выраженные в беспризорности, 
наркотизме, пьянстве, проституции, иной право-
нарушаемости и ином социальном паразитизме.  

Современность свидетельствует о том, что у зна-
чительной части населения нашей страны сфор-
мировался устойчивый запрос на эффективную, 
социально-ориентированную государственно-
управленческую деятельность, способствующую 
стабильному миропорядку, развитию и росту соб-
ственной экономики с одновременной имплемен-
тацией ее в мировую экономическую систему, а в 
рамках специального предупреждения преступ-
ности – на эффективную и научно-обоснованную 
антикоррупционную, деятельность со стороны 
государственных органов и общественных орга-
низаций. При этом обеспечение и регулирование 
эффективной занятости населения обязательно 
должно способствовать восстановлению соци-
ального доверия к государству, на деле убедить 
россиян в его социальной сущности и обеспечить 
реализацию конституционных положений.  

К 
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Уже давно назрел вопрос о введении рейтинговой 
оценки деятельности депутатов государствен-
ного (федерального, регионального) и муници-
пального уровней, чтобы была видна активность 
каждого депутата и эффективность (польза) 
предложенных им законодательных и иных ини-
циатив. Тогда будет видно, насколько те или иные 
инициативы выгодны обществу, позволяют ли 
они совершенствовать систему управления, со-
циальной защиты или как эффективно они совер-
шенствуют экономические процессы. Каждая пра-
вовая инициатива депутата должна быть критиче-
ски оценена собранием избирателей на предмет 
полезности для общества и на предмет отсут-
ствия, даже малейшей возможности умаления 
или ограничения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.  

Депутаты не должны быть субъектами коррупци-
онных отношений, не должны быть участниками 
всевозможных «лоббистских» технологий от кого 
бы они ни исходили, они должны выражать мне-
ние только своих избирателей, действовать от их 
имени, в их интересах, являться реально и дей-
ствительно народными трибунами, действую-
щими во благо, а не во вред общественным отно-
шениям.  

Осознавая всю сложность и исторические корни 
коррупции, появилось понимание того, что кор-
рупция – это негативное явление системного ха-
рактера, и борьба с ней должна быть комплекс-
ной, гласной, с широким участием всех слоев 
населения. Можно понять тех, кто говорит, что 
власть и преступность взаимнодетерминиро-
ваны, так как преступность часто стремится к вла-
сти, а власть, обладая практически неограничен-
ными возможностями, часто в своей деятельно-
сти прибегает к преступлениям, как к наиболее 
эффективным, по ее мнению, средствам разре-
шения возникающих управленческих и экономи-
ческих проблем, политических или социальных 
конфликтов. Коррупционные преступления вы-
ступают и как средства личного обогащения в 
структуре формирующихся коррупционных 
властно-рентных отношений, которые фактиче-
ски возрождают средневековую систему «кормле-
ния от должности». Криминология способна обна-
ружить детерминирующие факторы коррупции 
как социально-правового явления, сформировать 
и предложить эффективные средства профилак-
тики этого негативного явления, основанные на 
расширении системы и совершенствования су-
ществующих элементов криминологической про-
филактики и предупреждения коррупционных 
преступлений.  

В первую очередь, это касается подконтрольно-
сти власти обществу в вопросах стратегии буду-
щего развития, формирования активной, целост-
ной и наполненной позитивными смыслами пара-
дигмы общественного сознания, основанной на 
включенности большинства членов общества в 
процессы принятия решений по реализации наро-
довластия и управления государством, в произ-
водство общественно значимого продукта, на 
осознании ценности, важности и приоритетности 
качества жизни россиян, когда их личные, персо-
нальные жизненные интересы должны иметь 

первичный приоритет перед представителями 
иных юрисдикций и перед другими, несомненно, 
очень важными, государственными интересами.  

Определяя собственные приоритеты, российское 
общество исходит из общечеловеческих ценно-
стей, понимания, что социальный мир и согласие 
внутри страны, мир и общественный порядок, то-
лерантность, интернационализм, дружеские, доб-
рососедские отношения с соседними странами и 
народами и со всем миром, высокий уровень со-
временной, рентабельной, модернизированной и 
конкурентоспособной экономики, науки, дей-
ственная и эффективная система социальной за-
щиты населения, эффективные системы образо-
вания и здравоохранения и многое, многое другое 
являются ее национальными богатствами и фор-
мируют парадигму ее общественного сознания.  

Индивидуальная профилактика преступлений, 
правонарушений, социального паразитизма 
должна включать механизмы вовлеченности лиц, 
могущих стать на преступный путь или ранее уже 
привлекавшихся к уголовной ответственности к 
созидательным процессам общественного разви-
тия и совершенствования условий жизни для всей 
страны. Это должен быть труд, который принесет 
пользу и самим этим лицам, позволит сформиро-
вать им аксиологическую, профессиональную, 
материальную, а возможно и духовную основу 
своей будущей жизни.  

Особое внимание криминология уделяет индиви-
дуальному преступному поведению в соотноше-
нии с ситуацией совершения преступления, а 
также, соотношению социального и биологиче-
ского в личности преступника, вводя в научный 
оборот классификацию и типологию преступни-
ков и объясняя генетическую детерминацию пре-
ступности. В этом контексте, наибольшую тревогу 
вызывают криминогенные состояния, которые но-
сят внешний, по отношению к виновному, харак-
тер: это – стихийные бедствия природного или 
техногенного характера, войны и массовые бес-
порядки, терроризм и криминальный экстремизм 
и др.  

Именно криминология настаивает на совершен-
ствовании уголовного законодательства, которое 
должно быть четким, справедливым, оптималь-
ным. Только, своего рода, «достойные» деяния 
должны находить криминализацию в уголовном 
законе и защищать наиболее важные обществен-
ные отношения. Иные общественные отношения 
можно защитить и (или) урегулировать нормами 
административного и иных отраслей права. Еще 
раз хочу повторить: «Уголовный закон должен со-
держать только признаки достойных деяний» (то 
есть достойных называться преступлениями), при 
этом важнейшее значение должна иметь леги-
тимность этих уголовно-правовых запретов, то 
есть согласие с ними общества. Если отсутствует 
легитимность закона, он, лишь отчасти жизнеспо-
собен, так как значительная часть общества мо-
жет его игнорировать, не воспринимать, как за-
кон, а при первой возможности, такой закон будет 
объявлен не правовым и его повсеместное нару-
шение, а не соблюдение, станет фактором соци-
альной легитимности при формировании иного, 
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возможно, абсолютно нового, другого, более со-
вершенного, культурного и ответственного соци-
ального поведения.  

Злоупотребление правом приводит к трагическим 
ошибкам для всего человечества! Так, Блажен-
ный Аврелий Августин (354–430 гг.) говорил, что 
«существует два способа разложить нацию: нака-
зывать невиновных и не наказывать виновных, 
государство, лишенное правосудия – есть не что 
иное, как шайка разбойников» [3]. Есть такое 
древне латинское выражение: «Право наслажда-
ется справедливостью!» Как утверждает доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, академик РАЕН Павел Николаевич 
Панченко: «Миссия уголовного права – преобра-
зование общества, основательно погрязшего 
снизу доверху в преступности, в общество, в ко-
тором не было бы преступлений или если они 
еще и совершались бы, то, по крайней мере, во-
первых, в минимальных количествах, а во-вто-
рых, на каждое из них (или хотя бы на каждое тяж-
кое или особо тяжкое преступление) осуществля-
лось бы предусмотренное законом реагирова-
ние» [4, с. 133–145]. 

Что касается роли криминальной виктимологии в 
деле совершенствования общественных отноше-
ний, то она тоже очень велика и позволяет ре-
ально не только обеспечить защиту прав и свобод 
потерпевших от преступлений, но и эффективно 
реализовать принцип неотвратимости наказания. 

Именно благодаря использованию виктимологи-
ческих знаний, можно обеспечить возмещение 
ущерба жертвам преступлений за счет государ-
ства, сформировав соответствующий фонд и си-
стему государственного страхования. Государ-
ство должно возмещать вред потерпевшим от 
преступления, так как, обязуясь защищать их, 
формируя и содержа правоохранительные ор-
ганы, оно плохо справляется со своими обязанно-
стями, если допускает совершение преступлений. 
Уже потом, после задержания и привлечения к 
уголовной ответственности виновного, государ-
ство может, в порядке регрессного иска (лат. 
regressus – обратное движение), взыскать сумму 
причиненного преступлением ущерба с преступ-
ника. 

Таким образом, можно констатировать, что кри-
минология как наука, способна существенно улуч-
шить общественные отношения, стремится вы-
явить, изучить и постепенно минимизировать и 
нейтрализовать детерминирующие преступность 
негативные антропологические, этнические, гене-
тические, политические, экономические, социаль-
ные и иные факторы. Она реально может изме-
нить и усовершенствовать этот мир. Именно на 
криминологию можно надеяться при формирова-
нии нового человеческого общества, основанного 
на представлениях о добре и зле, об истинном 
праве и справедливости, которые будут отражать 
совокупный опыт, культуру, взгляды и надежды 
всех народов и всего человечества.  
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аспекта социальной реальности. Это актуализирует 

проблематику объективного выбора её критериев. 
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ведение. Человеческое общество в целом 
и современное – в частности, представляет 

собой систему взаимосвязанных элементов. Та-
ковыми являются как отдельные индивиды, так и 
их различные объединения. Последние характе-
ризуются не только размерами, но и сущностью 
происходящих в них процессов. Они представ-
ляют собой совокупность взаимосвязанных еди-
ничных действий, направленных на достижение 
значимой цели и реализуемых в контексте гос-
подствующей культуры. Наличествующие в ней 
нормы и ценности детерминируют набор допусти-
мых действий, а также основные характеристики 
социальной общности. 

Развивающиеся в социуме процессы изучаются 
различными дисциплинами. Они представляют 
собой форму организации науки как человече-
ской деятельности, направленной на выработку и 
систематизацию объективных знаний об окружа-
ющей реальности. Будучи независимыми от же-
ланий исследователя, научные дисциплины осно-
вываются на достоверных способах получения, 
анализа и систематизации значимой информа-
ции. Реализация третьего пункта тесно связана с 
содержанием второго, который предполагает 
применение средств объективной логики для 

поиска решений актуальной проблемы. Её выра-
жение при помощи формальных средств способ-
ствует приданию ясности формулировки иссле-
довательской задачи и облегчает поиск решения. 
В том или ином виде, изложенная логика приме-
няется всеми науками, и социология не является 
исключением. 

В рамках социологии, науки, изучающей законо-
мерности общественного развития, а также эле-
менты социальных систем в их взаимосвязи друг 
с другом, различных по масштабам и функцио-
нальной направленности, используются методы 
объективного анализа. Они основываются на 
классической логике, применяемой к объективной 
информации о социальных процессах, выражен-
ной посредством цифр. Подобная позиция позво-
ляет, на наш взгляд, трактовать социологию, в 
первую очередь эмпирическую, как цифровую 
науку. Это не противоречит интерпретации разде-
лов цифровой социологии, одним из которых яв-
ляется анализ цифровых данных [6]. Таковые, бу-
дучи полученными при помощи объективных ме-
тодов, являются отражением реальных состоя-
ний и процессов, развивающихся в социуме. 
Представляя собой новые знания о социальной 
реальности, подобные данные способствуют, в 

В 
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том числе, и совершенствованию интерпретаци-
онных моделей. 

Указанные элементы научного знания являются 
формами представления теоретического матери-
ала, способствующие расширению познаватель-
ных возможностей социологии. Созданные на ос-
нове объективных данных, упорядоченных неко-
торым образом при помощи математических про-
цедур, они представляют собой совокупность 
признаков, способствующую получению ответа 
на поставленный исследовательский вопрос. Од-
нако здесь и содержится основная проблема. Она 
заключается в том, что критериев, характеризую-
щих состояние социальных структур и развиваю-
щихся в них процессов, весьма много и они раз-
нообразны по содержанию. Это актуализирует 
вопрос: Какие критерии и как отбирать для фор-
мирования социальной модели? Подобное пред-
полагает использование в основе соответствую-
щей логики принципа критериальности – выделе-
ние критериев, значимых для построения модели 
процесса или явления, максимально приближен-
ной к реальности. 

Особенности моделирования социальных про-
цессов. Следует заметить, что с позиции соци-
ального знания совокупность признаков, из кото-
рой происходит отбор, представляется доста-
точно ограниченной. В неё входят стандартные 
статистические характеристики, описывающие 
наиболее значимые аспекты существования изу-
чаемых объектов. Это позволяет сравнивать ин-
формацию, полученную из различных источни-
ков, что расширяет возможности формируемой 
социальной модели. Подобное делает её дей-
ственным инструментом, способствующим полу-
чению объективной информации. При этом реа-
лизуется теоретико-познавательная функция со-
циологии как науки, изучающей общественные 
явления и процессы. Это выражается в практиче-
ской направленности получаемых данных. 

Применение моделирования для изучения соци-
альных процессов и явлений позволяет выявить 
и сущностно раскрыть их особенности. На совре-
менном этапе развития социологии это выража-
ется в максимально детальном установлении со-
держания механизмов таких аспектов социальной 
реальности как социальная мобильность, мигра-
ция, социальные процессы в различных организа-
циях, трансформации социальных структур [1]. 
Полученные при этом результаты могут незамед-
лительно внедряться в управленческую практику, 
что способствует повышению качества соответ-
ствующих процессов. Существенное значение 
имеет то, что такие модели основываются на ма-
тематической логике, которая способствует мак-
симально объективному раскрытию изучаемой 
проблематики. Математика, в подобном контек-
сте, выполняет функцию цифрового аналитиче-
ского аппарата. Он позволяет, стандартизирован-
ными способами (расчетами по устоявшимся 
формулам), проверить выдвинутые исследова-
тельские гипотезы. 

Социальная трансформация представляет собой 
сложный процесс, заключающийся в качествен-
ном преобразовании социальной системы или её 

отдельных частей преимущественно ненасиль-
ственными и управляемыми способами. Являясь 
потенциально разнонаправленным процессом, 
она затрагивает различные аспекты существова-
ния некоторой совокупности взаимосвязанных 
элементов. Это ограничивает круг критериев, ко-
торые целесообразно использовать в модели со-
ответствующего процесса или явления. 

Важным аспектом трансформации социальных 
систем представляется их оптимизация для по-
вышения стабильности внутренних процессов и 
устойчивости таких совокупностей элементов в 
целом. Это предполагает устранение социальных 
противоречий посредством согласования объек-
тивной логики внешних обстоятельств и внутрен-
них условий социальной системы, детерминиру-
ющих процессы взаимодействия составляющих 
её элементов. Объективным критерием достиже-
ния данного условия представляется удовлетво-
ренность отдельных индивидов складывающейся 
обстановкой. Это обстоятельство может быть из-
мерено независимым инструментарием, что поз-
воляет получить соответствующую информацию 
сравнительно просто. Подобное является одним 
из критериев социальной модели. Важным пред-
ставляется тот факт, что данная информация мо-
жет быть получена как непосредственно на ос-
нове опросов, так и при помощи расчета различ-
ных индексов, отображающих сущность социаль-
ных процессов или явлений. 

Не менее важным условием, детерминирующим 
выбор критериев для социальной модели, явля-
ется теоретико-методологическая база, находя-
щаяся в основе конкретного исследования. Тако-
вая формируется из элементов таких областей 
знания, как глобалистика, социология, в целом, и 
социология трансформационных процессов – в 
частности, социальная синергетика и т.п. Позво-
ляя реализовать максимально объективный мно-
гоуровневый и многоэтапный анализ, соответ-
ствующие области социального знания детерми-
нируют наиболее значимые критерии, способ-
ствующие полноценному раскрытию изучаемой 
проблематики [10]. 

Основы анализа социальных трансформаций. В 
целом, моделирование представляет собой про-
цесс исследования объектов познания посред-
ством создания их аналога в форме абстрактного 
представления. Соответствующие аналоги могут 
быть выражены в следующих видах:  

–  эвристическом – образе, созданном в созна-
нии исследователя;  

–  натурном – материальном масштабирован-
ном подобии реальных соотношений элементов;  

–  математическом – формализованной сово-
купности взаимосвязанных формально-логиче-
ских выражений реальных процессов и явлений. 

Соответствующие модели могут применяться как 
по отдельности, так и в сочетании друг с другом, 
что зависит от целей и задач конкретного иссле-
дования. Как следует из названий и содержания 
представленных видов моделей, наиболее 
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близкой к проблемной области цифровой социо-
логии является математическая. Она, посред-
ством цифр, отражает содержательные аспекты 
реальных процессов и явлений. Будучи, по сути, 
формальной моделью, она выявляет основные 
закономерности и взаимосвязи. Это позволяет 
получить новые, неочевидные результаты, при 
значительной экономии наличествующих ресур-
сов [4]. 

В контексте актуальных для конкретного социума 
проблем, теоретико-методологической основой 
анализа социальных трансформаций являются 
следующие подходы.  

Телеологический подход, трактующий соответ-
ствующие процессы как быстрый переход от од-
ного состояния социума и его структур к другому, 
в соответствии с господствующими идеалами.  

Эволюционизм и его различные виды (абсолют-
ный, неклассический, коэволюционизм), раскры-
вающие трансформации как постепенное совер-
шенствование социальной структуры и её эле-
ментов.  

Генетический подход, направленный на выявле-
ние условий, значимых для запуска трансформа-
ционных процессов и факторов, способствующих 
их поддержанию.  

Переход через заимствование, реализуемый как 
догоняющая модернизация, осуществляемая по-
средством частичного или полного внедрения 
элементов из одного социума в другой [8]. 

Теоретические взгляды, содержащиеся в указан-
ных подходах, и соответствующие идеи представ-
ляют различные трактовки аспектов проблема-
тики анализа социальных трансформаций. Это 
позволяет интерпретировать получаемые ре-
зультаты с учетом актуальных теоретико-методо-
логических воззрений. Кроме этого, используе-
мые системы взглядов содержат некоторые кри-
терии, отражающие значимые аспекты существо-
вания социальных систем и процессов, развива-
ющихся внутри и между составляющими элемен-
тами. Несмотря на то, что такие критерии нередко 
содержатся в обобщенном виде, их правомерно 
использовать как первичный теоретико-объясни-
тельный каркас. Также важным аспектом выбора 
критериев является направление внутрисистем-
ных процессов. Если социальная система про-
грессирует, то происходит усложнение наличе-
ствующих взаимосвязей и описывающих их кри-
териев. При развитии регрессионных процессов 
взаимозависимости упрощаются, что соответ-
ствующим образом отражается на содержании 
применяемых показателей [7]. 

Несмотря на разностороннюю теоретическую 
проработку сущностного содержания социальных 
трансформаций, вопрос их критериальности все-
гда рассматривался как бы вскользь. В то же 
время, данные социальные процессы затраги-
вают практически все сферы общественной 
жизни. Это определяет многокритериальность 
трансформаций с учетом психологических детер-
минант, продиктованных спецификой культуры, 

господствующей в конкретном социуме. Таким 
образом, приобретают значимость такие крите-
рии социальных трансформаций как вариатив-
ность, множественность, противоречивость, низ-
кая предсказуемость. Соответствующие измене-
ния могут быть вызваны как внешними, так и внут-
ренними (как ответ на внешние воздействия) фак-
торами. Вне зависимости от источника изменений 
их характер, форма и результаты будут детерми-
нироваться системными качествами, содержа-
нием связей между элементами. Последнее вы-
является посредством расчета корреляций что, 
по нашему мнению, позволяет отнести данную 
проблематику к цифровой социологии. Выявле-
ние формального критерия, определяющего об-
ласть и причины возникающих трансформаций, 
позволяет позиционировать используемые ме-
тоды как объективные. Это является основанием 
для того, чтобы считать объективными резуль-
таты, получаемые посредством их применения. 
Подобное способствует выявлению механизма 
совершенствования конкретного социума или его 
отдельных частей. Пространство, формируемое в 
случае расчета корреляций между более чем 
двумя признаками, является статистическим по 
своей сути и цифровым по содержанию. 

На наш взгляд, теоретической основой, позволя-
ющей объективно и всесторонне изучить затрону-
тую проблемную область, является функциона-
лизм. Интерпретируя каждый элемент социума 
как часть механизма, действующего с целью до-
стижению его стабильности, данная теория поз-
воляет выявить критерии, которые описывают по-
добное состояние. Они представляют собой узло-
вые аспекты социальной реальности, содержа-
щие наиболее значимые характеристики такого 
состояния её элементов. Согласно основной идее 
данной теории, сферы общественного взаимо-
действия наполнены социальными институ-
тами – совокупностями норм, правил и форм ор-
ганизации совместной жизни, сформировавши-
мися в ходе исторического процесса или в ре-
зультате целенаправленных усилий наделенных 
властью элементами социума. Будучи комплекс-
ным образованием, они состоят из взаимосвязан-
ных элементов, силу связи между которыми 
можно оценить при помощи объективных матема-
тических методов. Это также позволяет, на наш 
взгляд, отнести актуализированную в данной ста-
тье проблематику к области цифровой социоло-
гии. При этом основным условием выбора крите-
риев при описании системных процессов явля-
ется отражение ими функций, реализуемых взаи-
модействующими элементами. В таком контексте 
наиболее подходящей математической мерой яв-
ляется корреляция – степень связи нескольких 
элементов, отражающая соотношение между 
ними. 

Ещё одним существенным условием, влияющим 
на такую интерпретацию, является одна из трак-
товок цифровой социологии как вычислительной 
науки [5]. Это выражается в оцифровке данных о 
социальных фактах посредством их преломления 
через математическую логику, отражающую ис-
следовательский замысел. Подобное облегчает и 
ускоряет обработку, хранение, использование и 
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передачу информации о состоянии социальных 
структур, развивающихся в них и между ними про-
цессов. 

Взаимосвязь проблематики социальных транс-
формаций и цифровой социологии.  

В настоящее время неотъемлемым элементом 
объективной реальности является распростра-
ненность цифровых коммуникационных техноло-
гий. Они трансформируют коллективную деятель-
ность посредством повышения скорости пере-
дачи информации, значимой для принятия реше-
ний в конкретной ситуации. Подобное положи-
тельно сказывается на реализации коммуника-
тивной функции социальных институтов, которая, 
в свою очередь, способствует повышению каче-
ства реализации интегративной функции.  

Таким образом, происходит сплочение элементов 
социального института, следствием чего, явля-
ется рост прочности социального института как 
целостной социальной конструкции. Это положи-
тельно отражается на соотношении сил и знаме-
нует переход к шестому технологическому укладу 
[3]. В таких условиях практическую значимость 
получают такие цифровые технологии как боль-
шие данные и облачные вычисления. Находя-
щийся в их основе математический аппарат, поз-
воляет максимально полно раскрыть механизм 
взаимодействия в различных социальных систе-
мах. Подобное актуализирует новые критерии со-
стояния общества, такие как размер символиче-
ского, интеллектуального, социального капита-
лов, которыми обладают отдельные индивиды и 
малые группы. Эти, и схожие с ними критерии, 
способствуют, на наш взгляд, формированию мо-
делей социальных трансформаций вне зависимо-
сти от области их применения. Это детерминиру-
ется практическим аспектом применения соци-
альной модели [9]. 

Социальные трансформации тесно связаны с ди-
намикой общественного сознания. Данный эле-
мент представляет собой совокупность когнитив-
ной, культурной, социальной и биологической 
компонент [2]. Социальные структуры и меха-
низмы, формирующиеся на такой основе, явля-
ются, по сути, системными. В тоже время, они со-
держат совокупность критериев, затрагивающих 
различные аспекты жизни социума. Подобное 
позволяет трактовать их, в рамках затронутой 
проблематики, как критерии, описывающие соци-
альные процессы. Будучи взаимосвязанными 

друг с другом на основе системности, такие кри-
терии образуют совокупность, которая представ-
ляет собой модель. Подкрепленная математиче-
ским аппаратом, раскрывающим силу и направле-
ние взаимосвязей, она становится функцио-
нально обусловленной цифровой моделью. Рас-
крывая также причинно-следственные связи, она 
позволяет решить одну из задач социологии – вы-
явление и изучение социальных механизмов, спо-
собствующих возникновению и развитию соци-
альных процессов. 

Важным аспектом, повышающим практическую 
значимость критериальности социальных транс-
формаций и соответствующих моделей, является 
то, что выявленные на этой основе свойства дан-
ных процессов, общие принципы их существова-
ния позволяют максимально объективно изучить 
механизмы и тенденции развития соответствую-
щих аспектов социальной реальности [3]. Это 
способствует уточнению соотношений планомер-
ного и стихийного в социальных трансформациях, 
что дает возможность оптимизировать соответ-
ствующие процессы, сделать их управляемыми. 
Распространение полученных результатов на 
иные социальные процессы будет способство-
вать повышению стабильности конкретной соци-
альной системы. Поскольку механизм социаль-
ных трансформаций представляется сложным и 
многомерным явлением, то он обнаруживает 
множество критериев, качественно описывающих 
его различные состояния. 

Заключение. Социальное моделирование пред-
ставляется практически ориентированным мето-
дом познания социальной реальности. По этой 
причине, основным требованием к формируемой 
модели является максимально объективное от-
ражение посредством неё действительных про-
цессов, развивающихся в социуме, его отдельных 
структурах и между ними. Возникающие при этом 
реальные проблемы и связанные с ними запросы 
со стороны элементов социума, детерминируют 
цели и задачи конкретного исследования. 

Таким образом, на выбор критериев, используе-
мых в социальной модели, влияет качество опи-
сания проблемного поля, содержание, исходя из 
этого, формулировки целей и задач исследова-
ния. При этом отбор критериев осуществляется в 
соответствии с запросами, актуализированными 
основным исследовательским вопросом. Это де-
терминирует признаки отбора и используемые 
для этого логические приемы. 
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Аннотация. В современном социальном дискурсе 

одной из важных проблем, которые подвергаются 

теоретической разработке, является проблема реа-

лизации принципов гражданского общества. В этом 

контексте производятся многочисленные исследо-

вания социально-политической направленности, в 

рамках которых соотносятся между собой идеи 

гражданского общества и политические факторы их 

реализации. Вместе с тем, общий спектр условий 

развития гражданского общества существенно 

шире, нежели сфера политических отношений. Од-

ним из важнейших аспектов развития гражданского 

общества является характер социального мировоз-

зрения участников общественных отношений. В 

настоящей статье осуществляется последователь-

ное изучение социокультурных предпосылок разви-

тия гражданского общества. Анализируется значе-

ние правосознания как фактора правового поведе-

ния членов общества. Исследуются различные ас-

пекты правосознания и их роль в формировании 

предрасположенности членов общества к право-

вому поведению. Рассматривается вопрос о значе-

нии доверия по отношению к правовой системе как 

фактора развития и существования гражданского 

общества. Обосновывается, что доверие по отноше-

нию к правовой системе является одним из ключе-

вых факторов развития и существования граждан-

ского общества. 
 

   

Annotation. In modern social discourse, one of the im-

portant problems that are subject to theoretical devel-

opment is the problem of implementing the principles 

of civil society. In this context, numerous studies of so-

cio-political orientation are carried out, within the 

framework of which the ideas of civil society and the po-

litical factors of their implementation are correlated. At 

the same time, the general range of conditions for the 

development of civil society is much wider than the 

sphere of political relations. One of the most important 

aspects of the development of civil society is the nature 

of the social outlook of participants in public relations. 

In this article, a consistent study of the socio-cultural 

prerequisites for the development of civil society is car-

ried out. The importance of legal awareness as a factor 

of legal behavior of members of society is analyzed. Var-

ious aspects of legal awareness and their role in the for-

mation of the predisposition of members of society to 

legal behavior are investigated. The question of the im-

portance of trust in relation to the legal system as a fac-

tor in the development and existence of civil society is 

considered. It is proved that trust in relation to the legal 

system is one of the key factors in the development and 

existence of civil society. 
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ля общества одним из ключевых условий 
стабильного и благополучного существова-

ния является упорядоченный характер обще-
ственных взаимоотношений, что способствует 
эффективному функционированию основных об-
щественных институтов и соблюдению ключевых 
интересов членов общества. Социальный поря-
док реализуется посредством действия различ-
ных социальных регуляторов, начиная с обычаев 
и установлений общественной морали, и заканчи-
вая нормами права, определяющими характер и 
форму общественных отношений.  

В последние десятилетия одним из ключевых 
концептов, осмысление которого осуществляется 
в рамках рассмотрения оптимального состояния 
социальной системы, является гражданское об-
щество. Как отмечают исследователи, категория 
«гражданское общество», еще тридцать лет 
назад практически не присутствующая на уровне 
социального дискурса, ныне активно применя-
ется в рамках развития демократической пара-
дигмы социального управления и рассматрива-
ется как искомое состояние общественной си-
стемы [2], обеспечивающее благоприятный ха-
рактер социального взаимодействия как на гори-
зонтальном уровне (между отдельными социаль-
ными акторами), так и на уровне вертикальных 
социальных связей (отношение населения с но-
сителями власти). Принципы построения граж-
данского общества, как отмечает Н.А. Алексеев, 
неразрывно связаны с идеей прав и свобод лич-
ности [1], что определяет специфическую смыс-
ловую нагруженность данного понятия, которое 
одновременно характеризует и характер полити-
ческой структуры общества, и преобладание 
внутренних, основанных на убеждениях членов 
общества и их мировоззренческих установках 
форм регуляции над внешними, связанными с 
осуществлением принуждения членов общества к 
определенному модусу деятельности. При этом 
реализация механизмов принуждения в рамках 
деятельности государственных институтов проис-
ходит в тех случаях, когда институты и регулятив-
ные механизмы гражданского общества обнару-
живают свою несостоятельность [1]. 

Таким образом, гражданское общество представ-
ляет собой систему, регулирующую отношения 
между членами общества «параллельно» с суще-
ствующими государственными институтами, в 
русле того социального порядка, который склады-
вается в конкретном обществе. Учитывая то, что 
правоохранительная система реагирует, преиму-
щественно, на случаи, когда осуществляется вы-
ход за рамки правового поля, благоприятные, 
нормальные общественные отношения представ-
ляют собой пример «естественного» следования 
социальным правилам и нормам, не требующего 
подкрепления в виде мер насильственного, при-
нудительного характера. Такого рода порядок, ко-
гда люди, обладая рядом свобод, не выходят за 
рамки прав и интересов других членов общества, 

по ряду критериев соответствует концептуаль-
ному содержанию категории «гражданское обще-
ство». При этом в смысловом плане категория 
«гражданское общество» соответствует идеям 
построения правового государства и противоре-
чит идее построения «полицейского государства» 
[4]. 

Сама по себе, задача построения гражданского 
общества, которую зачастую декларируют поли-
тические деятели, видится сложной в плане 
своей реализации ввиду того, что категория 
«гражданское общество» характеризует одновре-
менно и характер политического режима (момент 
взаимодействия власти и общества – вертикаль-
ная составляющая общественного устройства), и 
характер взаимодействия членов общества друг 
с другом (что характеризует горизонтальную со-
ставляющую системы общественных отноше-
ний). По этой причине факторы построения граж-
данского общества не пролегают в какой-либо од-
ной плоскости (политическая, структурная, соци-
окультурная), что характеризует исходную задачу 
по достижению характеристик гражданского об-
щества как сложную, комплексную. Именно по-
этому высокую степень значимости приобретает 
разработка вопросов, которым уделяется сравни-
тельно мало внимания в исследовательской 
среде. Одним из ключевых в данном отношении, 
и при этом, в значительной мере недооцененным 
является вопрос о социокультурных факторах вы-
страивания гражданского общества. Если обра-
титься к современным исследованиям, наиболь-
шую востребованность в исследовательской 
среде приобретает аналитика «вертикального» 
аспекта выстраивания гражданского общества, 
характеризующая взаимосвязь гражданского об-
щества и правового государства. Между тем, на 
наш взгляд, высокую перспективу имеет изучение 
вопроса: Какие характеристики социального ми-
ровоззрения членов общества способствуют по-
строению гражданского общества, а какие, в свою 
очередь, препятствуют его формированию? В 
рамках настоящей статьи мы ориентированы на 
раскрытие соотношения между правовым миро-
воззрением членов общества и их склонностью к 
самостоятельной реализации конформного, не 
выходящего за рамки законных прав и интересов 
других людей, поведения. Это позволяет опреде-
лить роль правосознания в формировании граж-
данского общества, а также, может способство-
вать осмыслению того, какого рода нарушения 
правосознания могут препятствовать выстраива-
нию благоприятных отношений в общественной 
среде, не требующих принудительного вмеша-
тельства со стороны действующих властных ин-
ститутов. 

Структура правосознания включает в себя пред-
ставления о существующих нормах права, право-
вые ценности, а также – отношение к действую-
щей правовой системе. Безусловно, знание зако-
нов является одним из важных факторов 

Д 



105 

 

следования им, однако, практика показывает, что 
в ряде случаев, члены общества склонны нару-
шать закон даже тогда, когда они отчетливо осо-
знают противозаконный характер избираемого 
способа действия. В этом контексте, очень боль-
шую значимость приобретают мировоззренче-
ские основания следования правовым нормам, к 
числу которых относятся правовые ценности и, в 
целом, отношение членов общества к действую-
щей системе права. 

Правовые ценности – это то, что определяет при-
знание членами общества значимости правового 
способа поведения. Собственно, правовые цен-
ности – это то, что определяет самоопределение 
субъекта по отношению к действующей системе 
права и, в частности, отличает законопослушного 
человека от представителя криминальной среды. 
Вместе с тем, следует отметить, что помимо 
наличия конструктивных ценностных ориентаций 
очень важным фактором поведения членов обще-
ства является характер их отношения к действу-
ющим нормам права и правовой системе, в це-
лом. Характеризуя значимость отношения членов 
общества к правовой сфере, следует обратить 
внимание на то, что существующие нормы права 
и правовые институты могут восприниматься чле-
нами общества как адекватные и справедливые 
(если речь идет о нормах права), а также, эффек-
тивные (если речь идет о правовых институтах), 
что может способствовать индивидуальным уси-
лиям членов общества по сохранению правового 
порядка взаимодействия, либо же могут воспри-
ниматься в качестве неадекватных и неэффек-
тивных. Последнее влечет за собой значительное 
нарушение правосознания, а также, снижение 
склонности членов общества к обращению в дей-
ствующие правовые институты при условии, если 
они сталкиваются с какими-либо ситуациями 
нарушения собственных прав или прав других 
людей. 

В этом контексте, хотелось бы обратить внима-
ние на то, что позитивное отношение к правовой 
системе (которое, собственно, и определяет 
склонность членов общества к следованию дей-
ствующим нормам права) включает в себя два 
важнейших элемента: 

–  принятие существующих законодательных 
норм как адекватных и справедливых; 

–  уверенность в том, что право выступает в ка-
честве действительного регулятора обществен-
ных отношений, а не своеобразного внешнего вы-
ражения должного, которое не реализуется на 
практике. 

Оба перечисленных аспекта, в той или иной сте-
пени, соотносятся с принципом доверия. Для 
того, чтобы обосновать данное положение, про-
анализируем мировоззренческие основания при-
нятия содержания правовых норм и уверенности 
в их реальной действенности на уровне развер-
тывающейся социальной практики. Для начала, 
обратимся к вопросу о значении доверия к зако-
нодательной власти как фактора принятия спра-
ведливости и значимости действующих законов. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, 
что в демократическом обществе реализуется 
принцип представительской власти, иными сло-
вами, носители политической власти действуют 
от имени и в интересах населения [3]. В этом от-
ношении представители законодательной власти 
выступают в качестве своеобразного «провод-
ника воли» народа, при условии, если они дей-
ствуют в интересах своих избирателей, а не реа-
лизуют какие-либо собственные интересы, зару-
чившись властью. Если деятельность носителей 
власти соответствует данному принципу, и изби-
ратели получают должную обратную связь на 
свои политические запросы, результатом этого 
становится формирование доверия к носителям 
законодательной власти, что выражается в пони-
мании избирателями того, что законодатели учи-
тывают их важнейшие интересы и стремятся к 
следованию им. В данном случае, ключевыми 
факторами принятия действующих законодатель-
ных норм являются, с одной стороны, доверие по 
отношению к действующей власти, с другой – со-
отношение содержания принимаемых законов и 
области реальных социальных интересов граж-
дан.  

Таким образом, чем ближе общество к идеалам 
демократического правления, тем более весомы 
предпосылки для принятия гражданами действу-
ющих законов, поскольку последние соответ-
ствуют области их интересов и социальных по-
требностей, а, следовательно – соответствуют 
запросам общества. 

Обратимся ко второму аспекту, а именно - к во-
просу о доверии праву как социальному регуля-
тору. В наиболее общем изложении данный во-
прос состоит в том, регулируют ли нормы права в 
действительности те сферы отношений, на кото-
рые они распространяются, или же в обществе 
существует «теневая» неправовая практика взаи-
модействия, которая, собственно, и определяет 
облик общественных отношений? Здесь мы также 
можем выделить два основных аспекта реализа-
ции правовых норм или их нарушения: 

–  уровень доверия к праву применительно к 
сфере отношений между социальными акторами, 
обладающими сходным социально-правовым 
статусом (горизонтальное социальное взаимо-
действия); 

–  уровень доверия к праву в сфере отношений 
между социальными акторами, обладающими 
неравнозначными социально-правовыми стату-
сами (властные отношения).  

В случае, если члены общества полагают, что об-
щественные отношения, в значительной степени, 
соответствуют нормам права, они осознают соб-
ственные права и права других людей как дан-
ность, что, в том числе, может останавливать их 
самих от каких-либо противоправных действий, 
причем, в данном случае, имеет значение не 
только боязнь быть наказанным государством, но 
и принятие определенного порядка вещей, сло-
жившегося на уровне общественной системы.  
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Таким образом, доверие к праву как регулятору 
отношений между членами общества определяет 
принятие того социального порядка, который сло-
жился в общественной среде и, в том числе, спо-
собствует реализации принципов гражданского 
общества, поскольку доверие к праву как регуля-
тору определяет осознание ценности личных 
прав, что, в свою очередь, еще сильнее закреп-
ляет существующий социальный порядок. 

Что касается доверия к праву в сфере отношений 
между социальными акторами, обладающими 
неравнозначными социально-правовыми стату-
сами, речь идет, преимущественно, о властных 
отношениях и их регламентации со стороны ин-
ститута права. Одним из ключевых вопросов, в 
данном случае, является то, насколько носители 
власти соответствуют той социальной роли, кото-
рая официально соответствуют их статусу, и 
насколько на них распространяются в действи-
тельности социально-правовые ограничения, 
прописанные на уровне действующей норматив-
ной системы? 

 Постановка вопроса о гражданском обществе 
предполагает момент партнерства населения и 
власти, их равноправия между собой [5]. В слу-
чае, если власть не соответствует существующим 
нормативным установлениям, определяющим 
властные отношения, имеет место деформация 
социальных отношений и, как следствие – факти-
ческий социальный порядок существенно отлича-
ется от заявленного, в связи с чем, члены обще-
ства проявляют склонность к тому, чтобы адапти-
ровать свое поведение к фактическому положе-
нию вещей, а не к нормам недействительной (по 
их мнению) системы права. Именно так, напри-
мер, обстоит ситуация в условиях, когда в обще-
стве в значительной степени развита коррупция, 
и многие члены общества склонны «принимать 
правила игры» и «не идти против сложившейся 
системы». Очевидно, что подобного рода положе-
ние вещей в корне противоречит общим принци-
пам гражданского общества. 

Приведенный выше анализ свидетельствует о 
том, что доверие граждан по отношению к право-
вой системе является одним из фундаменталь-
ных аспектов правосознания, определяющих 

приведение самими членами общества собствен-
ного поведения в соответствие с действующими 
законами, а также, воздействие на различные об-
ласти социальной практики, которые, по их мне-
нию, выходят за рамки соответствия нормального 
социального порядка. В данном случае, очень 
важно понимать, что идея гражданского общества 
предполагает не только самостоятельное следо-
вание членов общества существующим прави-
лам, но и реализацию ими инициатив по поддер-
жанию порядка в нем (что, собственно, и реали-
зует один из принципов социального контроля). В 
свою очередь, недоверие по отношению к дей-
ствующей нормативной системе может порож-
дать ее фактическое неприятие, что влечет за со-
бой включение членов общества в социальные 
практики с сомнительным правовым статусом. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу 
о том, что доверие граждан по отношению к дей-
ствующей системе права является одним из не-
обходимых условий становления гражданского 
общества и правового государства. В свою оче-
редь, дискредитация права представляет собой 
такое социальное явление, которое в существен-
ной степени расшатывает основы гражданского 
общества и влечет за собой комплексные нега-
тивные последствия, связанные с нарушением 
соответствия между социальными практиками, 
реализуемыми членами общества, и действую-
щими нормами права, что влечет за собой либо 
актуализацию принудительных механизмов реа-
лизации действующих норм (что во многом соот-
ветствует определениям полицейского государ-
ства), либо значительное нарушение социаль-
ного порядка, результатом которого становится 
криминализация общественных отношений, сни-
жение эффективности институциональных про-
цессов и, как следствие – значительная дестаби-
лизация ситуации в обществе. По этой причине, 
большое значение имеет обеспечение государ-
ством такой социально-правовой политики, кото-
рая способствует укреплению доверия населения 
по отношению к действующей власти и, напротив, 
исключение ситуаций, которые могли бы способ-
ствовать подрыву общественного доверия к си-
стеме права. Это является важным условием ста-
новления гражданского общества. 
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аскрытие и расследование любого преступ-
ления предполагает сложную организаци-

онно-мыслительную деятельность, имеющую по-
исковый характер и, во многом, основанную на 
творческом подходе. Не случайно многие ученые-
криминалисты сравнивали деятельность следо-
вателя с искусством. 

Для достижения стоящих перед следователем 
целей и задач необходимо детально изучить име-
ющиеся в его распоряжении сведения о совер-
шенном преступлении, оценить имеющиеся и не-
обходимые материально-технические возможно-
сти, принять меры для поиска недостающих сле-
дов преступления и процессуального оформле-
ния существующих. Все это требует применения 
метода планирования раскрытия и расследова-
ния преступления, который позволяет минимизи-
ровать возможные ошибки следователя и при 
наименьших затратах достигнуть наибольших ре-
зультатов. Суть этого метода заключается во вза-
имоувязывании целей раскрытия и расследова-
ния преступлений с имеющимися и предполагае-
мыми возможностями следствия по осуществле-
нию раскрытия и расследования преступления. 

Реализация метода планирования осуществля-
ется в рамках одноименной деятельности. При 
этом планирование раскрытия и расследования 
преступлений, как деятельность, представляет из 
себя поэтапную реализацию ряда мероприятий. 
Несмотря на то, что единого представления о со-
держании процесса планирования нет, в целом 
исследователи выделяют в нем схожие этапы [3, 
с. 70]. На наш взгляд, в качестве самостоятель-
ных этапов планирования раскрытия и расследо-
вания преступлений следует включить:  

–  оценку криминалистической ситуации и опре-
деление конкретных целей и задач раскрытия 
преступления;  

–  выдвижение версий совершенного преступле-
ния; определение основных направлений раскры-
тия и расследования преступлений в соответ-
ствии с выдвинутыми версиями;  

–  определение конкретных следственных, ро-
зыскных и процессуальных мероприятий, необхо-
димых для раскрытия и расследования преступ-
ления в контексте одной или группы следствен-
ных версий;  

–  установление необходимости использования 
специальных средств и познаний при раскрытии и 
расследовании преступлений и определение ис-
точников их приискания;  

–  определение субъектов взаимодействия, вос-
требованных при раскрытии и расследовании 
данного преступления, и определения механиз-
мов взаимодействия с ними;  

–  прогнозирование изменений криминалистиче-
ской ситуации и вероятную трансформацию вер-
сий в зависимости от эффективности реализуе-
мых направлений деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений; составление 
плана раскрытия и расследования преступления;  

–  мониторинг криминалистической ситуации, 
эффективности и полноты реализуемых меро-
приятий и форм взаимодействия с иными субъек-
тами, вовлеченными в процесс раскрытия и рас-
следования преступлений;  

–  корректировка плана раскрытия и расследова-
ния преступлений на основе результатов прово-
димого мониторинга. 

Как мы видим, деятельность по планированию 
раскрытия и расследования преступления, хотя, 
в конечном итоге, и проявляется в виде состав-
ленного плана, достаточно сложная, разнообраз-
ная и требует от следователя собранности, целе-
устремленности и определенной широты воспри-
ятия. По большей части, эта деятельность выра-
жается в мыслительных процессах [1]. При этом 
эффективность раскрытия и расследования пре-
ступлений, в целом, и планирования, как тако-
вого, во многом зависит от правильности оценки 
криминалистической ситуации и верности выдви-
нутых версий. Оценив криминалистическую ситу-
ацию и связанные с ней риски, следователь полу-
чает возможность сформировать на основе име-
ющихся данных модель совершенного преступ-
ления. Задача следователя в период раскрытия и 
расследования преступления добиться, чтобы 
его предположение об обстоятельствах совер-
шенного преступления максимально полно соот-
ветствовало истине. 

Подобное предположение об обстоятельствах со-
вершенного преступления получило в криминали-
стике наименование следственная версия [5,                                      
с. 179]. Рассмотрим проблематику построения 
версий на примере преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков, чья доля в общем 
объеме преступности приближается к 9 % [4,                                       
с. 154–155]. 

Поскольку изначально в распоряжении следова-
теля может отсутствовать информация обо всех 
обстоятельствах совершенного преступления, 
либо некоторые из них неизвестны (например, о 
том, кто именно совершил хищение наркотиков, 
или сколько человек участвовало в культивирова-
нии наркотиков на приусадебном участке, из-
вестно ли было лицу, что он перевозит нарко-
тики), могут быть выдвинуты несколько версий со-
бытия произошедшего преступления. Опираясь 
на имеющиеся данные, представление об общей 
криминалистической характеристике преступле-
ний, личный опыт и криминалистическую ситуа-
цию, следователь аргументирует возможные вер-
сии совершенного преступления. 

Именно на основе выдвинутых версий, следова-
тель и организует свою дальнейшую работу, 
стремясь проверить правильность этих версий. 
Версии по делам о незаконном обороте наркоти-
ков, также как и по другим уголовным делам, 
можно разграничить по вертикали и горизонтали 
[6].  

По вертикали версии делятся в зависимости от их 
значения для процесса раскрытия и расследова-
ния преступления на общую и частную. Если вер-

сия имеет значение, определяющее направление 

Р 
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всего процесса раскрытия и расследования пре-

ступления, она именуется основной или общей. 

Если версия относится к отдельным обстоятель-

ствам расследуемого преступления или уточняет 
вариации общей версии, она называется частной.  

По горизонтали версии равнозначны друг другу 
(то есть могут быть и общими, и частными), но 
разделяются по содержанию в связи с отсут-
ствием всей полноты представлений о совершен-

ном деянии или лицах, его совершивших. Они 

представлены разными гипотезами о факте од-

ного и того же расследуемого преступления. 

Например, классическими равнопорядковыми (го-
ризонтальными) общими версиями любого пре-

ступления являются две:  

–  расследуемое преступление имело место 

быть;  

–  преступления не было, имеет место иное пра-

вонарушение или инсценировка преступления.  

Применительно к преступлениям в сфере неза-

конного оборота наркотиков версии следует вы-

двигать, опираясь на сложный характер противо-

правной деятельности. 

Например, при обнаружении в ручной клади пас-
сажира самолета героина целесообразно выдви-
нуть такие общие следственные версии:  

1) владелец багажа умышленно перевозил 
наркотики;  

2) владелец багажа не знал, что среди его вещей 
находятся наркотики. 

Для своевременной и комплексной отработки 
данных версий целесообразно сразу же выдви-
нуть следственные версии, развивающие данные 
предположения. В рамках первой версии, это бу-
дут частные версии, относящиеся к вопросам ква-
лификации и последующему сбору доказа-
тельств:  

–  перевозка наркотиков осуществлялась с це-
лью сбыта;  

–  перевозка наркотиков осуществлялась без 
цели сбыта,  

а также – частные версии относительно проис-
хождения наркотиков:  

–  подозреваемый самостоятельно изготовил 
наркотики;  

–  наркотики были приобретены подозреваемым 
у третьих лиц. 

В свою очередь, вторая общая версия при ее под-
тверждении предполагает выдвижение таких 
частных версий, как:  

–  багаж принадлежит лицу, у которого он изъят; 

–  багаж принадлежит другому лицу.  

При подтверждении первой из этих двух версий 

закономерно выдвинуть такие версии: 

–  наркотики в багаж задержанного подложили 

лица из числа его знакомых (можно указать кон-

кретных лиц, имевших доступ к багажу);  

–  наркотики упаковали неизвестные задержан-
ному лица (круг этих лиц следует сужать с учетом 

возможного доступа к багажу (например, работ-
ники аэропорта убытия).  

Таким образом, как мы видим версии достаточно 

сложны по своей сути, структуре и весьма дина-

мичны. 

Поводом для выдвижения следственных версий 

для следователя являются самые разные группы 

фактов. Например, познание мотивов и целей, ко-

торыми руководствовался преступник, требует 
предположения, что лицо совершило преступле-

ние с целью личного потребления наркотиков, 
для передачи их третьим лицам с целью обога-

щения, для передачи их без цели обогащения [2, 

с. 35]. В свою очередь, познание характеристик 
личности преступника допускает следующие 

предположения:  

–  преступление совершено лицом, ранее суди-
мым за совершение аналогичных преступлений; п 

–  преступление было совершено лицом, имею-

щим навыки изготовления наркотиков;  

–  преступление совершено лицом, обладаю-

щим квалификацией агронома; 

–  преступление совершено жителем другого ре-
гиона и т.п. 

Помимо этого, можно выделять версии, относя-

щиеся к предмету интереса других лиц, с кото-

рыми взаимодействует следователь в процессе 

раскрытия и расследования преступлений: специ-

алистов, экспертов, работников уголовного ро-
зыска. Так, выделяются экспертные версии 

(наркотики были изготовлены кустарным или про-

мышленным способом), розыскные версии (лицо, 

будет оказывать противодействие следователю 

или будет оказывать содействие). 

Таким образом, выдвинутые версии служат от-
правной точкой для разработки плана. На основе 

выдвинутых версий следователь намечает дей-

ствия, необходимые для их проверки. При этом 

важнейшее значение имеет метод прогнозирова-

ния. Следователь должен строить не только 

предположения о факте совершенного преступ-
ления, но и обоснованные предположения о воз-
можном развитии криминалистической ситуации, 

об эффективности предполагаемых мер, о необ-

ходимости организации взаимодействия с раз-
личными лицами и органами.  
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные 

дискуссионные вопросы, касающиеся организации 

производства судов с участием присяжных заседате-

лей, формировании коллегии присяжных, принятия 

присяжными вердикта. Процесс рассмотрения уго-

ловных дел с участием присяжных заседателей вы-

зывает особый интерес среди исследователей и у за-

конодателя, так как данная деятельность рождает 

множество противоречий. Институт присяжных за-

седателей в современной России начал свою дея-

тельность с 2003 года. 
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this activity gives rise to many contradictions. The Insti-
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роцесс рассмотрения уголовных дел с уча-
стием присяжных заседателей вызывает 

особый интерес среди исследователей и законо-
дателя, так как данная деятельность рождает 
множество противоречий. Считается, что дата 
возвращения суда присяжных в Российскую Фе-
дерацию – это 16 июля 1993 года. С принятием 
уголовно-процессуального кодекса начинается 
новая реальность в сфере судебного разбира-
тельства. Анализ действующего законодатель-
ства, судебной практики и статистики показывает, 
что в судах присяжных есть очень много проблем 
и недостатков, которые необходимо разрешить. 
09 февраля 2021 г. на совещании судей судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов Россий-
ской Федерации, посвящённом подведению ито-
гов работы российской судебной системы в 2021 
году и приоритетным задачам на текущий год, 
В.В. Путин отметил, что «наша судебная система 
должна быть полностью готова к такому 

широкому применению передовых технологий и в 
плане технического оснащения судов, конечно, и, 
что крайне важно, – к обеспечению на самом вы-
соком уровне судебной защиты прав граждан и 
юридических лиц» [6]. Перед юридической обще-
ственностью ставятся задачи, которые должны 
разрешаться.  

Институт присяжных заседателей в современной 
России начал свою деятельность с 2003 года, ко-
гда присяжные рассматривали по 1000 дел в год, 
но через несколько лет данный институт начал 
сокращать свои полномочия. Например, они ли-
шались права рассматривать дела о половой 
неприкосновенности, которые угрожали обще-
ственной безопасности и ставили под угрозу 
власть государства. Однако с 01 июня 2018 года 
в компетенции суда присяжных произошли опре-
деленные изменения, связанные с возможностью 
рассмотрения дел с участием присяжных в 

П 
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районных и гарнизонных военных судах, рассмот-
рение дел в отношении женщин и мужчин старше 
65 лет (ранее они не имели право на суд присяж-
ных, так как к ним не применялся такой вид нака-
зания, как пожизненное лишение свободы), а 
также, расширяется число статей УК РФ, по кото-
рым дела могут рассматривать присяжные.  

Обратимся к обзору статистики судебного депар-
тамента Верховного суда РФ за 2021 год.  

В 2021 году с участием присяжных заседателей 
было рассмотрено: областными судами 230, рай-
онными судами 720 уголовных дел. Вынесено об-
винительных приговоров областными судами 
70,4 %, районными судами 58 %. Оправдатель-
ных приговоров соответственно 17,9 % и 35,6 %. 
Отметим, что в 2020 году рассмотрено: област-
ными судами 197, районными судами 542 уголов-
ных дел. Вынесено обвинительных приговоров 
областными судами 67,3 %, районными судами 
62,4 %. Оправдательных приговоров соответ-
ственно 18,3 % и 27,5 % [5]. Заметна небольшая 
тенденция к увеличению количества уголовных 
дел рассмотренных с участием присяжных засе-
дателей. 

Согласно действующему УПК РФ, при передаче 
дела в суд у обвиняемого есть право обратиться 
с ходатайством о рассмотрении дела с участием 
присяжных заседателей. Количество присяжных 
заседателей зависит от вида суда, в котором рас-
сматривается уголовное дело. В соответствии со 
ст. 31 УПК РФ, с 01 июня 2018 года для районных 
и городских судов – это коллегия из 6 присяжных 
заседателей, а для Верховного суда субъектов 
РФ – коллегия из 8 присяжных заседателей, кото-
рые участвуют в судебном заседании и выносят 
свой вердикт: виновен подсудимый в совершен-
ном ему деянии или нет. 

В своей работе «Об институте суда присяжных в 
свете нововведений в Уголовно – процессуаль-
ном кодексе России» М.К. Гаджимагомед рас-
сматривал статистику фонда «Общественное 
мнение», согласно которой только 16 % россиян 
согласились стать присяжным заседателем, а 78 % 
отказались. По мнению автора, к кандидатам в 
присяжные заседатели закон предусматривает 
много требований: «Он не должен знать никого 
лично из участников процесса. У него не должно 
быть опыта работы в правоохранительных орга-
нах или вооруженных силах последние 5 лет. Он 
не должен участвовать в расследовании других 
уголовных дел. Его мнение по делу не должно 
формироваться публикациями в СМИ» [2]. 

На наш взгляд, одна из главных проблем – это ис-
следование присяжными заседателями сведений 
о личности подсудимого. Согласно уголовно – 
процессуальному законодательству, эта инфор-
мация исследуется только в том объеме, который 
необходим для вынесения присяжными вердикта 
по уголовному делу. Законодатель запрещает ис-
следовать данные о личности подсудимого, свя-
занные, например, с прежней судимостью, алко-
гольной или наркотической зависимостью, од-
нако, в п. 22 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2022 № 22 указано: «Судам 

следует учитывать, что в присутствии присяжных 
заседателей допустимо исследовать вопрос о со-
вершении подсудимым преступления в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного вида опь-
янения, если это связано с предъявленным обви-
нением, поскольку такие данные относятся к 
предмету доказывания по уголовному делу» [7]. 

Отдельные запреты сводится к тому, что у при-
сяжных не должно заранее сформироваться пло-
хого мнения о подсудимом, так как это может по-
влиять на постановку итогового решения по делу. 
Однако желательно обратиться и к другим аспек-
там данной проблемы. 

Статья 15 УПК РФ предусматривает такой прин-
цип уголовного судопроизводства, как состяза-
тельность сторон, который предусматривает, что 
процессуальные противники равны перед судом. 
Установленные законодателем ограничения ис-
следования сведений о личности подсудимого 
может нарушить данный принцип, поэтому в су-
дебной практике и встречаются противоречивые 
решения суда. 

С.А. Насонов отмечает, что «в практике Верхов-
ного Суда РФ нередко признается законным и 
обоснованным исследование такой информации 
о личности подсудимого, как профессиональные 
навыки, личные взаимоотношения между подсу-
димым и потерпевшим, данные о прежней суди-
мости и другие» [4]. Автор считает, чтобы понять 
особенности определенного состава преступле-
ния необходимо в судебном заседании исследо-
вать указанную в его суждении информацию [4].  

Чтобы решить обозначенную нами проблему, 
необходимо внести поправки в ч. 8 ст. 335 УПК 
РФ, а именно, изложить её следующим образом: 
«Информация о личности подсудимого исследу-
ется в зале судебного заседания с участием при-
сяжных заседателей в том объеме, в каком это 
требуется для определения всех особенностей 
инкриминируемого подсудимому состава пре-
ступления. Председательствующий судья может 
наложить запрет на установление личности под-
судимого с учетом мнений участников судебного 
разбирательства и особенностей состава пре-
ступления, инкриминируемого подсудимому». 

Также, стоит выделить проблему постановки во-
просов перед коллегией присяжными заседате-
лей с целью вынесения вердикта по делу. Со-
гласно ч. 1 ст. 339 УПК РФ, по каждому из деяний, 
в совершении которых обвиняется подсудимый, 
ставятся три основных вопроса. Однако оче-
видно, что законодателем усмотрена возмож-
ность объединения вышеупомянутых вопросов в 
один вопрос о виновности подсудимого. Это как 
раз и вызывает очень много дискуссий. С.А. Насо-
нов в своей работе «Постановка вопросов, подле-
жащие разрешению присяжными заседателями: 
некоторые проблемы законодательного регули-
рования и судебной практики» обозначил, что «не 
указывается в законодательстве, при наличии ка-
кого основания председательствующий судья 
вправе соединить три основных вопроса в один» 
[3]. Соглашаясь с этим суждением, можно ска-
зать, что, соединяя эти три вопроса, коллегия 
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присяжных заседателей может не принять во вни-
мание вопросы доказанности преступления и со-
вершения его подсудимым. Таким образом, дан-
ное положение можно применять только по тем 
делам, где защитник и подсудимый не отрицают 
факт события преступления и виновности в со-
вершении этого деяния подсудимого. 

В качестве решения можно внести изменения в                                 
ч. 2 ст. 339 УПК РФ, изложив её в следующей ре-
дакции: «Если подсудимый признал свою вину, в 
инкриминируемом ему деянии, и от сторон не по-
ступило возражения, то в вопросном листе воз-
можно включить только один вопрос о виновности 
подсудимого, соединяющий вопросы, которые 
указаны в части первой настоящей статьи». 
Прежде чем удалиться в совещательную ком-
нату, председательствующий судья произносит 

напутственное слово коллегии присяжных засе-
дателей с целью обобщения информации, услы-
шанной в зале судебного заседания и доведения 
ее до коллегии.  

Практикующие юристы выделяют следующую 
проблему: наличия в законодательстве только 
особенностей напутственного слова председа-
тельствовавшего судьи, но нет требований, кото-
рые предъявлялись бы к данному слову.                                              
А.Ю. Астафьев отмечает, что «самостоятельно 
судье приходится работать над структурой напут-
ственного слова, семантическими и стилистиче-
скими особенностями речи» [1].  

Институт присяжных заседателей – это сложный 
многоступенчатый процесс, требующий дальней-
шего совершенствования.  
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Аннотация. В статье анализируются современные 

тенденции контроля за условно-досрочно освобож-

денными, приводятся официальные статистические 

данные повторной преступности несовершеннолет-

них осужденных. Автором обращено внимание на 

важность проведения воспитательной работы с ли-

цами, не достигшими совершеннолетия, как одного 

из условий преемственности данного направления, 

закрепленного в Концепции развития уголовно-ис-

полнительной системы на период до 2030 года. Ав-

тор приходит к выводу о целесообразности законо-

дательного совершенствования контроля за 

условно-досрочно освобожденными, а также, при-

меняемых к ним мер ответственности и проводимой 

воспитательной работы. 
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Annotation. The article analyzes the current trends in 

the control of parolees, provides official statistics on the 
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асширение функций уголовно-исполнитель-
ных инспекций за счет возложения обязан-

ности по контролю за условно-досрочно освобож-
денными привлекает внимание ученых, проводя-
щих исследования в сфере наук уголовно-право-
вого цикла. 

Вопросы, отнесенные к условно-досрочному 
освобождению, носят комплексный характер – 
они лежат в плоскости уголовного, уголовно-ис-
полнительного и уголовно-процессуального 
права. Вместе с тем, такой вектор деятельности 
сотрудников УИИ, как контроль за условно-до-
срочно освобожденными с позиции проблемных 
аспектов его исполнения, на наш взгляд, исследо-
ван недостаточно. Особенно, проблемные во-
просы осуществления контроля за несовершен-
нолетними условно-досрочно освобожденными, 
состоящими на учете уголовно-исполнительных 
инспекций (далее – УИИ). 

Данные статистики ФСИН России показывают 
нам, что в 2021 году численность лиц, состоящих 
на учете УИИ, за счет возложения обязанности 
контроля за освобожденными условно-досрочно 

возросла на 4,62 %. Указанный факт предопреде-
ляет актуальность изучения данной сферы дея-
тельности. 

На основании статистических данных Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации (№ 11.2 «Отчет о характеристике пре-
ступления, его рецидива и повторности по числу 
осужденных по всем составам преступлений УК 
РФ) за последние пять лет (с 2016 по 2021 гг.) 
удельный вес преступлений, совершаемых ли-
цами, которые были освобождены условно-до-
срочно, занял устойчивую позицию на уровне 3 %. 
В свою очередь, статистические данные ФСИН 
России за первое полугодие 2022 года отражают 
высокий уровень повторной преступности несо-
вершеннолетних освобожденных условно-до-
срочно, в сравнении с лицами, достигшими совер-
шеннолетия. Так, уровень повторной преступно-
сти среди 47 несовершеннолетних, состоявших 
на учете в отчетном периоде (из них 24 ранее уже 
привлекались к уголовной ответственности) со-
ставил 4,26 %, из них 2 – ранее судимых, 2 – со-
вершили преступления в течение 3-х месяцев по-
сле постановки на учет, 1 – не занят трудом или 

Р 
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учебой. При этом уровень повторной преступно-
сти взрослых осужденных составил 1,18 %. 

Это, в свою очередь, выступает определенного 
рода сигналом, свидетельствующим об актуаль-
ности повышения эффективности профилактики 
преступлений и правонарушений со стороны ана-
лизируемой категории, необходимости научного 
анализа причин и условий совершения ими новых 
преступлений после освобождения из исправи-
тельных учреждений и в период нахождения под 
контролем сотрудников УИИ. 

На наш взгляд, особо важным в аспекте преду-
преждения совершения преступлений выступают 
два взаимосвязанных направления – профилак-
тическая и воспитательная работа с несовершен-
нолетними осужденными, которые актуализиру-
ются и в свете реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года (далее – Кон-
цепция 2030). 

Воспитательная работа строится, исходя из лич-
ности осужденного. Так, если при постановке на 
учет выявляется, что осужденный ранее был не-
однократно судим, в том числе, состоял на учетах 
как осужденный без изоляции от общества, то он 
должен находиться под особым контролем. По-
этому, в данной ситуации, с учетом личностных 
особенностей, с ним могут проводиться опреде-
ленные профилактические мероприятия. 

В то же время, оптимальным условием для повы-
шения профилактической деятельности высту-
пают правовые нормы [1, с. 140]. А потому, весо-
мую роль в профилактике повторных преступле-
ний среди несовершеннолетних, освобожденных 
условно-досрочно, состоящих на учете УИИ, иг-
рают предписания действующих правовых актов, 
регламентирующих исполнение ими обязанно-
стей, ответственность за нарушения условий, а 
также повышают воспитательное значение дан-
ного института, в целом. 

По мнению ученых, исследующих вопросы 
условно-досрочного освобождения, существую-
щих правовых норм недостаточно для эффектив-
ного осуществления контроля [2, с. 55].  

Действительно, утвержденная Указанием ФСИН 
России последовательность действий по осу-
ществлению контроля за поведением лиц, осво-
божденных условно-досрочно от отбывания нака-
зания (далее – Последовательность), не имеет 
статус закона. Кроме этого, в УИК РФ до настоя-
щего времени не внесены какие-либо изменения 
в данной части, а также, не определен порядок 
организации и проведения воспитательной ра-
боты с анализируемой категорией осужденных. 

Единственным воспитательным мероприятием, 
обозначенным в указанной Последовательности, 
является беседа с осужденными, чего, на наш 
взгляд, явно недостаточно. Такое положение 
можно объяснить тем, что институт условно-до-
срочного освобождения реализуется в отноше-
нии граждан, доказавших свое исправление. Но 
так ли это на практике? Думается, что не совсем, 

так как имеют место повторные преступления уже 
после освобождения, и уровень повторной пре-
ступности несовершеннолетних осужденных по-
казывает незавершенность процесса исправле-
ния. 

Как справедливо указывает Р.А. Севостьянов, 
признание вины и раскаяние, стремление осуж-
денного доказать свое исправление далеко не 
всегда могут соотноситься со стремлением лица 
прекратить преступный образ жизни [3, с. 230]. 
Иными словами реальное нравственное исправ-
ление несовершеннолетнего может и не дости-
гаться при его досрочном освобождении из вос-
питательной колонии. 

Данный аспект отмечался Ф.В. Грушиным, кото-
рый пишет, что возможно соблюдение режимных 
требований, возмещение вреда, причиненного 
преступлением, трудоустройство и участие в про-
водимых воспитательных мероприятиях, может 
осуществляться осужденными целенаправленно, 
без соответствующих изменений своих позиций в 
сознании, что, по сути, является приспособленче-
ством [4, с. 7–8].  

Согласно позиции профессора В.И. Селивер-
стова, основным критерием достижения цели ис-
правления является правопослушное поведение 
в аспекте соблюдения запрета на совершение 
преступлений, показателем которого является 
низкий уровень постпенитенциарной рецидивной 
преступности [5, с. 68].  

На основании изложенного, можно констатиро-
вать, что с несовершеннолетними осужденными, 
которые освободились из исправительных учре-
ждений условно-досрочно, необходимо продол-
жать воспитательную работу, которую жела-
тельно совмещать с социальной, психологиче-
ской деятельностью и общественным воздей-
ствием. 

По мнению О.А. Адоевской, воспитательная ра-
бота с осужденными регламентирована недоста-
точно [6, с. 54].  

Мы разделяем данное убеждение. Стоит отме-
тить, что раздел XVI Концепции 2030 содержит 
положение о преемственности при проведении 
воспитательной работы на различных этапах пре-
бывания осужденного в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Поэтому, в перспек-
тиве, при разработке нормативного акта, регла-
ментирующего контроль за условно-досрочно 
освобожденными, на наш взгляд, важно включить 
и порядок проведения воспитательной работы. 

В завершении отметим, что институтом, непо-
средственно связанным с воспитательной рабо-
той, являются меры ответственности осужден-
ных. На сегодняшний день УК РФ содержит чет-
кий перечень действий лиц условно-досрочно 
освобожденных, при совершении которых 
условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания может быть отменено. Но присут-
ствуют отдельные нюансы отмены условно-до-
срочного освобождения несовершеннолетним 
осужденным на практике. В частности, в случае 
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скрытия такого лица от контроля УИИ, как пред-
писано в разделе V Последовательности, инспек-
ция проводит первоначальные разыскные меро-
приятия. Параллельно с этим, подается пред-
ставление в суд об отмене условно-досрочного 
освобождения и исполнении оставшейся не отбы-
той части наказания. Вместе с тем, суды, в боль-
шинстве случаев, выносят мотивированный от-
каз. 

Резюмируя изложенное, мы полагаем необходи-
мым совершенствование законодательства в ча-
сти осуществления контроля уголовно-исполни-
тельными инспекциями за условно-досрочно 
освобожденными. Опираясь на личностные осо-
бенности несовершеннолетних, мы также счи-
таем целесообразным проведение воспитатель-
ной работы с данной категорией и закрепление 
этого в уголовно-исполнительном законодатель-
стве. 
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Аннотация. Еще недавно о криптовалюте как сред-

стве платежа рассуждали еще гипотетически и не 

могли предположить, что финансовые операции бу-

дущего ближе, чем может казаться. Криптовалюта, 

по своему существу – это цифровой актив, который 

может циркулировать без необходимости в цен-

тральном валютном органе, таком как правитель-

ство или банк. Вместо этого, криптовалюты созда-

ются с использованием криптографических мето-

дов, которые позволяют конфиденциально поку-

пать, продавать или обменивать их. В статье пред-

ставлен исторический анализ зарождения и популя-

ции криптовалюты как в мире, так и в Российской 

Федерации. Рассмотрены плюсы и минусы исполь-

зования криптовалюты в финансовых операциях. Ис-

следуется этимологическое значение термина 

«криптовалюта», а также – система производства 

расчетов цифровой валютой, представлен обзор на 

такую криптовалюту, как биткоин и его аналоги. 

Представлен обзор российского законодательства 

регламентирующего криптовалюту в историческом 

аспекте. Автор приходит к выводу о том, что разви-

тие цифровой валюты стало идеальной почвой для 

осуществления легализации денежных средств, по-

лученных преступным путем, и активно использу-

ется для этих целей. В рамках борьбы с легализа-

цией посредством использования криптовалюты 

предлагается приведение судебной практики в еди-

нообразие в соответствие с действующим законода-

тельством, а криптовалюту необходимо идентифи-

цировать в качестве имущества. 
 

Ключевые слова: легализация, криптовалюта, циф-

ровая валюта, отмывание денежных средств, полу-

ченных преступным путем, уголовное право, квали-

фикация деяния, незаконный сбыт наркотических 

веществ, даркнет. 

 

   

Annotation. Until recently, cryptocurrency as a means 

of payment was still hypothetically discussed and could 

not be assumed that the financial transactions of the fu-

ture are closer than it might seem. Cryptocurrency at its 

core is a digital asset that can circulate without the need 

for a central monetary authority such as a government 

or a bank. Instead, cryptocurrencies are created using 

cryptographic techniques that allow them to be bought, 

sold, or exchanged privately. A historical analysis of                  

the origin and population of cryptocurrency both in                    

the world and in the Russian Federation is presented. 

The pros and cons of using cryptocurrency in financial 

transactions are considered. The etymological meaning 

of the term «cryptocurrency» is investigated, as well as 

the system for making payments in digital currency, an 

overview of such a cryptocurrency as bitcoin and its an-

alogues is presented. An overview of the Russian legis-

lation regulating cryptocurrency in the historical aspect 

is presented. The author comes to the conclusion that 

the development of digital currency has become an 

ideal ground for the legalization of money obtained by 

criminal means, and is actively used for these purposes. 

As part of the fight against legalization through crypto-

currency, it is proposed to bring judicial practice into 

uniformity in accordance with current legislation, and 

cryptocurrency must be identified as property. 
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азвитие новых цифровых технологий тре-
бует пристального внимания со стороны 

законодателя к оценке уровня адекватности пра-
вового регулирования общественных отношений Р 
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в этой сфере, оценке криминогенных рисков. До 
недавнего времени понятие и характеристики 
криптовалюты обсуждались только с точки зрения 
технологии создания и использования, однако, за 
последние 5 лет криптовалюта стала предметом 
многих юридических исследований не только в 
России, но и за рубежом.  

Использование цифровых валют представляет 
собой уникальную проблему по сравнению с тра-
диционными валютами, такими как рубли и дол-
лары, которые в криптовалютном сообществе 
называются «фиатными валютами», поскольку их 
стоимость обеспечивается государствами, вы-
пускающими валюты. В отличие от рублей и дол-
ларов, которые можно физически обменять и от-
следить, криптовалюты существуют только в 
цифровом домене. 

Самой ранней заслуживающей внимания цифро-
вой валютой в начале 1980-х годов в Нидерлан-
дах и Соединенных Штатах может быть признана 
Digicash, которая в 1990-х годах потерпела не-
удачу и не получила широкого распространения. 

Позже появились платежная онлайн-система 
PayPal и конкуренты, которые использовали ги-
бридный подход, когда они обрабатывали цифро-
вые транзакции в существующих валютах, а за-
тем, благополучно перешли на новую модифика-
цию.  

Другие попытки использовать криптовалюты или, 
лежащие в их основе технологии, включают такие 
элементы, как B-Money, Hashcash, Flooz и Bit 
Gold. Одним из самых громких имен в ранней 
криптовалюте является Дэвид Чаум, ученый-ком-
пьютерщик и математик, который создал DigiCash 
исыграл определенную роль в дальнейшем раз-
витии криптографии.Но истинное происхождение 
Биткойна до сих пор остается загадкой. 

Современные криптовалюты были впервые опи-
саны в 1998 году автором Вэй Дай. Концепция 
полностью появилась в 2008 году с выпуском 
книги, в которой объясняются основы блокчейна 
и биткойна. Автором так называемой «Белой 
книги»считается «СатошиНакамото», который, 
предположительно, является псевдонимом чело-
века или группы людей. 

В криптовалютном пространстве из-за новизны 
отрасли существует большая волатильность, то 
есть, изменчивость цены криптовалюты. Инве-
сторы стремятся экспериментировать со своими 
деньгами, чтобы быстро разбогатеть и выяснить, 
как меняются цены на криптовалюту и могут ли 
они повлиять на них. 

Согласно имеющимся данным, криптовалюта 
торгуется публично, в частности, на площадке 
CoinMarketCap.com. По оценке экспертов, общая 
стоимость всех криптовалют на 13 июня 2022 
года составляла около 970 миллионов долларов, 
существенно снизившись с рекордно высокого 
уровня выше 2,9 триллиона долларов в конце 
2021 года. 

Биткойн работает на технологии, называемой 
блокчейн, которую часто называют системой бух-
галтерского учета с «тройной записью». Каждый 
раз, когда происходит новая транзакция, отправи-
тель, получатель и третья сторона должны под-
твердить и согласовать транзакцию. Каждая бит-
койн-транзакция записывается в цифровой за-
писи с тройной записью, называемой «блокчейн» – 
любая биткойн-транзакция может быть найдена в 
этой цифровой записи. Это позволяет сочетать 
доверие и определенный уровень анонимности, 
поскольку пользователь может отслеживать каж-
дую транзакцию на конкретный биткойн-кошелек, 
однако, последнему не обязательно знать, кому 
принадлежит этот кошелек. С одной стороны, та-
кие возможности направлены на защиту конфи-
денциальности, но с другой – уже сейчас такая 
конфиденциальность проблема для чиновников в 
борьбе с терроризмом и отмыванием денег, осо-
бенно в России. 

Биткойн – не единственный игрок в криптовалют-
ной игре. По мере того, как ее популярность 
начала расти, другие виды криптовалюты были 
выпущены с использованием той же технологии 
блокчейна. Наиболее примечательной альтерна-
тивой биткойну является Ethereum, который 
имеет вторую по величине рыночную капитализа-
цию на крипторынке.  

Таким образом, появление криптовалюты от-
крыло невероятные возможности как для финан-
сирования нелегальной деятельности, так и вы-
вода денежных средств. Более того, имеющаяся 
ситуация, в большей степени усугубляется отсут-
ствием правовой регламентации существования 
и реализации криптовалюты на территории Рос-
сии. На сегодняшний день, отсутствует единая 
правовая регламентация криптовалюты, что и по-
рождает большое количество проблем.  

Отметим, что криптовалюта как финансовое яв-
ление появилось в нашем государстве еще в 2009 
года, однако, в силу слабой «популярности» и 
недооцененности как международного финансо-
вого инструмента широкое распространение не 
получила. Пик активности использования крипто-
валюты приходится на 2017 год, когда все 
«плюсы и возможности» криптовалюты стали из-
вестны всему российскому обществу. 

Если обратиться к статистическим данным, то на 
2022 год, по экспертному мнению, зафиксировано 
более 12 % пользователей криптовалютой от 
всего населения России, что составляет более                                         
17 миллионов граждан. При таких нарастающих 
темпах отсутствие правового регулирования 
криптовалюты становится крайне критичным. 
Именно поэтому 8 февраля 2022 года Правитель-
ство РФ утвердило документ под названием «Кон-
цепция законодательного регламентирования 
механизмов организации оборота цифровых ва-
лют». Сама Концепция предусматривает много-
этапную работу по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство с целью получения 
контроля над финансовыми транзакциями элек-
тронных денег. 
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Концепция предполагает, что индивидуумы будут 
разделены на два класса – квалифицированные 
и неквалифицированные инвесторы. На неквали-
фицированных лиц будут распространяться огра-
ничения на суммы переводов и покупок криптова-
люты. 

Все движения денег при купле-продаже криптова-
люты будут осуществляться исключительно че-
рез счет или электронные кошельки клиента и 
оператора обмена цифровых валют, открытые в 
российских банках. Операции с криптовалютами 
в эквиваленте более 600000 рублей придется де-
кларировать, сделки вне легального сектора на 
такую сумму будут признаваться уголовным пре-
ступлением. Кроме того, в случае незаконного 
принятия криптовалюты в качестве формы 
оплаты на компании будут налагаться многомил-
лионные штрафы. 

Согласно Концепции, в России будут работать ва-
лютные биржи, где будут соблюдаться правила, 
регулирующие крипторынок, предусмотренные 
российским законодательством. 

Центральный банк России, Минфин, Росфинмо-
ниторинг, ФНС, Минцифры и Генпрокуратура Рос-
сии будут следить за соблюдением всех регуля-
торных ограничений в отношении криптовалют в 
стране. Для контроля и мониторинга платежей в 
криптовалюте рекомендуется использовать сер-
вис Росфинмониторинга «Прозрачный блок-
чейн». Этот сервис позволит определять «нор-
мальные» параметры, подозрительную и высоко-
рискованную деятельность, отслеживать цепочки 
движения цифровых финансовых активов, созда-
вать базу данных криптовалютных кошельков, 
связанных с противоправной деятельностью и 
финансированием терроризма. 

Примечательно, что законодательством не уста-
новлен термин «криптовалюта», но вместо него                                    
ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020                    
№ 259-ФЗ (далее – ФЗ №259-ФЗ) содержит тер-
мин «цифровая валюта», согласно которому циф-
ровая валюта – это совокупность электронных 
данных (цифрового кода или обозначения) в си-
стеме [2, с. 85]. Их можно принять как инвестиции 
или средство платежа, который не является де-
нежной единицей.  

Как уже указывалось ранее, криптовалюта (или 
«крипто») – это цифровой актив, который может 
циркулировать без необходимости в централь-
ном валютном органе, таком как правительство 
или банк. Вместо этого, криптовалюты создаются 
с использованием криптографических методов, 
которые позволяют людям безопасно покупать, 
продавать или обменивать их. 

При этом к цифровым активам и цифровой ва-
люте не относятся безналичные денежные сред-
ства, электронные денежные средства и бездоку-
ментарные ценные бумаги (ч. 11 ст. 1-ФЗ № 259-
ФЗ).  

Неопределенность, с точки зрения правового ре-
гулирования, с одной стороны, тормозит внедре-
ние новых технологий в бизнес-процессы, а с 

другой стороны, вызывает интерес к этим техно-
логиям со стороны преступных групп. Европол – 
полицейская служба Европейского союза – пер-
вым заговорил об опасностях использования про-
дуктов технологии блокчейн. Проанализировав 
тенденции продажи криптовалют в 2015 году, Ев-
ропол отметил рост их использования в преступ-
ной деятельности. Прежде всего, криптовалюта 
использовалась в качестве платежного средства 
в нелегальном интернете (даркнете) при совер-
шении коррупционных преступлений, торговли 
запрещенными веществами: наркотиками, психо-
активными веществами и порнографией. К концу 
2018 года количество мест использования крип-
товалютных преступлений значительно увеличи-
лось, но использование цифровых валют в каче-
стве платежного средства на интернет-рынке по-
прежнему находится на первом месте. 

Подтверждение сказанного можно найти в мате-
риалах уголовных дел. Они часто содержат ин-
формацию о том, как получить, например, нарко-
тики через сомнительные веб-сайты, специализи-
рующиеся на продаже запрещенных предметов, 
таких как оружие, наркотики. Преступники пользу-
ются услугами таких сайтов, поскольку последние 
являются анонимной площадкой, где продавцы и 
покупатели проводят все финансовые операции с 
использованием криптовалюты, которую можно 
использовать анонимно. 

Выступая в качестве платежного средства, крип-
товалюта переводилась через электронные пла-
тежные системы, электронные кошельки на бан-
ковские счета и выводилась через банкоматы. 
Следственные органы, расследовавшие дела о 
сбыте наркотических средств и психотропных ве-
ществ с использованием при криминальных рас-
четах криптовалюты, в таких действиях преступ-
ников видели основание для предъявления обви-
нения в легализации имущества, полученного в 
результате преступления. Однако у суда не было 
однозначной позиции по таким вопросам, как сле-
дует ли признавать такие финансовые операции 
легализацией, каков статус криптовалюты – это 
деньги или иное имущество? 

Так, приговором Железнодорожного районного 
суда г. Пензы (Пензенская область) № 1-117/2020 
от 13 июля 2020 г. по делу установлено, что трое 
лиц занимались незаконным сбытом наркотиков с 
помощью сети «Интернет» и использованием со-
циальной сети Telegram. Заказы на товар зло-
умышленники получали через Telegram, оплата 
производилась посредством криптовалюты, кото-
рая, впоследствии, обналичивалась через группу 
подставных счетов, что, в данном случае, судом 
было квалифицировано как легализация денеж-
ных средств, полученных преступным путем [4]. 

Как указано в приговоре, имея преступный умы-
сел на придание правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денежными сред-
ствами, полученными от незаконного сбыта 
наркотических средств, воспользовалась пре-
ступной схемой, согласно которой, денежные 
средства, полученные ею за выполненную работу 
по оборудованию тайников (закладок) с наркоти-
ческими средствами, поступали путем 
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совершения финансовых операций от неустанов-
ленных следствием лиц, в виде криптовалюты 
bitcoin, с обезличенных bitcoin кошельков, на 
находящиеся в ее пользовании, одноразовые 
обезличенные bitcoin-кошельки, на сайте 
«localbitcoins.net» (localbitcoins.com), предназна-
ченном для хранения, продажи, перевода, а 
также создания электронных денежных средств – 
крипто валюты bitcoin. 

Путем совершения неоднократных финансовых 
операций и других сделок с криптовалютой 
bitcoin, приобретенной преступнкиами в резуль-
тате совершения преступления, в целях прида-
ния ей правомерного вида владения, пользова-
ния и распоряжения, с использованием услуг 
сайта «localbitcoins.net» (localbitcoins.com) зло-
умышленники переводили данную криптовалюту 
на обезличенные bitcoin-кошельки указанного 
сайта. 

Впоследствии, с учетом курса российского рубля 
с вышеуказанного сайта преступники получали 
денежные переводы с лицевых счетов, оформ-
ленных в системе Visa QIWI Wallet ЗАО «Киви 
Банк», в том числе, с лицевых счетов, зарегистри-
рованных на посторонних лиц, неосведомленных 
о преступном происхождении переводимых де-
нежных средств, на свои лицевые счета Visa QIWI 
Wallet ЗАО «Киви Банк». 

В другом деле, Верховный Суд Республики Крым 
занял противоположную позицию и вынес оправ-
дательный приговор по ст. 174.1 УК РФ. Обстоя-
тельства совершения преступления сходны. Ор-
ганами следствия было установлено, что А.Э.Р. 
открыл неперсонифицированные счета в элек-
тронной платежной системе «Киви», на которые 
перечислялось вознаграждение в криптовалюте, 
затем переводил их на свои счета в банке и обна-
личивал в банкоматах, то есть, придавал закон-
ный вид, полученным преступным путем, 

денежным средствам. Такие действия суд в каче-
стве легализации не признал, а при обжаловании 
Верховный суд оставил приговор без изменения 
[3]. 

В приведенном примере суды первой и второй ин-
станции, в первую очередь, исходили из того, что 
избранный способ получения денежных средств 
(с использованием различных платежных систем, 
счетов и его банковской карты) использовался не 
с целью придания правомерного вида пользова-
нию, владению, распоряжению, а в целях конспи-
рации преступной деятельности и получения на 
руки денежных средств для личных нужд.  

Для правильной квалификации преступлений, со-
вершенных с криминальным приобретением 
криптовалюты или с ее использованием, важное 
значение имеют положения об условиях оборота 
криптовалюты, изложенные в статьях 17, 19, 21, 
22 и др. Федерального закона от 31.07.2020                                       
№ 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1].  

Анализируя законодательство, можно сделать 
вывод о том, что в случаях отмывания преступ-
ных доходов, совершения коррупционных пре-
ступлений, финансирования терроризма, экстре-
мизма и цифровая валюта должна рассматри-
ваться как имущество.  

Подытоживая, полагаю, что вышеназванный Фе-
деральный закон должен разрешить ряд спорных 
вопросов относительно правовой природы крип-
товалюты как одного из видов цифровой валюты, 
что способствовало бы формированию единой 
судебной практики по делам о преступлениях, со-
вершенных с использованием криптовалюты в 
целом, и по делам о преступлениях, предусмот-
ренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, в частности.  
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Аннотация. Целью механизма правового регулиро-

вания является упорядочение общественных отно-

шений, гарантии справедливого удовлетворения ин-

тересов субъектов. В процессе правового регулиро-

вания создается режим благоприятствования для 

развития полезных общественных отношений. В ста-

тье рассмотрен механизм правового регулирования, 

его цели и задачи. Проанализирован вопрос о месте 

категории вреда в механизме правового регулиро-

вания. Сделан вывод о том, что вред является осно-

ванием для регулирования общественных отноше-

ний, а также фактором, определяющим эффектив-

ность правового регулирования. 
 

Ключевые слова: механизм правового регулирова-

ния, вред, правовой запрет, эффективность право-

вого регулирования. 

 

   

Annotation. The purpose of the mechanism of legal reg-

ulation is to streamline social relations, guarantee fair 

satisfaction of the interests of subjects. In the process 

of legal regulation, a favorable regime is created for the 

development of useful social relations. The article con-

siders the mechanism of legal regulation, its goals and 

objectives. The question of the place of the category of 

harm in the mechanism of legal regulation is analyzed. 

It is concluded that harm is the basis for regulating pub-

lic relations, as well as a factor determining the effec-

tiveness of legal regulation. 
 

 

 

Keywords: mechanism of legal regulation, harm, legal 

prohibition, effectiveness of legal regulation. 

 

                                                                       

 
юридической литературе существует не-
сколько подходов к определению понятия 

«механизм правового регулирования» [11, с. 79]. 

Общепринятой является дефиниция С.С. Алексеева, 
который трактует его, как взятую в единстве ди-
намическую систему правовых средств (звеньев, 
элементов), при помощи которой обеспечивается 
результативное правовое воздействие на обще-
ственные отношения [1, с. 30]. К структуре дан-
ного механизма относят нормы права, юридиче-
ские факты, правоотношения, акты реализации 
права, правоприменительные акты [10, с. 17]. Неко-
торые авторы к элементам механизма правового 
регулирования относят правосознание и режим за-
конности [13, с. 8; 3, с. 321]. 

А.А. Косых справедливо отмечает, что механизм 
правового регулирования – это, своего рода, воз-
действие на пути к достижению поставленных це-
лей [4, с. 89].  

Целью механизма правового регулирования яв-
ляется упорядочение общественных отношений, 
гарантии справедливого удовлетворения интере-
сов субъектов. В процессе правового регулирова-
ния создается режим благоприятствования для 
развития полезных общественных отношений [7, 
с. 501–502].  

Категория «механизм правового регулирования» 
раскрывает с помощью каких средств достига-
ются цели и задачи упорядочения общественных 
отношений. При этом механизм правового регу-
лирования не только помогает понять, какие 
стоят цели, задачи и как они выполняются. Дан-
ный правовой феномен призван обеспечить их 
реализацию и выполнение [4, с. 89].  

Главное назначение механизма правового регу-
лирования состоит в том, что он позволяет уста-
новить сам процесс перевода предписаний права 
в реальное правомерное поведение человека [13, 
с. 7]. 

Правовое регулирование является частью соци-
ального регламентирования общественных отно-
шений, которое еще на заре человеческой циви-
лизации, посредством табу и обычаев, упорядо-
чивало общественные отношения [3, с. 318]. 

Первоначальным мотивом для социального твор-
чества стала необходимость реагирования на 
опасности, порожденные такой уникальной био-
логической особенностью человека, как отсут-
ствие инстинктивных блокираторов внутривидо-
вой агрессии. Постоянно расширяющиеся, благо-
даря разуму, возможности человека по нанесе-
нию ущерба (вреда) себе подобным (и, прежде 
всего, своему ближайшему окружению) 

В 
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превращают это биологическое свойство в смер-
тельную угрозу для всего человеческого рода [12, 
с. 61].  

Угроза причинения вреда стала основанием для 
введения социальных запретов, которые «по 
своим последствиям проявления спасительной 
разумной ответственности человека» стали ис-
ключительно важным средством регулирования.  

В механизме правового регулирования есть три 
способа воздействия на общественные отноше-
ния: дозволение, обязывание, запрещение.  

В юридическом сообществе нет единого мнения о 
содержании правовых запретов, но многие уче-
ные, прямо или косвенно, признают запрет как 
юридический способ, создающий барьеры, очер-
чивающие границы свободы, предотвращая 
наличие нежелательного социально вредного по-
ведения в обществе [9, с. 71].  

Запреты представляют собой нормативно-право-
вое предписание, устанавливаемое с целью не-
допущения совершения наиболее общественно-
вредных вариантов поведения субъектов права и 
обеспечиваемое возможностью применения мер 
юридической ответственности за их нарушение, а 
также, выполняющие, в определенных случаях, 
функцию защиты права или наказания [15, с. 46]. 
Например, исторически важным шагом стало вве-
дение запрета на эндогамные половые связи (за-
прет на инцест), который был необходим для 
предотвращения угрозы вырождения человече-
ского сообщества. О значении этого шага для 
всей последующей социальной эволюции свиде-
тельствует тот факт, что данный запрет закре-
пился в столь жестком табу, что ему удалось 
дойти до наших дней в качестве общепринятой 
нормы внутрисемейных отношений [12, с. 61].  

Потенциальный вред, который может стать след-
ствием тех или иных действий или бездействий 
индивида, является своего рода сдерживающим 
фактором от неправомерного поведения, и, одно-
временно, стимулом для правомерного поведе-
ния. Как отмечает Г.В. Мальцев, человек подчи-
няется человеку, принимает к исполнению доми-
нантную волю ради решения близких ему духов-
ных и материальных проблем, в расчете на экви-
валентное предоставление, возмещение, 
награду либо на устранение риска что-либо поте-
рять [6, с. 290], в том числе, с целью организации 
безопасного пространства с минимальными рис-
ками причинения вреда.  

Таким образом, целью правового регулирования 
является не только упорядочение общественных 
отношений и закрепления социально-полезного 
поведения, но и охрана и защита общества и гос-
ударства от вреда, источником которого может 
стать индивид, его действия и бездействия. Сле-
дует отметить, что правовое регулирование рас-
пространяется также на вред, который является 
результатом событий, не зависящих от сознания 
и воли индивида. Например, Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» закреплен 

комплекс мер по предупреждению и преодолению 
вредоносного воздействия явлений природного и 
техногенного характера. 

Категория «вред» известна юридической науке со 
времен ее зарождения. Приведем несколько 
фрагментарных примеров из истории политико-
правовой мысли для иллюстрации неизменности 
категории вреда в механизме правового регули-
рования, а также – в философских воззрениях на 
цели и задачи нормативной регуляции поведения 
индивида. 

В период античности идеи естественного права 
обосновывают необходимость соблюдения ра-
зумного и справедливого порядка воздержания от 
вреда во благо человечеству как гарантия суще-
ствования и обеспечения субъективных прав 
граждан [8, с. 55]. 

Развивая идеи о естественных правах человека, 
Т. Гоббс объясняет происхождение и существо-
вание института государства и права необходи-
мостью защиты граждан от вреда во имя общего 
блага [8, с. 271].  

И. Бентам разработал концепцию «предотвраще-
ния вреда» как общую цель всех законов [2,                                         
с. 105]. Дж.- Ст. Милль назвал вред единствен-
ным критерием государственно-правового регу-
лирования частной жизни индивида. «Принцип 
вреда» или «принцип Милля» заключается в том, 
что принудительное властное ограничение сво-
боды индивида возможно только в случае необ-
ходимости предотвращения причинения вреда 
другим, в остальных случаях индивид имеет суве-
ренитет. 

Так, само существование государства и права 
объясняется необходимостью кооперации инди-
видов для стабильного и безопасного существо-
вания, или с целью защиты от вреда.  

Вред является «сквозной» категорией в юридиче-
ской науке, которая пронизывает абсолютно все 
отрасли права и является краеугольным камнем 
в механизме правового регулирования [5, с. 4].  

На всех стадиях механизма правового регулиро-
вания проявляется охранительная функция 
права, обеспечивающая защиту участников об-
щественных отношений от наиболее вредных по-
следствий поведения индивидов. 

Вред рассматривается как всякое умаление охра-
няемого законом материального или нематери-
ального блага, любое неблагоприятное измене-
ние в охраняемом законом благе, которое может 
быть имущественным или неимущественным (нема-
териальным) [14, с. 456].  

Кроме того, вред является центральным поня-
тием уголовного и административного права, а 
именно – основным признаком преступления / 
правонарушения.  

Вред – это неблагоприятные последствия непра-
вомерного поведения, которые становятся осно-
ванием для наступления юридической ответ-
ственности.  
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Категория вреда в механизме правового регули-
рования является основанием нормативной ре-
гламентации общественных отношений, а также – 
идентификатором его эффективности.  

Эффективность правового регулирования                         
А.В. Малько видит в соотношении между достиг-
нутым результатом правового регулирования и 
стоящей перед ним целью [7, с. 505]. 

Если цель правового регулирования – упорядоче-
ние общественных отношений посредством по-
ощрения правомерного поведения и установле-
ния режима законности, то вред – это явления 
прямо противоположное, поэтому выявление 
факторов вреда и их минимизация на всех ста-
диях механизма правового регулирования явля-
ется условием эффективного правового регули-
рования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

взаимосвязи права и нравственности как элементов 

единой соционормативной системы. В центре вни-

мания авторов находится специфика трансформа-

ций права и нравственности в эпоху цифровизации, 

позитивные и негативные тенденции, которые она 

вызывает. Авторы обращают внимание на особую 

роль права, в силу его государственной поддержки, 

в обеспечении действия нравственных норм в ин-

формационном пространстве. В свою очередь, нрав-

ственное основание права обеспечивает существо-

вание границ правового регулирования, выход за 

пределы которых будет противоречить требова-

ниям единой соционормативной культуры в обще-

стве. В статье анализируется роль юридического 

мышления в предупреждении наступления негатив-

ных последствий цифровой трансформации права и 

его нравственного основания. 
 

Ключевые слова: право, правовая норма, нрав-

ственность, нравственная норма, социальная норма, 

единая соционормативная система, цифровизация, 

трансформация права, юридическое мышление, 

государство, искусственный интеллект. 

 

   

Annotation. The article examines the features of the re-

lationship between law and morality as elements of a 

single socionormative system. The authors focus on the 

specifics of the transformations of law and morality in 

the era of digitalization, positive and negative trends 

that it causes. The authors draw attention to the special 

role of law, due to its state support, in ensuring the op-

eration of moral norms in the information space. In 

turn, the moral foundation of law provides the bounda-

ries of legal regulation, going beyond which will contra-

dict the requirements of a unified socionormative cul-

ture in society. The article analyzes the role of legal 

thinking in preventing the onset of negative conse-

quences of the digital transformation of law and its 

moral foundation. 
 

 

 

 

Keywords: law, legal norm, morality, moral norm, social 

norm, unified socionormative system, digitalization, 

transformation of law, legal thinking, state, artificial in-

telligence. 

 

                                                                       

 
опрос о наличии взаимосвязи, взаимовлия-
ния и взаимной обусловленности права и 

нравственности в обществе можно назвать одним 
из «вечных» для философии и теории права. Он 
не теряет своей остроты как в силу смыслообра-
зующего характера для понимания сущности 
права, так и с точки зрения наличия границ в 

правотворческой и правоприменительной дея-
тельности человека.  

За долгую историю вопроса о взаимосвязи права 
и нравственности принципиальные подходы к 
нему уже устоялись и кажутся незыблемыми. Се-
годня право и нравственность не противопостав-
ляются друг другу, нравственно-правовое 

В 
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регулирование выступает как цивилизационный 
фактор, что, однако, не стирает различия и осо-
бенности между правом и нравственностью как 
самостоятельными регуляторами общественных 
отношений.  

Нравственное основание права рассматривалось 
философами и теоретиками права с разных мето-
дологических позиций, но главным оставалось 
убеждение, что право не может быть направлено 
против тех нравственных ценностей, которые слу-
жат благу человека и общества, а следовательно, 
оно находится в одной нормативно-регулятивной 
плоскости, что и нравственность.  

XXI век не смог разорвать связь между правом и 
нравственностью, а наследовал весь багаж аргу-
ментов, которые были выработаны предшествую-
щими эпохами в обоснование нравственной при-
роды права, органической взаимосвязи нрав-
ственной и правовой сущности человека.  

Но сегодня право и нравственность испытывают 
воздействие всех тех перемен, которым подвер-
жено современное общество под влиянием 
научно-технического прогресса. Так, трансфор-
мации в правовой сфере, обусловленные процес-
сом цифровизации, сказываются на изменении 
объема прав человека, появлении новых объек-
тов гражданских прав, информатизации процес-
суальной сферы, использовании искусственного 
интеллекта и т.д. Цифровые технологии в право-
вой сфере призваны решать определённый круг 
назревших проблем, например, они могут умень-
шить или устранить субъективные проявления в 
указанной области общественных отношений. В 
тоже время, в своей крайней форме, такой подход 
может привести к желанию утвердить господство 
искусственного интеллекта, отстранить человека 
от принятия решений, сопряжённых с личностным 
выбором, учётом нравственной природы права.  

Вопрос о сохранности или утрате в условиях циф-
ровизации нравственного основания права 
можно считать одним из важнейших, так как он яв-
ляется смыслообразующим и для правовой си-
стемы, и для социума, в целом. 

Известно также, что информационные техноло-
гии подарили человечеству много возможностей 
рационализировать свою деятельность, а также, 
привнесли больше свободы в поведение людей 
посредством информационного поля и сетевого 
пространства. Новые формы коммуникации и вза-
имодействия людей, появившиеся вместе с раз-
витием современных информационных техноло-
гий, принесли как положительные последствия, 
так и новые возможности ущемления прав и сво-
бод человека, новый формат общественных и 
межличностных конфликтов. И в этой связи, акту-
альными становятся вопросы: До каких пределов 
может трансформироваться право и правовое ре-
гулирование в условиях цифрового преобразова-
ния общественных отношений? Исчезнет ли 
прежняя взаимосвязь права и нравственности, 
имеющих своим адресатом человека, наделен-
ного духовной природой, являющегося одновре-
менно носителем нравственных, правовых и ре-
лигиозных норм? Ответ на эти вопросы, на наш 

взгляд, надо искать не в характере технологиче-
ских перемен, а в особенностях природы чело-
века и социальных норм.  

Совершенно верно Г.В. Мальцев отмечал нали-
чие в человеческом обществе единой соционор-
мативной культуры, составными частями которой 
выступают нормативно-регулятивные системы. 
При этом он подчеркивал особую роль нравствен-
ности в этом ряду: «Нравственность даёт возмож-
ность конструировать правильные и социально 
одобренные эталоны поведения членов обще-
ства на основе широкого ценностного опыта, от-
носящегося ко всем сферам регулирования. Она 
вырабатывает единый масштаб, систему отсчёта, 
применяемую к действующим регуляторам пове-
дения, и только в том случае, если они фактиче-
ски измерены этим масштабом, можно говорить, 
что они нравственны, то есть относятся к миру 
нравственных явлений» [3, с. 41]. Никакая техно-
логия не может отменить нравственное измере-
ние поведения людей и соотнесение других нор-
мативных регуляторов в обществе с нормами мо-
рали, если этого не пожелает сделать сам чело-
век.  

Технологии также не могут отменить, разрушить 
сущность права, ведь если произойдет утрата 
правом имманентных его природе свойств, то это 
приведет к исчезновению права, а не к измене-
нию его сущности. В этой связи, на наш взгляд, 
технологии могут породить новый вариант «ква-
зиправа», если в ходе технологических новшеств 
право будет оторвано от своей нравственной ос-
новы.  

В этой связи, чрезвычайно возрастает роль госу-
дарства и его ответственность за сохранение 
нравственного основания права, законодатель-
ную поддержку этических принципов в правотвор-
честве и правоприменении, обеспечении един-
ства элементов соционормативной культуры в об-
ществе. 

Также, трудно переоценить роль государства в 
формировании границ правового пространства в 
условиях сетевой коммуникации. Именно госу-
дарству предстоит найти баланс между обеспече-
нием правопорядка в обществе и складывающи-
мися современными формами проявления лич-
ной свободы граждан, соблюдением тайны их 
частной жизни в информационном пространстве. 
В поиске этого баланса велика роль и самих граж-
дан, вовлеченных в орбиту виртуального мира и 
сетевой коммуникации. И сегодня звучат акту-
ально слова Е.Н. Трубецкого, который подчерки-
вал огромное значение понимания человеком 
необходимости ограничения его свободы, пре-
одоления эгоистических побуждений в обществе: 
«Живя в обществе, я должен сознательно посту-
питься в пользу ближнего целым рядом эгоисти-
ческих интересов и целей: я должен уважать чу-
жую жизнь, свободу и имущество; так же должен 
относиться ко мне мой ближний; все мы должны 
почитать право, как общий порядок, который дол-
жен господствовать над волей каждого из нас»                                                  
[4, с. 289].  
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Следует отметить, что современный масштаб 
свободы, который принесла с собой информати-
зация и цифровизация, актуализировал проблему 
правового регулирования, обозначения тех гра-
ниц, за которыми причиняется вред другим лю-
дям и обществу. В этих условиях государство не 
только должно защитить гражданина от посяга-
тельств на его права и интересы в сети Интернет, 
но и не вторгнуться в сферу, регулируемую нрав-
ственными нормами. Иными словами, необходи-
мость совершенствования правового регулирова-
ния под влиянием технологического фактора не 
устраняет уже сложившуюся линию демаркации 
регулирования свободы человека правовой нор-
мой и нравственной нормой, а, напротив, прове-
ряет ее на прочность и универсальный характер.  

Но более всего вопрос о взаимосвязи права и 
нравственности обретает остроту в ракурсе 
трансформаций, непосредственно касающихся 
права и правовых процессов, и в частности, с ис-
пользованием искусственного интеллекта. На со-
временном этапе искусственный интеллект, в ос-
новном, предназначен для быстрой обработки 
большого объема информации. Однако в мире 
уже начинает обозначаться тенденция его приме-
нения в формате принятия самостоятельных ре-
шений, в том числе, и судебных. Так, в Китае по-
явилась практика онлайн правосудия, которая ак-
тивизировалась в период пандемии и, по суще-
ству, представляла собой «правосудие на кончи-
ках пальцев», так как осуществлялась через при-
ложение на телефоне и компьютере. И если сего-
дня искусственный интеллект, на основе самосто-
ятельного анализа предоставленных ему доку-
ментов, предлагает судье необходимые рекомен-
дации, играет вспомогательную роль, то, в неда-
лёкой перспективе, он сможет выносить решения 
без участия человека, сокращая сроки рассмот-
рения дел, повышая объективность и доверие к 
судопроизводству [5, с. 185].  

Однако помимо очевидных положительных мо-
ментов применения искусственного интеллекта в 
правовой сфере и, в частности, в судопроизвод-
стве, могут иметь место и негативные послед-
ствия, в том числе, сопряжённые с нравственным 
основанием права. Вынося свое решение, искус-
ственный интеллект не сможет его обосновать, 
разобраться в противоречиях норм и доказа-
тельств, применить оценочные понятия, разо-
браться в тонкостях смягчающих или отягчающих 
вину обстоятельств и так далее.  

Для искусственного интеллекта невозможно 
оцифровать понятие «справедливый приговор». 
В такой ситуации возможны разные сценарии раз-
вития трансформации права в условиях цифрови-
зации. Не исключен и такой сценарий, когда из 
прагматических соображений продвижения искус-
ственного интеллекта в правовой сфере произой-
дет отказ от соотнесения правовых и нравствен-
ных предписаний в обществе, от всего, что будет 
затруднять алгоритмизацию юридической дея-
тельности. Иными словами, «под удар» попадут 
такие нравственные ценности, которые высту-
пают основанием для правовой нормы, напри-
мер, справедливость, равенство, благо, 

милосердие, свобода, доброта, любовь к ближ-
нему и т.д. А если они будут отделены от право-
вой нормы, то лишатся государственной под-
держки и защиты. В результате, право перестанет 
быть правом и, в итоге, станет «…возможен пол-
ный отрыв права от его нравственных оснований 
и его перерождение в управленческую техноло-
гию, модификации права будут сопровождаться 
вытеснением из него элемента правосознания» 
[2, с. 42].  

Безусловно, сегодня велика роль правосознания 
в сохранении и приумножении всего прогрессив-
ного и гуманистически ориентированного в совре-
менном мире. Мы остановимся одном из его эле-
ментов – юридическом мышлении, непосред-
ственно связанном со спецификой профессио-
нального отношения к цифровизации права. 

Мыслить юридически – это значит уметь выявить 
связи между субъектами правоотношений, уста-
новить юридически значимые факты и связи 
между элементами, понимать особенности пра-
вовой модели человеческих отношений через 
призму общечеловеческих ценностей и правопо-
рядка. Юридическое мышление – это норма-
тивно-правовой стиль мышления, который бази-
руется не только на системе норм права и высо-
кой нормативной культуре, но также на обострен-
ном чувстве справедливости, равенства, сво-
боды. Юридическое мышление не просто опреде-
ляет все направления деятельности юриста, но 
оно включено в систему общечеловеческих цен-
ностей, является их проводником в социуме.  

Юридическое мышление заключает в себе не 
только накопленный опыт правового регулирова-
ния и правового знания, но также отражает уро-
вень развития науки и технологий. Сегодня мы 
становимся свидетелями того, что юридическое 
мышление испытывает сильное влияние цифро-
вых технологий и стоит на пороге парадигмаль-
ных перемен. Но при этом, по-прежнему, большое 
значение имеет нравственно-критическая оценка 
происходящих трансформаций права, вне кото-
рой трудно отделить новое от полезного и про-
грессивного, которое может остаться в прошлом.  

Принимая во внимание не только положительные 
аспекты цифровизации права, но и сопряжённые 
с ней риски и угрозы смыслообразующим осно-
вам правовых отношений в социуме, важна 
направленность юридического мышления на це-
лостное восприятие всех социальных взаимосвя-
зей права, в том числе, и в отношении нравствен-
ных нормам. Ведь социальные риски имеют ме-
сто тогда, когда использование технологий проис-
ходит без опережающего анализа последствий их 
воздействия на человека и социальные про-
цессы.  

Взаимосвязь права и нравственности имеет ду-
ховно-практический характер, что находит отра-
жение, как на теоретическом уровне, так и в прак-
тической деятельности юриста. И сегодня, на наш 
взгляд, остро стоит вопрос разработки теории 
трансформации права, в рамках которой должна 
найти решение и проблема верификации нрав-
ственной природы права в современном 
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высокотехнологичном мире. Ведь сегодняшние 
реалии таковы, что в условиях цифровизации 
нравственность как социальный регулятор уже не 
может проявить себя в полную силу.  

Отказ от следования нормам нравственности от-
дельными людьми в интернет-пространстве оста-
ётся безнаказанным и на совести тех, кто нару-
шает нравственные запреты. Общественное по-
рицание и неуважение к таким людям уже не при-
менимо в силу трансграничности и анонимного 
характера коммуникаций в информационном про-
странстве. 

В условиях, когда ослабевает регулятивная сила 
нравственности в современном обществе, это не 
может не сказываться на взаимосвязи права и мо-
рали. В результате, возникает угроза для этой 
объективно необходимой взаимосвязи между со-
циальными регуляторами, относимыми к единой 
соционормативной культуре. В создавшейся си-
туации именно правовое регулирование публич-
ного пространства виртуальной реальности спо-
собно укрепить и защитить нравственные нормы 
и способствовать реализации важнейших соци-
альных задач права. Как верно отмечает Е.А. Лу-
кашева: «Право как явление, противостоящее 
беззаконию и произволу, выполняет социальную 
миссию упорядочения общественных отношений. 
Оно возникает тогда, когда формируются новые 
производственные отношения, при которых 

моральное регулирование не в состоянии скоор-
динировать отношения личности и общества и по-
является потребность в более жестких формах 
воздействия на данные отношения» [5, с. 137]. В 
условиях четвёртой промышленной революции, 
когда мы стали свидетелями трансформации 
практически всех сфер общественной жизни, со-
циальные нормы могут сохранить своё смысло-
вое ядро в тесной взаимосвязи и поддержке друг 
друга. Но право среди них занимает особое место 
в силу его неразрывной связи с государством.  

Что же касается взаимосвязи права и нравствен-
ности, то можно утверждать, что в условиях циф-
ровизации возрастает необходимость в их взаим-
ной поддержке и обусловленности. А если по-
следствия цифровизации не будут своевременно 
осмысливаться с точки зрения их влияния на сущ-
ность права и нравственности, то «размывание» 
или подмена содержания одной социальной 
нормы будет вызывать девальвацию другой соци-
альной нормы как элементов единой соционорма-
тивной системы общества. Но будут ли право и 
нравственность укреплять друг друга или наобо-
рот способствовать разрушению традиционных 
ценностей и их общепризнанного содержания в 
условиях цифровизации во многом будет опреде-
ляться не технологическими инновациями, а вер-
ностью человека системе общечеловеческих цен-
ностей, апробированных многовековым опытом.  
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Аннотация. В статье представлены криминальные 

угрозы в киберпространстве и определены предпо-

сылки их криминологического познания. Выявлена 

общественно-политическая значимость вопросов 

противодействия современным криминальным 

угрозам, распространяемым в информационно-те-

лекоммуникационном пространстве. Отмечены ак-

туальные тенденции роста криминальных угроз в 

сети Интернет, включающие: увеличение количе-

ства преступления, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей; 

расширение границ пропаганды преступного и анти-

общественного поведения; активизацию деструк-

тивных сообществ, вовлекающих граждан в преступ-

ную деятельность. Указаны проблемы правоохрани-

тельной практики в данной области и определена 

потребность в разработке системы криминологиче-

ского знания о современных криминальных угрозах 

в киберпространстве и способах противодействия 

им. 
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овременные цифровые преобразования, 
глубоко укоренившись в жизнь государства 

и общества, активно проникают в различные об-
щественные отношения, модернизируя традици-
онные и создавая новые формы социального вза-
имодействия. Подобные изменения не обошли 
стороной криминальную сферу, образовали но-
вые причины, условия и криминогенные факторы, 
влияющие на состояние преступности, создали 
современные инструменты воздействия, форми-
рующие криминогенные качества личности, что 
требует выстраивания качественной политики 
противодействия [1, с. 21].  

Необходимость повышения качества работы пра-
воохранительных органов в области предупре-
ждения киберпреступности и противодействия 
криминальным угрозам, распространяемым в ин-
формационно-телекоммуникационном простран-
стве, не единожды освещалась в выступлениях 
Президента Российской Федерации. Так, В.В. Пу-
тин в обращении к сотрудникам Следственного 
Комитета Российской Федерации по случаю обра-
зования ведомства указывал, что «накопленную 
следственную практику необходимо своевре-
менно обобщать и анализировать, оперативно 
реагировать на тенденции изменения 

С 
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криминогенной обстановки, на новые угрозы, свя-
занные в том числе с киберпреступностью» [2].  

Участвуя в расширенном заседании коллегии 
МВД России, Президент РФ отметил возрастание 
количества угроз, связанных с проникновением 
криминала в сферу информационных технологий 
и телекоммуникаций, акцентировал внимание со-
трудников полиции на необходимость противо-
действия экстремистам и различного рода ради-
калам, использующим сеть Интернет для дости-
жения своих целей, подчеркнул необходимость 
выстраивания новых, современных подходов к 
обеспечению правоохранительной практики [3].  

Наряду с имеющимися социальными предпосыл-
ками перехода предупредительной деятельности 
в область IT-пространства, потребность в проти-
водействии современным криминальным угро-
зам, распространяемым в информационно-теле-
коммуникационной сети, уже длительное время 
отражается в основных документах стратегиче-
ского планирования в области обеспечения наци-
ональной безопасности [4].  

Вопреки обеспокоенности представителей госу-
дарственного аппарата и правоохранительных 
ведомств, невзирая на принимаемые ими меры, в 
том числе, по совершенствованию законодатель-
ства в области противодействия киберугрозам, 
количество таких угроз продолжает увеличи-
ваться. Анализ статистических сведений о состо-
янии преступности в области информационных 
технологий за 2019–2021 годы демонстрирует ак-
тивный рост указанных преступлений [5–7]. При 
этом специалистами отмечается расширение гра-
ниц преступной пропаганды в информационно-те-
лекоммуникационной среде: педофилии и нетра-
диционных ценностей (ЛГБТ), экстремизма, тер-
роризма, наркотизма, суицидального и рискован-
ного поведения [8–10]. В киберпространстве про-
должают действовать деструктивные сообще-
ства, культивирующие убийства, вовлекающие 
пользователей в преступную деятельность, скло-
няющие лиц к совершению вооруженных нападе-
ний на образовательные организации [11, c. 28; 
12].  

Подобные тенденции и закономерности развития 
криминальных угроз требуют от субъектов про-
филактики правонарушений комплекса профес-
сиональных компетенций в области диагностики 
и оценки криминальных угроз в сети Интернет, 
консолидации сил и средств обеспечения право-
охранительной практики в информационно-теле-
коммуникационном пространстве, выработки но-
вых форм и методов работы с учетом современ-
ных IT-технологий. Вместе с тем, правоохрани-
тельная практика все еще отличается консерва-
тизмом, не допускающим изменений устоявшихся 
стереотипов организации правоохранительной 
деятельности, дистанцируется от криминологиче-
ской науки, представляющей средства и способы 
противодействия актуальным криминальным 
угрозам [13, с. 121]. 

Криминологическая отрасль знаний в данной об-
ласти более динамична: разрабатываются част-
ные криминологические теории в области 

цифровых угроз [14; 15], анализируются совре-
менные криминальные риски, обусловленные 
процессами цифровизации [16; 17], определя-
ются уголовно-правовые и криминологические ас-
пекты противодействия киберпреступности [18; 
19].  

Вместе с тем, динамичные цифровые преобразо-
вания, внедрение современных информационно-
телекоммуникационных технологий в преступную 
деятельность, формирование новых криминаль-
ных угроз в IT пространстве и острая потребность 
правоохранительной практики в научно-обосно-
ванных мерах противодействия требуют от науки 
непрерывного обновления и накопления крими-
нологической информации [19, с. 94].  

В результате, прослеживается необходимость в 
разработке системы комплексного криминологи-
ческого знания о современных криминальных 
угрозах киберпространства и выработки на её ос-
нове рекомендаций по совершенствованию пра-
воохранительной деятельности. Указанная си-
стема криминологических знаний должна вбирать 
в себя совокупность теоретических положений о 
структуре криминальных угроз в киберпростран-
стве, включающих:  

–  преступления, совершаемые с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
технологий (ч. 2 ст. 110; ч. 2 ст. 205.2; п. «в» ч. 3 
ст. 222; п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ и т.д.);  

–  преступления в сфере компьютерной инфор-
мации (ст. 272–274.2 УК РФ); 

–  способы вовлечения граждан в преступную 
деятельность (вовлечение в экстремистские и 
террористические организации, наркооборот, 
криминальные сообщества и т.д.); 

–  пропаганду преступного и антиобщественного 
поведения (терроризма, экстремизма, суицида, 
наркопотребления и т.д.); 

–  деструктивные субкультуры, распространяе-
мые в киберпространстве (скулшутинг; колум-
байн; ауе; анонимус и т.д.). 

Особого внимания, проводимых в данной области 
криминологических исследований, требуют во-
просы методологии познания криминальных 
угроз, распространяемых в киберпространстве. 
Учитывая имеющиеся на сегодняшний день про-
блемы методологии криминологических исследо-
ваний, следует отметить, что последняя должна 
формироваться с учетом происходящих цифро-
вых преобразований и включать в себя возмож-
ности информационно-телекоммуникационной 
среды, позволяющие собирать, накапливать и 
анализировать криминологическую информацию. 
Именно в сочетании имеющихся в науке методов 
познания с возможностями современных IT-тех-
нологий можно достичь продуктивного исследо-
вательского результата в области познания кри-
минальных угроз в киберпространстве и вырабо-
тать качественные меры противодействия им.  

Выявленные социально-политические предпо-
сылки и потребности правоохранительной 
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практики в её совершенствовании наглядно де-
монстрируют необходимость обобщения имею-
щейся криминологической информации в области 
современных угроз, обусловленных информаци-
онно-технологическими преобразованиями, 

создания соответствующей системы криминоло-
гического знания, формирования предложений и 
рекомендаций по совершенствованию предупре-
дительной правоохранительной деятельности в 
данной сфере.  
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Аннотация. Рецидив как проблемный институт оте-

чественного законодательства требует к себе осо-

бого внимания, комплексного исследования всех 

его составляющих, проработанности отдельных во-

просов, анализа взаимосвязей и изменения данного 

социального явления. Достаточно часто приходится 

наблюдать, как осужденный, отбыв установленный 

срок наказания, вскоре вновь возвращается в зал су-

дебного заседания в качестве подсудимого. Учиты-

вая особую общественную опасность данного явле-

ния, учеными – юристами постоянно предпринима-

ются попытки купировать данное явление в рамках 

правового поля. Толковый словарь Ожегова [1] со-

держит несколько определений «рецидива», из ко-

торых нами будет рассматриваться исключительно 

его уголовно-правовое значение. 
 

Ключевые слова: преступность, уголовное законо-

дательство, повторность преступлений, рецидив. 

 

   

Annotation. Relapse, as a rather problematic institution 

of domestic legislation, requires special attention, a 

comprehensive study of all its components, elaboration 

of individual issues, analysis of the interrelations and 

changes of this social phenomenon. Quite often it is 

necessary to observe how a convicted person, having 

served the prescribed sentence, soon returns to the 

courtroom as a defendant. Given the special social dan-

ger of this phenomenon, legal scholars are constantly 

trying to stop this phenomenon within the legal frame-

work. Ozhegov's explanatory dictionary [1] contains 

several definitions of «recidivism», of which we will con-

sider exclusively its criminal-legal meaning. 
 

 

 

 

Keywords: crime, criminal law, repetition of crimes, re-
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ожно с уверенностью сказать, что рецидив 
преступлений – одно из наиболее опасных 

явлений в отечественной уголовной практике, су-
ществующее на сегодняшний день. Повторные 
преступления, совершаемые лицами, ранее при-
влеченными к ответственности, можно охаракте-
ризовать как наиболее опасные, в связи с тем, что 
такие лица более тщательно готовятся к новому 
преступлению, оценивая и исправляя ранее со-
вершенные ошибки. 

Несмотря на то, что борьба с подобными прояв-
лениями не останавливается, тем не менее, это 
не уменьшает повышенную общественную 

опасность рецидива, особенно для такой соци-
альной группы, как молодежь. Будучи вовлечен-
ными в преступную деятельность, часто, по недо-
понимаю происходящего или с оглядкой на тю-
ремную «романтику», данный слой населения не-
редко и становится основным действующим ли-
цом в совершенном преступлении. В силу устой-
чивого характера своих антиобщественных взгля-
дов и привычек, рецидивисты легче решаются на 
преступления корыстного или насильственного 
характера, совершаемые в соучастии и по пред-
варительному сговору. Они крайне опасны своим 
негативным влиянием на лиц с девиантным пове-
дением. 

М 
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Обращаясь к Уголовному кодексу Российской Фе-
дерации (далее УК РФ), а именно ч. 1 ст. 18, от-
метим, что рецидив преступлений имеет офици-
ально закрепленное понятие – совершение наме-
ренного преступления личностью, имеющей в 
прошлом судимость за совершенное намеренное 
преступление в прошлом, когда такая судимость 
не погашена [2].  

Ранее, в период расцвета советской юридической 
науки высказывались точки зрения, что именно 
следует считать рецидивом. Так, если новое, по-
вторное преступление совершается после осуж-
дения, но до полного отбытия наказания за ранее 
совершенное преступление, то это будет яв-
ляться совокупностью, а не рецидивом. Рецидив 
признавался при тех же условиях, но после отбы-
тия наказания, совершенного ранее [3]. Бытовало 
и иное мнение, когда в основу определения поня-
тия «рецидив» должен быть положен признак су-
димости виновного за ранее совершенное им пре-
ступление, а отбытие наказания по предыдущему 
приговору не обязательно. 

В толковом словаре Ожегова, рецидив понима-
ется как «возвращающийся, повторение чего-
либо с отрицательным значением, возобновле-
ние» [4].  

Фактически, мы получаем определение, являю-
щееся, по сути, двусоставным и содержащим два 
основных признака: совершение лицом в разные 
периоды времени двух и более преступлений и 
наличие судимости за прошлые преступления.  

Д.А. Плотников, и мы не можем с ним не согла-
ситься, выделяет [5] также ряд значимых призна-
ков рецидива преступлений, а названных нами 
два конкретизирует: 

1) наличие умышленной формы вины, когда ре-
цидив не может определяться совокупностью 
преступлений совершенных по неосторожности 
или совокупностью неосторожных и умышленных 
преступлений;  

2) тяжесть совершенных преступлений – зако-
ном четко определено, что умышленные преступ-
ления небольшой тяжести не влияют на рецидив 
преступления (п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ); 

3) повторяемость преступных случаев, а именно: 
очередное преступление совершается лицом, 
имеющим судимость, т.е. совершение нового пре-
ступления лицом, уже отбывшим наказание, со 
снятой или погашенной судимостью, с точки зре-
ния уголовного закона не считается рецидивом; 

4) лицо, признаваемое субъектом рецидива пре-
ступлений, должно быть совершеннолетним, т.е., 
достигнуть восемнадцатилетнего возраста, так 
как преступления, совершенные до достижения 
указанного возраста, при рецидиве не учитыва-
ются в силу п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ. 

Основным признаком, имеющим особое значение 
для рецидива, является повторность совершения 
преступления, что признается не только в теории, 
но и на практике. Повторное преступление может 
быть как совпадающим по форме вины с 

предыдущим преступлением, так и не совпадаю-
щим по форме вины с предыдущим преступле-
нием. 

Рассматривая рецидив преступлений с точки зре-
ния отягчающего вину обстоятельства, не имеют 
значения такие обстоятельства как:  

–  тяжесть совершенного преступления;  

–  характер совершенного преступления;  

–  вид наказания, примененный к лицу и размер 
наказания.  

Характер преступлений и их тяжесть определяют 
лишь степень общественной опасности реци-
дива, а вид и размер наказания – степень обще-
ственной опасности личности и служат основа-
нием для выделения групп более или менее опас-
ных рецидивистов. 

«Совпадение форм вины имеет значение для ква-
лификации содеянного и решения вопроса о при-
знании лица особо опасным рецидивистом. Это - 
случаи, когда наступление определенных право-
вых последствий закон связывает с умышленной 
формой вины, когда между первым и последую-
щими преступлениями, совершенными данным 
субъектом, имеется определенная связь, свиде-
тельствующая о продолжении прежнего антиоб-
щественного поведения со стороны конкретного 
субъекта, несмотря на отбытое (отбываемое) 
наказание» [6]. 

Еще одним существенным признаком при опреде-
лении рецидива является судимость. Это такое 
правовое состояние лица, в котором он был при-
знан судом виновным в совершении преступле-
ния, к нему было применено наказание и иные 
меры уголовно-правового характера. В данном 
случае, необходимо учитывать, что применение 
исключительно иных мер уголовно-правового ха-
рактера при принятии решения о наличии или от-
сутствия в действиях рецидива не учитываются. 
Здесь отметим, что важно при рецидиве не про-
сто наличие обвинительного приговора, а приго-
вор, по которому лицо отбывало реальное нака-
зание. 

Одним из важнейших признаков рецидива явля-
ется умышленный характер преступлений, совер-
шенных лицом до и после осуждения. Это обу-
словлено психологической сущностью рецидива, 
предопределяющей повышенную опасность лич-
ности виновного. В психологическом плане, реци-
див представляет собой сознательное игнориро-
вание виновным состоявшегося ранее осужде-
ния. О сознательном игнорировании состоявше-
гося осуждения, о повышенной устойчивости ан-
тиобщественных взглядов и привычек виновного 
может идти речь при условии, если до и после 
осуждения были совершены умышленные пре-
ступления. 

Следующим тесно связанным с предыдущим при-
знаком уголовного рецидива является полнота 
отбытия наказания. Общественная опасность 
лица, виновного в совершении преступления, яв-
ляется необходимым условием неразрывной 
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связи наказания и судимости. Если лицо утрачи-
вает общественную опасность, оно освобожда-
ется от наказания и не признается более суди-
мым [7]. Как общеизвестно, снятая или погашен-
ная судимость не влечет никаких правовых по-
следствий для лица. 

Подводя итог, необходимо отметить, что рецидив 
преступлений имеет четко сформированные гра-
ницы в УК РФ, действующие на данный момент. 
Признаки, вытекающие из данного понятия, иг-
рают важную роль в функционировании инсти-
тута рецидива, они отграничивают рецидив от 

множественности, совокупности преступлений, в 
рамках чего, ведутся продолжительные дискус-
сии среди ученых. Важен тот факт, что рецидив 
на современном этапе развития российского об-
щества, как это ни печально, прогрессирует, и су-
ществуют цифры, явно доказывающие это. Коли-
чество рецидивов растет, что является тревож-
ным поводом к нормальному функционированию 
здорового правового общества, это ведет к появ-
лению профессиональных преступников, борьба 
с которыми является одной из наиболее сложных 
задач.  
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Аннотация. Статья является попыткой осмысления 

опыта использования элементов художественной 

культуры в преподавании истории государства и 

права студентам юридического вуза. Обосновыва-

ется актуальность проводимого исследования, обу-

словленная высокой значимостью художественной 

культуры для правового воспитания молодежи, с од-

ной стороны, и необходимостью разработки мето-

дического обеспечения использования ее элемен-

тов в образовательном процессе, – с другой. Выяв-

лены обусловленные спецификой права особенно-

сти методики «встраивания» элементов художе-

ственной культуры в занятие, сформулированы про-

блемы, требующие первоочередного внимания. 
 

Ключевые слова: воспитательный потенциал, худо-

жественная культура, история государства и права, 

правовое воспитание, методика, элементы художе-

ственной культуры. 
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современных условиях изменяется отноше-
ние к праву и к правовой культуре, которая 

начинает рассматриваться как составная часть 
общей культуры, подразумевающей формирова-
ние высших представлений, удовлетворение по-
требностей в нравственных, эстетических и миро-
воззренческих ценностях и идеалах. Приходит 
осознание того, что сложившиеся в данной куль-
туре формы, типы и образы прекрасного и безоб-
разного, по преимуществу, в области искусства, 
приобретая нормативное значение в качестве по-
ложительного или, наоборот, негативного 

образца и примера оказывают существенное вос-
питательное и регулятивное действие на все 
сферы общественной жизни, включая правовую. 
В связи с этим, право воспринимается как такой 
же неотъемлемый элемент общей культуры чело-
века, как художественное творчество или художе-
ственная культура, воздействующие на личность 
посредством художественного образа. 

Обладая значительным воспитательным потен-
циалом, художественные образы государства, 
права и правосудия помогают ориентироваться, 
оценивать с нравственной стороны те или иные 

В 
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правовые отношения, те или иные нормативно-
правовые акты, что созвучно требованиям насто-
ящего времени и задачам, стоящим перед обра-
зовательными организациями. 

Как отметил Президент РФ В.В. Путин: «Получить 
знания – это не просто, но это, все-таки, вторично 
по сравнению с воспитанием человека, с тем, 
чтобы он должным образом относился и к себе 
самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине … 
чтобы человек стал полноценным и сам получил 
удовлетворение от жизни и окружающие его люди 
получали бы удовольствие от общения с ним». 

Встраивание элементов художественной куль-
туры (далее – ЭХК – Т. Зяблова, Я. Комарова) в 
занятия по истории государства и права, наряду с 
решением воспитательных задач, способствует и 
успешному достижению образовательных и раз-
вивающих целей. 

Обращение к художественной культуре как к ре-
сурсу для совершенствования изучения юриспру-
денции нашло отражение в учебном курсе «Право 
и история художественной культуры», который 
был введен в программу обучения студентов на 
юридическом факультете Российской правовой 
академии Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, обучающихся по программе подготовки 
бакалавров. В головном вузе и в Северном фили-
але вуза (в г. Петрозаводске) было разработано                     
2 учебных пособия, содержащих богатый факти-
ческий материал для проведения занятий [2; 3]. 

Бесспорным достоинством указанных пособий 
является предоставление обучающимся широкой 
возможности ознакомиться с историей искусства, 
основными стилями и направлениями его разви-
тия, отражением в произведениях архитектуры, 
скульптуры, литературы, кино, музыки и др. раз-
личных государственно-правовых явлений. Од-
нако это не решает основную проблему, стоящую 
перед преподавателем, а именно – проблему от-
бора художественных образов для достижения 
целей отдельной лекции или семинара), а также, 
выбор форм, методов, способов их эффективного 
использования, встраивания их в содержание и 
процесс учебного занятия (или нескольких заня-
тий по теме).  

Высокая значимость художественной культуры 
для правового воспитания актуализирует необхо-
димость разработки методического обеспечения 
использования ее элементов в образовательном 
процессе и, в том числе, уяснения некоторых во-
просов теоретического характера.  

Как нам представляется, прежде всего, следует 
определить содержание базового понятия «худо-
жественная культура». Основатель теории худо-
жественной культуры М.С. Каган представлял ее 
как относительно самостоятельный слой куль-
туры, охватывающий все отрасли художествен-
ной деятельности, все процессы протекающие 
«вокруг» искусства (создание хранение восприя-
тие и т.д.), а также, обеспечивающие его успеш-
ное функционирование (воспитание художников, 
публики критиков и т.д.) [1, с. 31].  

Ясно, что понимаемая как явление, определяе-
мое чрезвычайно широко, художественная куль-
тура не может быть использована в процессе изу-
чения юриспруденции в полном объеме. Дости-
жению целей обучения – формированию целост-
ного представления о государственно-правовых 
закономерностях, институтах, явлениях и процес-
сах может способствовать лишь часть художе-
ственной культуры, точнее, ее элементы, под ко-
торыми предлагается понимать фрагменты, об-
разцы художественной деятельности (словесной, 
музыкальной изобразительной и др.) и ее резуль-
татов, обеспечивающие решение образователь-
ных, развивающих и воспитательных задач в обу-
чения юристов.  

Кроме того, следует подчеркнуть, что, используя 
понятие «художественная культура», в контексте 
настоящего исследования, мы используем лишь 
ее эстетическую составляющую этого феномена, 
его эстетический аспект. Однако наличие эстети-
ческих свойств в продуктах художественной куль-
туры как деятельности составляет одну из сторон 
теоретического обоснования возможности ис-
пользования элементов художественной дея-
тельности в образовательном процессе. Другой 
стороной этого процесса является свойство эсте-
тического восприятия действительности и спо-
собность эстетического переживания, которыми 
«генетически» наделены обучающиеся как объ-
екты педагогического воздействия. 

Для достижения общих целей правового воспита-
ния, формирования правового правосознания и 
правовой культуры чрезвычайно важно опреде-
ление частных целей и задач использования эле-
ментов художественной культуры на занятиях по 
истории государства и права. Представляется, 
что они могут быть поставлены как в отношении 
уровней усвоения знаний, так и с точки зрений 
формулируемых задач.  

С точки зрения уровней усвоения материала, ЭХК 
могут быть использованы как для формирования 
представлений и знаний по изучаемой теме, так и 
для формирования уровня умений и навыков 
(например, для поиска информации в историче-
ских источниках разного типа; навыков толерант-
ного восприятия социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных различий и т.д.) в 
рамках, заявленных в рабочей программе, соот-
ветствующей дисциплины компетенций. 

Вряд ли оспоримо утверждение о том, что про-
цесс подготовки обучающимся различных видов 
устных и письменных заданий с использованием 
ЭХК способствует достижению целей занятий 
уровня творчества.  

С точки зрения формулируемых задач, использо-
вание ЭХК может охватывать весь комплекс:  

–  задачи образовательные (изучение нового ма-
териала, повторение и углубление знаний по уже 
изученному), развивающие (развитие навыков 
анализа, аргументации, формулировки обобще-
ний и выводов;  
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–  побуждение к самостоятельному поиску путей 
решения научных проблем и т.п.), воспитатель-
ные (воспитание у обучающихся культуры право-
вого мышления и языка, уважительного отноше-
ния к историко-правовому наследию как основе 
для развития профессионального правосознания 
и т.д.). 

Как показывает практика, использование ЭКХ 
способствует созданию комфортного эмоцио-
нально-психологического климата на занятиях, 
снятию психологического барьера у студентов-
первокурсников и, соответственно, созданию 
условий «ситуации успеха».  

При использовании ЭХК, успешному достижению 
поставленных преподавателем целей и задач 
способствует фактор соединения образователь-
ного и воспитательного потенциала их содержа-
тельной составляющей, с одной стороны, и эсте-
тического компонента, – с другой, позволяющего 
обучающимся усиливать восприимчивость ко 
всему прекрасному, в том числе, и в отношениях 
друг с другом и с преподавателем; формировать 
неприятие грубости и дурного вкуса. 

Одним из наиболее сложных моментов в исполь-
зовании ЭХК, по нашему мнению, является их от-
бор, а также – определение объема и содержания 
комментариев. Признавая целесообразность и 
ценность ЭХК в образовательном процессе, сле-
дует исходить из того, что этот педагогический 
прием, все же, имеет факультативное значение, 
что обусловлено спецификой права. Привнесе-
ние в государственно-правовую проблематику 

фрагментов из областей знаний, выходящих за 
пределы юриспруденции – задача чрезвычайно 
сложная. Так или иначе, художественные образы 
не должны быть преобладающим фактором в 
процессе формирования правосознания студен-
тов. Закономерно возникает вопрос о качестве 
комментариев к используемым ЭХК. Представля-
ется, что, в ряде случаев, достаточно простой ил-
люстративной демонстрации последних с мини-
мальными пояснениями. Однако максимально 
эффективным может быть только такое сопро-
вождение демонстрируемого материала, когда 
художественный образ выступает как синтез от-
ражения в нем имеющих значение для формиру-
емого представления о праве событий и явлений 
с материальными условиями жизни и идеологией 
конкретного исторического периода, с тем, что 
называют «образом эпохи».  

Ограничиваясь лишь тезисным форматом насто-
ящей статьи, следует еще раз подчеркнуть, что 
при наличии демонстрационного материала для 
использования ЭХК и его систематизации в рам-
ках специальных учебных пособий, методическая 
сторона «встраивания» ЭХК в учебные занятия в 
целях совершенствования преподавания исто-
рико-правовых дисциплин и юриспруденции в це-
лом, остается практически не исследованной. 
Проблемными являются вопросы отбора матери-
ала, место и время использования его на заня-
тиях, прогнозирование ожидаемого результата. 
Все эти и другие вопросы требуют тщательного 
методического обеспечения и, следовательно, 
предварительного теоретико-педагогического ис-
следования.  
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Аннотация. В представленной статье предпринята 

попытка анализа института выморочного имущества 

с позиции международного частного права. В ре-

зультате проведенного исследования установлена 

сущность выморочного имущества, выявлены ос-

новные закономерности функционирования инсти-

тута выморочного имущества, а также, проанализи-

рованы точки зрения на переход выморочного иму-

щества. Установлено, что в Российской Федерации 

господствует точка зрения, согласно которой, прева-

лирует концепция наследника последней очереди. 
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раво наследования уже на протяжении, по-
жалуй, всей истории человечества всегда 

стояло во главе угла правовой системы каждого 
государства, относящего себя к передовому и со-
временному государству.  

В России право наследования устанавливается 
одним из фундаментальных институтов граждан-
ского права. Наследственные права наполняют 
правовой статус каждого гражданина Российской 
Федерации. При этом его социальный статус, или 
пол, национальность, вероисповедание не имеют 
никакого значения. Принятие имущества по 
наследству – гарантированное государством 
право каждого человека. Главное, что каждый из 
людей равен другому и ему это гарантировано на 
уровне Основного закона [8]. 

Как таковое, право наследника унаследовать ка-
кое-либо имущество умершего лица после кон-
чины наследодателя, так или иначе, может яв-
ляться, своего рода, стимулятором для последу-
ющего развития производительных, аккумулятор-
ных сил в обществе, способных генерировать но-
вые общественные гражданско-правовые отно-
шения. Понимание того факта, что имущество, ко-
торое имеется у лица, после его смерти, станет 
собственностью для его близких родственников, 
которое способно поднять их уровень благососто-
яния, априорно, считается своеобразным двига-
телем для того, чтобы подтолкнуть лицо для 

создания более крупного совокупного имущества, 
то есть, является своеобразным стимулом для 
более эффективного труда, направленного на это 
[9]. 

Расширение контактов людей, развитие культур-
ных, политических, экономических связей госу-
дарств накладывает свои отпечатки и на между-
народное частное право в контексте института 
наследования, посредством внедрения в него 
иностранного элемента. Тот самый иностранный 
элемент может проявляться различным образом: 
наследник и наследодатель могут проживать в 
разных государствах, наследственная масса мо-
жет находиться в другом государстве. Эти и иные 
ситуации порождают определенные коллизии, со-
здаваемые столкновением правовых систем раз-
личных государств и различными взглядами на 
институт наследования [2].  

Стоит также и сказать, что институт выморочного 
имущества является, как раз, тем институтом, ко-
торый не выработал единого подхода к своему 
пониманию. Между тем, выморочное имущество 
имеет цели по эффективному наследованию иму-
щества, а также предотвращению неправомер-
ного захвата его третьими лицами, поддержания 
стабильности гражданско-правового оборота. 
Для начала, необходимо определить, что следует 
понимать под выморочным имуществом в Рос-
сийской Федерации.  

П 
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В соответствии с положениями пункта 1 статьи 
1151 Гражданского кодекса РФ, удается устано-
вить, что выморочным является то имущество, 
которое перешло в собственность государства 
при следующих условиях: 

–  если не имеется наследников, как по завеща-
нию, так и по закону;  

–  у наследников отсутствует право наследовать 
имущество, или все наследники отстранены от 
принятия наследства;  

–  наследники не приняли наследство;  

–  полный отказ от наследственной массы со 
стороны наследников. 

Иными словами, при выморочном имуществе, 
формально, государство становится единствен-
ным наследником, а согласно положениям пункта 
50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 мая 2015 года «О судебной практике по де-
лам о наследовании», государственные образо-
вания являются принудительным наследником 
при выморочном имуществе [13].  

Иными словами, можно установить, что право на 
выморочное имущество публично-правовых об-
разований является, своего рода, наследствен-
ным правом в силу их реальной смежности и об-
щих, идентичных показателей. То есть, право 
наследования и право публичного образования 
на выморочное имущество синонимичны по сво-
ему смыслу и носят следующие схожие черты: 

–  имеется смерть наследодателя; 

–  подлежит наследованию все имущество умер-
шего наследодателя; 

–  имеется ответственность по долгам (случай 
обременяющего наследства); 

–  будет считаться совершившимся в момент от-
крытия наследства [7].  

Подтверждение данной теории находится и в 
формулировке закона – именно об этом гласят 
положения пункта 2 статьи 1151 ГК РФ: «Вымо-
рочное имущество должно перейти в собствен-
ность государства в порядке наследования».  

Далее следует рассмотреть коллизионный во-
прос, который является неотъемлемой частью 
вопроса выморочного имущества при наличии 
иностранного элемента.  

Так, согласно положениям статьи 1224 Граждан-
ского кодекса РФ, следует, что отношения по 
наследованию регулируются правом того госу-
дарства, где жил наследодатель до своей смерти. 
Однако иной содержательный аспект содержится 
в отношении недвижимого имущества. Здесь ис-
пользуется правовая система того государства, в 
котором находится это недвижимое имущество.  

Имущество, внесенное в реестр недвижимого 
имущества, наследуется, соответственно, по оте-
чественному праву. Следовательно, 

законодатель организовал, своего рода, систему 
расщепления в виде использования разного пра-
вового регулирования процедуры наследования 
имущества вне зависимости от того, является оно 
движимым или недвижимым [11].  

Следовательно, можно выявить, некоторого 
рода, закономерность: для того, чтобы наследник 
унаследовал движимое имущество, следует при-
менять право того государства, где располага-
ется это имущество. В том же случае, если недви-
жимое имущество должно быть унаследовано 
наследником, то, соответственно, применяется 
право того государства, в котором жил наследо-
датель до его смерти.  

Российское законодательство не содержит ника-
кой правовой нормы, которая, каким-либо обра-
зом, разрешала бы коллизионные вопросы насле-
дования выморочного имущества государством 
[10].  

В свою очередь, вопросы наследования вымороч-
ного имущества на уровне международного права 
затрагивают Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22.01.1993 г. и Конвенция 
о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам» от 
07.10.2002.  

В соответствии с положениями Минской конвен-
ции, удается установить, что имеется государ-
ственно-гражданственная привязанность имуще-
ства, которая отсылает к праву того государства, 
в котором находится имущество. Кишиневская 
конвенция, в свою очередь, указывает на этот же 
факт и содержит похожую по своему составу пра-
вовую норму.  

Однако данные правовые нормы Конвенций не 
делают отсылку к правовой системе того или 
иного государства, а лишь указывают на то, каким 
образом распределяется выморочное имущество 
между государствами [4].  

Правовые положения нормы статьи 1224 Граж-
данского кодекса РФ, которая упоминает наличие 
привязки не к последнему месту жительства 
наследодателя, как это следует в концепции Рос-
сии, исключает действие коллизионных норм 
Минской конвенции.  

Удается выявить аналогичные по своему содер-
жанию механизмы «наследования» выморочного 
имущества государством в двусторонних между-
народных договорах о правовой помощи Россий-
ской Федерации с такими государствами, как 
Иран, Вьетнам, Польша, КНДР, Чехия, и проч. 
Следует отметить, что данные государства, в 
процедурах принятия выморочного имущества 
используют ту же концепцию, что и Российская 
Федерация. Здесь следует указать на то, что, при-
меняя коллизионную привязку к гражданству 
гражданина, не в полной мере учитывается си-
стема его связей с правопорядком. Такой эле-
мент правовой нормы не решает вопросы, касаю-
щиеся коллизий наличия у наследодателя двой-
ного гражданства.  
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Проанализируем имеющиеся и известные кон-
цепции выморочного имущества, так как концеп-
ция, господствующая в российском праве, не яв-
ляется абсолютной в пределах мирового мас-
штаба. Между тем, в мире имеется, как минимум, 
две концепции, указывающие на механизм приоб-
ретения выморочного имущества.  

Первая теория базируется на том, что наслед-
ственная масса должна быть оккупирована, то 
есть, такое имущество переходит в собствен-
ность государства как само по себе бесхозяйное, 
у которого отсутствует какой-либо собственник 
[2]. 

Наследственное право не регламентирует воз-
можность суверена приобретать активы, а бази-
руется на той концепции, согласно которой суве-
рен способен стать собственником того имуще-
ства, не имеющего хозяина в связи с его смертью. 
Это – вещно-правовые отношения, а не наслед-
ственные. Указанная концепция поддерживается 
странами как романо-германской, так и англо-сак-
сонской правовой семьи (США, Великобритания, 
Нидерланды, Франция) [3].  

Стоит также сказать и то, что указанная концеп-
ция зародилась еще во времена Римского част-
ного права. Именно тогда считалось, что имуще-
ство умершего «могло перейти в собственность 
любого желающего» [5].  

Вторая концепция, соответственно, указывает на 
то, что государство, уже априори, является одним 
из наследников, или крайним наследником [12]. 
То есть, если отсутствуют наследники, государ-
ство автоматически становится своего рода 
наследником крайней очереди и получает имуще-
ство умершего наследодателя. Такая концепция 
поддерживается, соответственно, в Российской 
Федерации, Италии, Турции [3]. У государства 
имеется прямая обязанность по принятию вымо-
рочного имущества.  

Ошибочным является воззрение, согласно кото-
рому, оккупация имущества является односто-
ронним актом государства и не распространяется 
на долговые обязательства, которыми может 
быть обременено наследство [11]. Справедливо 
отмечено, что приобретение бесхозяйного иму-
щества является первоначальным приобрете-
нием [3], однако, такое избирательное отношение 
к наследственной массе со стороны публично-
правовых образований чревато нарушением прав 
имеющихся кредиторов. Поэтому, в большинстве 
государств, долги по обязательствам наследода-
теля также наполняют наследственную массу и 
относятся к выморочному имуществу [6]. Соот-
ветственно, две представленные концепции 
идентичны в своих результатах, что подчеркива-
ется, как в зарубежной, так и в отечественной док-
тринах.  

Стоит заключить, что согласно теории оккупации, 
государство принимает в качестве наследствен-
ной массы все имущество, расположенное в пре-
делах его границ, но отказывается от имущества 
наследодателя, находящееся за его границами. 

Если допустить то, что коллизионная норма до-
пускает применение материального права госу-
дарства, которое, по его мнению, является 
наследником, то оно станет считать, что его 
право должно распространяться на наследствен-
ную массу, без учета территориальной привязки. 
Кроме того, государство будет обязано считаться 
с возможными притязаниями на это имущество со 
стороны других государств, приверженцев этой 
теории.  

Коллизионные положения двух указанных кон-
цепций могут быть решены посредством трех ме-
тодов.  

Во-первых, наследственная масса забирается 
тем государством, в границах которого она нахо-
дится.  

Во-вторых, следует определить, право какого гос-
ударства должно применяться. Это влияет на вы-
бор концепции.  

В-третьих, может быть применен метод диффе-
ренциации наследственного статуса. Недвижи-
мое имущество наследуется тем государством, в 
границах которого оно расположено. Соответ-
ственно, движимое имущество должно быть при-
обретено государством согласно праву, примени-
мому к наследственным отношениям. 

Конвенция о праве, применимом к наследованию 
в силу смерти (Заключена в г. Гааге 01.08.1989) 
содержит положения о том, что имеется вариация 
выбора применимой концепции по принятию гос-
ударствами выморочного имущества. Однако, на 
сегодняшний день, данная Конвенция не всту-
пила в юридическую силу. Между тем, в ее тексте 
установлено исключение из фундаментального 
принципа универсальности наследования. Со-
гласно данному исключению, в случае, если при-
менимая правовая система того или иного госу-
дарства, применимая в данном случае, отлича-
ется от правовой системы другого государства 
где и находится имущество, то это государство 
вправе приобрести его, без привязки к применяе-
мой и используемой в данном случае концепции 
[13]. 

Полагается, что вышеуказанный принцип конвен-
ции способен породить возможность избежать 
«навязывания» материального права, основан-
ной на теории бесхозяйной вещи, или понимания 
государства как наследника последней очереди, 
и попросту доверяет судам решать данный во-
прос [12]. 

Анализ положений данной конвенции указывает 
на то, что применимое правило должно учитывать 
в большинстве своем интересы человека, а не ин-
тересы государства. Такой подход, думается, 
способен решить множество вопросов со слож-
ными судебными и административными процеду-
рами.  

Таким образом, исходя из проделанного анализа 
института выморочного имущества, удается сде-
лать следующие выводы:  
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1. Наследование и бесхозяйное имущество – яв-
ляются двумя основными концепциями в меха-
низме приобретения государством выморочного 
имущества. Две указанных концепции по итогу 
приводят к аналогичным по своему содержанию 
последствиям.  

2. Отечественный законодатель придержива-
ется в своей деятельности позиции государства-
наследника последней очереди, что указывается 
в действующем правовом регулировании указан-
ных правоотношений.  

3. Положения статьи 1224 Гражданского кодекса 
РФ используются по общему правилу для насле-
дования выморочного имущества. Специальной 
правовой нормы в этом порядке не имеется. В 
международном праве этот вопрос урегулирован 
посредством использования положений Минской 
конвенции и договоров о правовой помощи.  

4. Сложные и спорные ситуации возникают при 
поддержании разных концепций разными госу-
дарствами.  

5. На практике, споры государств о выморочном 
имуществе достаточно редки, однако, все же, тре-
буют к себе пристального внимания и правового 
регулирования на высоком уровне.  

6. Гаагская конвенция «О праве, подлежащем 
применению к наследованию недвижимого иму-
щества» содержит эффективное решение колли-
зионных вопросов наследования выморочного 
имущества. Однако Конвенция не вступила в 
свою юридическую силу, и такая теория решения 
коллизионных вопросов выморочного имущества 
находится на уровне проекта. В связи с этим, 
необходимо порекомендовать использовать ука-
занный принцип для наследования выморочного 
имущества на международно-правовом уровне в 
практике многих государств.  
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Аннотация. Значимость института недостойных 

наследников обусловлена тем, что в результате 

наследования переходит право собственности от 

наследника к наследодателю, однако, в Российской 

Федерации, как и в ряде зарубежных стран, возмож-

ные наследники поделены на очереди (в других 

странах предусмотрены иные виды наименования), 

то есть, каждый из наследников имеет свой имуще-

ственный интерес, затрагиваются законные права и 

интересы ряда лиц. Институт недостойных наслед-

ников закреплен в законодательстве, как Россий-

ской Федерации, так и во многих зарубежных стра-

нах, однако в зависимости от правовой системы и 

индивидуальных особенностей права государств, 

рассматриваемый институт не имеет единообраз-

ного подхода. В данной статье представлен краткий 

анализ норм наследственного права Российской Фе-

дерации и ряда зарубежных стран, в частности, рас-

смотрены особенности института недостойных 

наследников, проведена сравнительная характери-

стика, позволяющая выявить схожие и диамет-

рально противоположные правовые нормы, регули-

рующие наследственные правоотношения при ре-

шении вопроса об отнесении наследников к катего-

рии недостойных. Выявленные различия позволяют 

определить, насколько полно институт недостойных 

наследников законодательно закреплен в Россий-

ской Федерации. Кроме того, исследование опыта 

зарубежных стран позволяет установить пробелы в 

действующем законодательстве, некоторые право-

вые нормы могут быть использованы для усовер-

шенствования отечественного законодательства, 

также учитывая опыт зарубежных стран. 
 

Ключевые слова: недостойные наследники, наслед-

ственные правоотношения, наследование, зарубеж-

ные страны, основания признания. 

 

   

Annotation. The significance of the institution of un-

worthy heirs is primarily that as a result of inheritance, 

the ownership right passes from the heir to the testator, 

however, in the Russian Federation, as in a number of 

foreign countries, possible heirs are divided into turns 

(in other countries, other names of division are pro-

vided), that is, each of the heirs has its own property in-

terest, the legal rights and interests of a number of per-

sons are affected. The institution of unworthy heirs is 

enshrined in the legislation of both the Russian Federa-

tion and many foreign countries, however, depending 

on the legal system and individual characteristics of the 

law of states, the institution in question does not have 

a uniform approach. This article presents a brief analysis 

of the norms of inheritance law of the Russian Federa-

tion and a number of foreign countries, in particular, the 

features of the institution of unworthy heirs are consid-

ered, a comparative characteristic is carried out, which 

allows identifying similar and diametrically opposed le-

gal norms regulating hereditary legal relations when de-

ciding on the assignment of heirs to the category of un-

worthy. The revealed differences make it possible to de-

termine how fully the institution of unworthy heirs is le-

gally enshrined in the Russian Federation. In addition, 

the study of the experience of foreign countries allows 

us to identify gaps in the current legislation, some legal 

norms can be used to improve domestic legislation, in-

cluding taking into account the experience of foreign 

countries. 
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ажность наследственных правоотношений 
неоспорима, поскольку наследование нахо-

дится в прямой взаимосвязи с переходом права 
собственности от наследодателя к наследнику, и 
в данных правоотношениях может участвовать 
достаточно большое количество лиц. Следует от-
метить, что институт недостойных наследников 
имеет истоки еще со времен римского права, но, 

зародившись в то время, на протяжении последу-
ющих десятков и сотен лет он существенно видо-
изменялся, что было связано не только с разви-
тием установленного государственного строя и 
современного развития общества, но и особенно-
стями правовых систем, используемых в том или 
ином государстве [9]. Приобретение специфиче-
ских особенностей позволило данному институты 

В 
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обрести черты индивидуальности, наблюдаются 
достаточно серьезные отличия при подходе к 
данной теме в различных государствах. 

В Российской Федерации также уделяется особое 
внимание наследственному праву, в том числе, 
институту недостойных наследников, в связи с 
чем, предпринимались различные попытки систе-
матизировать существующую правовую инфор-
мацию в рамках данного вопроса. Итогом таких 
попыток стало введение в действие отдельной 
части Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее по тексту – ГК РФ) – ч. 3, посвященной 
регулированию наследственных правоотношений 
[2]. Именно выделение наследственных правоот-
ношений в отдельную часть кодекса ознамено-
вало окончание проведения реформы. Отдель-
ные основы регулирования наследственных пра-
воотношений были сохранены законодателем, 
некоторые существенные изменения затронули 
регулирование отдельных правоотношений рас-
сматриваемой сферы. 

В Российской Федерации перечень лиц, относи-
мых законом к категории недостойных наследни-
ков закреплен в ст. 1117 ГК РФ. То есть, после 
смерти наследодателя, при определении круга 
наследников, необходимо определить, не отно-
сится ли наследник к данной категории лиц, а 
также установить, не имели ли место обстоятель-
ства, препятствующие лицу в принятии наслед-
ства [7]. Следует отметить, что при установлении 
таких обстоятельств и причисления претендую-
щего на получение наследства лица к категории 
недостойных наследников, он подлежит лишению 
права на наследство в силу закона, при этом, во-
леизъявления завещателя не учитываются [14]. 
Так, ст. 1117 ГК РФ к недостойным наследникам 
относит лиц, умышленно совершивших наруше-
ние порядка наследования, что выражается в со-
вершении ими неправомерных действий. Такие 
особенности применяются не только о наследо-
вании по завещанию, но и распространяется на 
случаи наследования по закону. При этом обяза-
тельно должны быть установлены такие показа-
тели, как противоправность и наличие умысла от 
потенциального наследника [12, с. 93]. 

К недостойным наследникам по российскому за-
конодательству также относятся родители умер-
шего, если рассматривается вопрос о вступлении 
в наследство по закону, и распространяется на 
ситуации, когда они были лишены в отношении 
умершего ребенка родительских прав. Исключе-
ние составляют родители, родительские права 
которых были восстановлены на день открытия 
наследства [11]. Также, недостойными наследни-
ками являются лица, в чьи обязанности входило 
содержания наследодателя, если будет установ-
лено, что имело место злостное уклонение потен-
циальным наследником от выполнения возложен-
ных на него обязанностей [15]. Следует отметить, 
что для признания наследника недостойным 
необходимо представить подтверждение нали-
чия факта таких оснований. 

Для зарубежных стран также характерно наличие 
норм, регулирующих установление недостойных 
наследников и порядок их отстранения от 

получения наследства. Данный институт доста-
точно развит в большинстве государств, но, как 
указывалось ранее, имеет достаточно серьезные 
отличия от установленного на территории Рос-
сийской Федерации. 

Например, в Швейцарии институт недостойных 
наследников также закреплен в гражданском за-
конодательстве, при этом, основные правовые 
нормы, регулирующие наследование, содер-
жатся в книге III Швейцарского гражданского ко-
декса «О наследстве» [2]. Именно в Швейцарии, 
по аналогии с нашим, российским определением 
очередей при наследовании по закону, установ-
лены группы наследников, именующиеся паран-
теллами, в состав которых входят группы род-
ственников по крови, имеющие одного предка по 
крови и далее по нисхождению. 

Всего закон закрепляет наличие трех парантел. К 
первой относятся потомки наследодателя, то 
есть, дети, внуки и т.п. Для детей законом уста-
новлено право наследования после умершего в 
равных частях. Ко второй парантелле относятся 
родители, также получающие наследство после 
умершего ребенка в равных частях, к третьей – 
бабушки и дедушки, как по линии отца, так и по 
линии матери, между которыми наследство также 
подлежит разделению в равных частях. Как и в 
Российской Федерации, вступление в наследство 
второй и третьей парантеллы возможно лишь при 
отсутствии предыдущих парантелл. 

Существенными отличием от российских норм 
института наследования является положение пе-
режившего супруга, который законодателем 
Швейцарии не отнесен ни к одной из парантелл, 
но при этом занимает особое положение, по-
скольку также призывается к наследованию вме-
сте с наследниками, входящими в состав всех 
трех парантелл, более того, при этом он устра-
няет от наследования всех других родственников, 
то есть, налицо явный приоритет. 

В Гражданском кодексе Швейцарии (далее по тек-
сту – ГКШ) также закреплены три основания при-
знания наследников недостойными, которым за-
конодатель посвятил главу 15 «Отстранение от 
права на получения наследства». Так, к недостой-
ным наследникам по законодательству Швейца-
рии относят лиц, совершивших убийство насле-
дователя, при этом, необходимо установить 
наличие умысла; лиц, которые с применением об-
мана или угроз вынудили наследодателя либо со-
ставить, либо отозвать завещание, при этом, в за-
коне не отмечено, что принуждение должно быть 
совершено именно в пользу этого лица, то есть, 
исходя из логики, можно предположить, что лицо 
может действовать в интересах другого. Также, к 
недостойным наследникам относят и лиц, совер-
шивших противоправные действия в отношении 
завещания, например, его уничтожение, подделку 
или сокрытие [2]. Важным отличием от норм ин-
ститута наследственного права Российской Феде-
рации является содержание в ГКШ уточнения, что 
от негативных последствий совершения деяний, 
перечисленных в качестве оснований для призна-
ния наследника недостойным, освобождаются 
лица, не достигшие восемнадцатилетнего 
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возраста, а также, имеющие на момент соверше-
ния деяний психическое расстройство, то есть, не 
отдающие отчета своим действиям. Также, зако-
ном установлено правило, согласно которому, в 
случае отстранения наследника при признании 
его недостойным, право наследования переходит 
к его потомкам, что в российском законодатель-
стве не предусмотрено, а ч. 3 ст. 1146 ГК РФ, и 
вовсе, установлен запрет на наследование в по-
рядке права представления детьми наследника, 
признанного недостойным [2]. 

Достаточно объемный перечень обстоятельств, 
позволяющих признать наследника недостойным, 
установлен Гражданским кодексом Чешской Рес-
публики (далее по тексту – ГК ЧР). Это лица, ко-
торые совершили те или иные преступные дей-
ствия, как в отношении наследодателя, так и в от-
ношении его родственников, а именно, предков, 
потомков или супруга. В данном случае, особен-
ностью выступает то, что вред может быть прине-
сен не только наследодателю. Такие лица исклю-
чаются из наследственного права, а в случае, 
если имеет место наследование по закону, проис-
ходит замена наследника на потомка наследника, 
признанного недостойным [3]. Аналогично ГКШ, в 
ГК ЧР установлено такое основание признания 
наследника недостойным, как противоправные 
действия в отношении наследодателя, выражаю-
щиеся в том, чтобы добиться при помощи угроз, 
обмана или путем принуждения составления или 
отмены завещания, как полностью, так и в от-
дельных частях, равно как и создание препят-
ствий при изъявлении подобной инициативы от 
наследодателя. Также, недостойным наследни-
ком признается лицо, осуществившее сокрытие, 
подделку или уничтожение документа, содержа-
щего указания наследодателя относительно рас-
пределения наследства. Существенным отли-
чием как от наследственных правовых норм Рос-
сийской Федерации, так и Швейцарии является 
закрепление в ГК ЧР такого основания признания 
наследника недостойным, как заявление насле-
додателем требований о расторжении брака в 
том случае, если после его расторжения и после-
дующей смерти наследодателя будет установ-
лено наличие серьезных причин для расторжения 
брака. Другим основанием, свойственным рос-
сийскому законодательству, является лишения 
родительских прав родителя или родителей 
наследодателя, в связи с их неисполнением [6]. 
Но, в отличие от ГК ЧР, ГК РФ не расписывает 
данное основание, в нем отсутствует уточнение, 
что лишение родительских прав именно вслед-
ствие неисполнения родительских обязанностей, 
что предполагает применение данного основания 
и в других случаях лишения родительских прав. В 
случае выбытия недостойного наследника, его 
право наследования переходит к его потомкам, 
как и по нормам ГКШ. Нам представляется целе-
сообразным установить подобное правило и для 
института наследования в Российской Федера-
ции. 

Но, как в ГК РФ, так и в ГКШ и ГК ЧР, закреплена 
возможность восстановления права на получение 
наследства недостойным наследником, но только 
если он заслужил прощение наследодателя [3]. 

При этом определенные вопросы возникают с по-
нятием «прощение», поскольку российское зако-
нодательство предусматривает такую возмож-
ность только в отношении лиц, признанных недо-
стойными наследниками до момента составления 
завещания; в ГКШ таких разъяснений вообще не 
содержится, а в ГК ЧР содержится словосочета-
ние «прямо простил», что также ничуть не конкре-
тизирует, какие именно действия должны или мо-
гут исходить от наследодателя, а также, что 
именно все же входит в данное понятие. В Рос-
сийской Федерации нормы ГК РФ дополняются 
Пленумом ВС РФ [4], дающим разъяснения отно-
сительно вопросов, не конкретизированных в ГК 
РФ.  

Отдельно следует рассмотреть особенности ин-
ститута недостойных наследников англосаксон-
ской системы права, поскольку для нее свой-
ственно использование судебных прецедентов и 
сводов законов. 

Так, в США, в состав которого входит пятьдесят 
штатов и федеральный округ Колумбия, не содер-
жится единого правового акта, регулирующего 
наследственные правоотношения, и, в том числе, 
институт недостойных наследников. Принятие та-
ких правовых норм отнесено к полномочиям каж-
дого конкретного штата [13]. В ряде случаев, 
наследственные правоотношения включены в 
своды законов штата (например, Теннеси или 
Вирджиния), в некоторых есть совершенно специ-
фические особенности – например, в штате Луи-
зиана наследственное право сохранило особен-
ности французской системы, что вызвано дей-
ствием Французского гражданского кодекса. 

Тем не менее, со временем, все же, особо остро 
встала проблема отсутствия единообразия норм 
наследственного права в рамках штатов, и была 
предпринята попытка унификации имеющихся 
норм путем создания Закона о наследовании на 
территории всего нескольких штатов (Аляска, Ай-
дахо). 

Наследственное право США закрепило ограни-
ченный круг лиц и оснований для признания 
наследников недостойными. В законе не указана 
очередность наследования, отсутствует возмож-
ность перехода такого права. Закон преследует, в 
первую очередь, не защиту интересов и прав лич-
ности наследников и наследодателя, а интересы 
государства, в частности, финансового характера 
[8]. 

Как такового, института недостойных наследни-
ков в США нет, однако, там используется истори-
чески сложившееся понятие «испорченная 
кровь», пришедшее из американского и англий-
ского права и заключающееся в лишении права 
на наследство как лица, совершившего деяния, 
отнесенные к категории тяжких, причем, совер-
шенных умышленно, и его потомков [10]. Лишая 
такое лицо права на получение наследства, и при 
отсутствии законодательно закрепленной воз-
можности перехода такого права от него к дру-
гому лицу, имущество признавалось выморочным 
и передавалось в доход государства. Позднее 
доктрина была отменена, поскольку штаты 
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принимали разные решения относительно дан-
ного вопроса, и со временем конфискация по ука-
занным основаниям стала запрещена. 

Но и эти действия ситуацию с решением про-
блемы относительно отстранения наследников, 
совершивших тяжкие умышленные преступле-
ния, не разрешили, поскольку она разрешается 
по-разному в зависимости от штата, и единой су-
дебной практики по данному вопросу так и не сло-
жилось. Однако лишь в небольшом количестве 
штатов материалы практики свидетельствуют, 
что даже лицо, совершившее убийство, не 
должно быть лишено возможности наследования. 
Обосновывая свои позиции, суды исходили, в 
первую очередь, из того, что наследование за-
ключается в переходе права собственности на 
движимое и недвижимое имущество от наследо-
дателя к наследнику, и нормы уголовного права в 
данном случае неприменимы. Кроме этого, лише-
ние права наследования в подобной ситуации 
расценивается как дополнительное наказание, 
помимо уголовного, за совершение преступле-
ния, а такая возможность уголовным законода-
тельством не предусмотрена. 

На сегодняшний день подобные обоснования не 
принимаются судами и лица, совершившие 
умышленное убийство наследодателя, все же 
утрачивают право наследования, при этом, мо-
тивы убийства не обязательно должны иметь ко-
рыстный характер, то есть, убийство не в любом 
случае совершается именно с целью получения 
наследства в дальнейшем. В ряде штатов дей-
ствуют несколько видоизмененные нормы, уточ-
няющие возраст преступника. Так, лишены 
наследства могут быть только лица, совершив-
шие убийство, будучи уже достигшими установ-
ленного законом возраста, когда лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственности. Следо-
вательно, лица, совершившие убийство, но не 

достигшие установленного законом возраста при-
влечения к уголовной ответственности, исключе-
нию из числа наследников не подлежат [13]. 

В штате Огайо запрещено наследовать в случае 
убийства наследодателя, вне зависимости от 
того, вынесен обвинительный или оправдатель-
ный приговор, а также вне зависимости от вменя-
емости лица на момент совершения преступле-
ния. 

В штатах Иллинойс и Нью-Джерси нормы более 
лояльны по отношению к преступникам и позво-
ляют вступать в наследство лицам, совершив-
шим убийство в результате самообороны, либо 
находящимся в момент совершения преступле-
ния в невменяемом состоянии. 

Таким образом, проведенный анализ института 
недостойных наследников в Российской Федера-
ции и ряде зарубежных стран позволяет сделать 
вывод, что какие-либо единые для всех госу-
дарств основания отстранения наследника от 
наследования и признания его недостойным, от-
сутствуют. Также, некоторые положения, содер-
жащиеся в нормах, регулирующих наследствен-
ные правоотношения, недостаточно конкретизи-
рованы и требуют уточнения. И, несмотря на зна-
чимость права на наследство, связанное с пере-
ходом права собственности, можно отметить, что 
в судебной практике подобные споры встреча-
ются достаточно редко. Можно предположить, что 
это связано со сложностью подтверждения необ-
ходимых обстоятельств, которые могут свиде-
тельствовать о том, что наследник является не-
достойным. Однако, в том или ином виде, инсти-
тут недостойных наследников имеет место быть 
не только в Российской Федерации, но и в ряде 
зарубежных стран, отличаясь при этом рядом ин-
дивидуальных особенностей. 
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Аннотация. Цифровая реальность прочно внедри-

лась в жизнь общества, кроме того, она стала и сред-

ством для совершения преступлений. Различные 

цифровые устройства содержат в себе важную ин-

формацию об обстоятельствах совершенного пре-

ступления. Статья посвящена анализу действующего 

уголовно-процессуального законодательства в ча-

сти электронных носителей информации. Сформу-

лирован вывод о необходимости выделения элек-

тронных доказательств в качестве отдельного вида 

доказательств. 
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Annotation. Digital reality has firmly implemented the 

life of society, in addition, it has become a means of 

committing crimes. Various digital devices contain im-

portant information about the circumstances of the 

crime. The article is devoted to the analysis of the cur-

rent criminal procedure legislation in terms of research 

with electronic media of information and the justifica-

tion of the allocation of electronic evidence as a sepa-

rate type of evidence. 
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юди в современном информационном обще-
стве, сами не замечая того, постоянно остав-

ляют цифровые следы, не только пользуясь раз-
личными электронными устройствами, совершая 
покупки с использованием пластиковых карт, но и 
просто попадая на записи камер видеонаблюде-
ния [1]. Высказывания о том, что цифровизация и 
информатизация затронули все направления су-
допроизводства: уголовное, гражданское и арбит-
ражное, стали уже не просто модными фразами и 
громкими высказываниями, а превратились в ре-
альность повседневной жизни, в связи с чем, по-
явилась возможность представления сведений, 
имеющих значение для дела в новой форме. Это 
могут быть аудио- и видеозаписи, сообщения в 
Whatsapp, Viber, Telegramm, скриншоты и другая 
информация [2]. 

Современная юридическая наука не остается в 
стороне от всеобщей информатизации. Здесь 
также весьма активно обсуждаются вопросы, свя-
занные с проблемами правового регулирования 

отношений, связанных с цифровой реальностью 
и наличием множественной электронной инфор-
мации, содержащейся на различных электронных 
носителях. Ученые, представляющие все отрасли 
права, проводят множественные исследования, в 
которых активно рассматривают различные ас-
пекты, касающиеся цифровизации современного 
общества, и предлагают различные варианты 
правового регулирования отношений, связанных 
с применением цифровых объектов и технологий. 

Одним из основных дискуссионных вопросов раз-
личных научных исследований является необхо-
димость законодательного закрепления нового 
вида доказательств – «электронных доказа-
тельств». 

Отметим, что в действующем УПК РФ ни в одной 
из норм не используется понятие «электронные 
доказательства». Несмотря на большое количе-
ство электронных устройств в современном мире, 
и использование этих устройств, в том числе, для 

Л 
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совершения преступлений, законодатель не вы-
деляет их в качестве самостоятельного источ-
ника доказательств, а относит их к вещественным 
доказательствам. Так, в ст. 81 УПК РФ, посвящен-
ной описанию вещественных доказательств, 
лишь вскользь упоминается об электронных но-
сителях информации, которые должны быть воз-
вращены владельцу в случае, если они не имеют 
отношения к делу. В ст. 81.1 УПК РФ содержится 
аналогичное упоминание об электронных носите-
лях информации, изымаемых в связи с расследо-
ванием преступлений в сфере экономической де-
ятельности. В п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК РФ также упоми-
нается «электронный носитель информации» и то 
лишь для определения условий его хранения в 
уголовном деле. Некоторые вопросы, связанные 
с особенностями изъятия электронных носителей 
информации, регламентированы ст. 164.1 УПК 
РФ. 

Вопрос о выделении такого вида доказательств, 
как «электронные доказательства», как уже было 
указано, не остался без внимания ученых, и в 
научной доктрине уголовно-процессуального 
права существует множество подходов к его тол-
кованию, отраженных как в научных статьях, так и 
в работах на уровне монографий и диссертаций. 
Причем, точки зрения на необходимость выделе-
ния такого нового вида доказательств, как элек-
тронные разделились. 

Часть ученых не видят необходимости в выделе-
нии нового вида доказательств. Так, в своем дис-
сертационном исследовании, Р.И. Оконенко при-

ходит к выводу о том, что в настоящее время 

преждевременно говорить о понятии «электрон-

ное доказательство», а появление в УПК РФ тер-

мина «электронный носитель информации» сле-
дует рассматривать как промежуточный шаг на 

пути к возможному появлению в российском про-

цессуальном праве термина «электронные дока-

зательства» [3].  

Однако данное исследование было проведено в 

2016 году и, на наш взгляд, этот «промежуточный 
шаг» на настоящий момент уже пройден. 

По мнению П.С. Пастухова, в УПК РФ также не 

следует включать новый вид доказательств – 

«электронное доказательство»; необходимо про-

сто уточнить понятие «доказательство», указав, 

что сведения могут быть представлены в виде 

электронной информации, которая «вполне спо-
собна восприниматься в одном из традиционных 
доказательств – вещественном доказательстве 

или документе» [4]. 

Другие ученые, чьей точки зрения придержива-

емся и мы, полагают, что необходимость включе-

ния в УПК РФ нового вида доказательств – «элек-
тронные доказательства» уже назрела. Так,                        
И.И. Карташов, с учетом развития информаци-

онно-телекоммуникационных технологий и осо-

бенностей их функционирования, предлагает 
введение в УПК РФ нового вида доказательств, 

основанных на электронной (цифровой) инфор-
мации [5]. 

П.Г. Марфицин, говоря о необходимости выделе-
ния в уголовно-процессуальном законодатель-
стве понятия «электронное доказательство», от-
мечает, что это понятие должно находиться в гар-
монии с другими, используемыми в той или иной 
отрасли права понятиями и не выглядеть «белой 
вороной» среди них [6]. 

Не возражая, в принципе, против такого подхода 
к трактовке электронного доказательства в уго-
ловном процессе, проанализируем иные направ-
ления Российского судопроизводства. Так, в                                       
ст. 26.2 КоАП РФ, в которой приводиться пере-
чень доказательств административного произ-
водства, вообще нет никакого упоминания об 
электронных носителях информации. 

АПК РФ также не выделяет электронные носи-
тели информации в перечне доказательств ар-
битражного производства, приводя в ч. 2 ст. 89 
АПК РФ в качестве доказательств некие иные, 
наряду с документами и материалами, носители 
информации. 

В гражданском законодательстве РФ электрон-
ная информация обозначена как «электронный 
документ». Так, в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК 
РФ, электронным документом, передаваемым по 
каналам связи, является информация, подготов-
ленная, отправленная, полученная или сохранен-
ная электронными, магнитными, оптическими или 
аналогичными средствами, включая обмен ин-
формацией в электронной форме.  

Как нам представляется, такая подробная техни-
ческая спецификация анализируемых терминов в 
уголовно-процессуальном праве излишня, и для 
нужд уголовно-процессуального права вполне до-
статочно будет использование следующих основ-
ных понятий: «электронное доказательство», 
«электронный носитель информации», «элек-
тронный документ». 

Говоря об электронных доказательствах, следует 
отметить, что в некоторых случаях, можно отне-
сти электронные носители информации к веще-
ственным доказательствам. Так, например, когда 
объектом хищения является планшет, айфон, 
смартфон или какой-либо другой электронный но-
ситель, сама электронная составляющая указан-
ных объектов значения, как таковая, не имеет. В 
данном случае, эти предметы просто являются 
вещественными доказательствами. В других слу-
чаях, если объектом совершения преступления 
хотя и является электронный носитель, но реша-
ющее значение имеет не он, а та информация, ко-
торая содержится на электронном носителе и, 
возможно, электронное обеспечение этой инфор-
мации, то в этих случаях, такие объекты нельзя 
отнести к традиционным видам вещественных 
доказательств, а следует считать их именно элек-
тронными доказательствами.  

Рассматривая вопрос о выделении электронных 
доказательств в качестве самостоятельного ис-
точника доказательств, уместно рассмотреть во-
прос и о способах обнаружения и изъятия таких 
доказательств в рамках расследования уголов-
ного дела. В УПК РФ предусмотрено несколько 
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основных видов следственных действий, в рам-
ках которых возможно изъятие и исследование 
электронных носителей информации. Это – 
осмотр, выемка, обыск и производство экспер-
тизы.  

На наш взгляд, в случае с электронными носите-
лями информации, основным из обозначенных 
следственных действий является их осмотр, эле-
менты которого присущи также выемке, обыску и 
производству экспертизы. Учитывая, что проце-
дура производства следственных действий, свя-
занных с исследованием электронных носителей 
информации представляет собой отдельный 
предмет исследования, остановимся лишь на не-
которых особенностях осмотра исследуемых объ-
ектов.  

При производстве осмотра электронных носите-
лей информации особо важна роль соответству-
ющего специалиста, необходимость участия ко-
торого в этом случае, на наш взгляд, является 
обязательной, так как содержащаяся на носите-
лях информация может быть скрыта или удалена 
автоматически при попытке её изъятия, либо. ди-
станционно. 

Кроме того, специфика хранения электронной ин-
формации предполагает возможность ее удален-
ного хранения, например в «Облаке». В случае 
использования обвиняемым (подозреваемым) та-
кого способа хранения, изъятие электронного но-
сителя даст только информацию об обращении 
лица к тем или иным ресурсам, но не к самой ин-
формации. В этой связи, заслуживает внимания 
предложение А.Н. Иванова о проведении 
«обыска посредством удаленного доступа» [7], 
что также возможно обеспечить только путем при-
влечения соответствующего специалиста.  

Таким образом, с учетом изложенного, предла-
гаем в перечень доказательств, предусмотрен-
ных ст. 74 УПК РФ, в качестве самостоятельного 
источника доказательств, включить электронные 
доказательства.  

В статью 177 УПК РФ включить пункт 7 следую-
щего содержания: «Осмотр электронных носите-
лей информации и (или) информационной среды 
производится с участием специалиста». 

 
Литература: 

1. Дёмин А.А. Электронное доказательство в 
гражданском и арбитражном процессах / А.А. Дё-
мин, А.С. Ванчиков // Вопросы российской юсти-
ции. 2020. № 9. С. 1192.  

2. Приспособиться к новой реальности. URL : 
https://fparf.ru/news/fpa/prisposobitsya-k-novoy-
realnosti (дата обращения 20.05.2022). 

3. Оконенко Р.И. «Электронные доказатель-
ства» и проблемы обеспечения прав граждан на 
защиту тайны личной жизни в уголовном про-
цессе: сравнительный анализ законодательства 
Соединенных Штатов Америки и Российской Фе-
дерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 

4. Пастухов П.С. О развитии уголовно-процес-
суального доказывания с использованием элек-
тронных доказательств / П.С. Пастухов // СПС 
«КонсультантПлюс». 

5. Карташов И.И. «Цифровые доказательства» 
в уголовном процессе / И.И. Карташов // Цен-
тральный научный вестник. URL : https://go.
mail.ru/ (дата обращения 18.07.2022). 

6. Марфицин П.Г. Некоторые подходы к форму-
лированию понятия «электронное доказатель-
ство» в уголовном судопроизводстве / П.Г. Мар-
фицин // Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2017. № 3(39). 

7. Иванов А.Н. Удаленное исследование компь-
ютерной информации: уголовно-процессуальные 
и криминалистические проблемы / А.Н. Иванов // 
Известия Саратовского университета.. Сер. Эко-
номика. Управление. Право. 2009. Т. 9. Вып. 2. 
С. 76. 

 Literature: 

1. Dyomin A.A. Electronic proof in civil and arbitra-
tion processes / A.A. Dyomin, A.S. Vanchikov // Vo-
prosy rossiiskoi justiceii. 2020. № 9. P. 1190–1197. 

 
2. Adapt to the new reality. URL : https://fparf.ru/ 
news/fpa/prisposobitsya-k-novoy-realnosti (date of 
application 20.05.2022). 

3. Okonenko R.I. «Electronic evidence» and the 
problems of ensuring the rights of citizens to protect 
the privacy of private life in criminal proceedings: a 
comparative analysis of the legislation of the United 
States of America and the Russian Federation : 
dis. ... cand. yurid. sciences. M., 2016. 

4. Pastukhov P.S. On the development of criminal 
procedural evidence with the use of electronic evi-
dence / P.S. Pastukhov // SPS «ConsultantPlus». 

 
5. Kartashov I.I. «Digital evidence» in the criminal 
process / I.I. Kartashov // Central Scientific Bulletin. 
URL : https://go.mail.ru/ (date of application
07/18/2022). 

6. Marfitsin P.G. Some approaches to the formula-
tion of the concept of «electronic evidence» in crimi-
nal proceedings / P.G. Marfitsin // Vestnik Nizhego-
rodskoe akademiya MVD Rossii. 2017. № 3(39). 

 
7. Ivanov A.N. Remote study of computer infor-
mation: criminal procedure and forensic problems /
A.N. Ivanov // Izvestia of the University of Saratov. 
2009. Vol. 9. Ser. Economy. Control. Right. Iss. 2.
P. 76. 

  



153 

 

УДК 343.140.02 
DOI 10.23672/y5213-2277-4650-n 
 
Косолапов Алексей Дмитриевич 
кандидат педагогических наук,  
доцент, 
начальник кафедры управления  
персоналом и воспитательной работы, 
Санкт-Петербургский университет  
МВД России 
a.kosolapov@mail.ru 
 
 
Чимаров Сергей Юрьевич 
доктор исторических наук,  
профессор, 
профессор кафедры управления  
персоналом и воспитательной работы,  
Санкт-Петербургский университет  
МВД России 
serg120756@gmail.com  
 
Бородавко Леонид Трофимович 
доктор педагогических наук,  
доцент, 
профессор кафедры  
физической подготовки 
и прикладных единоборств,  
Санкт-Петербургский университет  
МВД России 
borodavkoleonid27@yandex.ru 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ОБ УКРАИНСКИХ 
ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
И ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ  
 

   
 
 
Alexey D. Kosolapov 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor, 
Head of the Department  
of Personnel Management  
and Educational Work, 
St. Petersburg University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia  
a.kosolapov@mail.ru 
 
Sergey Yu. Chimarov 
Doctor of Historical Sciences,  
Professor, 
Professor of the Department of Personnel  
Management and Educational Work, 
St. Petersburg University  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
serg120756@gmail.com 
 
Leonid T. Borodavko  
Doctor of Pedagogy,  
Associate Professor, 
Professor of the Department  
of Physical Training 
and Applied Martial Arts, 
St. Petersburg University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia  
borodavkoleonid27@yandex.ru 
 

LAW ENFORCEMENT ASPECT  

OF INFORMATION LEGALIZATION  
ON THE INTERNET ABOUT UKRAINIAN 
CRIMINAL ORGANIZATIONS  
AND WAR CRIMINALS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Динамика проникновения достижений 

современного информационного общества во все 

сферы общественной жизни способствует активиза-

ции гражданского общества по направлению своего 

участия во многих областях общественного бытия, 

включая и область правоохранительной деятельно-

сти. Объективный ход истории по вовлечению Рос-

сийской Федерации в решение комплекса вопросов, 

связанных с обеспечением безопасности нашего 

государства по периметру общих с Украиной границ, 

а также – с освобождением территорий ДНР и ЛНР, 

выдвинул в число приоритетных и вопросы противо-

действия преступным помыслам и действиям укра-

инской стороны. В этой связи, авторы апеллируют к 

теме публичного распространения в сетевом про-

странстве информации об украинских преступных 

организациях и военных преступниках и, после соот-

ветствующей компетентной проверки, необходимо-

сти оперативного правового реагирования на объек-

тивно представленный материал, распространен-

ный в телеграмм-канал и сайтах, созданных нерав-

нодушными к судьбе своей страны гражданами. 
 

   

Annotation. The dynamics of the penetration of the 

achievements of the modern information society into 

all spheres of public life contributes to the activation of 

civil society in the direction of its participation in many 

areas of social life, including the field of law enforce-

ment. The objective course of history to involve the Rus-

sian Federation in resolving a set of issues related to en-

suring the security of our state along the perimeter of 

the common borders with Ukraine, as well as the liber-

ation of the territories of the DPR and LPR, put forward 

the issues of counteracting the criminal thoughts and 

actions of the Ukrainian side as a priority. In this regard, 

the authors appeal to the topic of public dissemination 

in the network space of information about Ukrainian 

criminal organizations and war criminals and, after ap-

propriate competent verification, the need for a prompt 

legal response to objectively presented material distrib-

uted in the telegram channel and websites created by 

those who are not indifferent to the fate of their coun-

try by citizens. 
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ффективность функционирования меха-
низма правоохранения в обществе в значи-

тельной степени предопределяется фактором 
взаимодействия компетентных правоохранитель-
ных структур с гражданами и элементами граж-
данского общества. Как следует из обоснован-
ного суждения Г.Г. Фастович [4, с. 13], базовым 
основанием критерия эффективности деятельно-
сти правоохранительных органов выступает 
наличие интереса граждан по информированию 
указанных государственных институций в целях 
поддержания в обществе должного уровня право-
порядка и реализации принципа законности по от-
ношению к юридическим и физическим лицам, 
противоправная деятельность которых стала до-
стоянием представителей гражданского обще-
ства. По нашему представлению, сопряжение со-
временной ситуации проведения Россией Специ-
альной военной операции на территории Укра-
ины, а также ДНР и ЛНР с целесообразностью бо-
лее тесного сплочения российского общества, 
обуславливает перевод взаимодействия отдель-
ных граждан и гражданского общества в целом на 
новый, более высокий уровень консолидации и 
бдительности.  

Отмеченное выше в полной мере касается также 
отношения граждан и формируемых ими отдель-
ных структур гражданского общества примени-
тельно к области взаимодействия с органами 
внутренних дел, в части использования указан-
ными органами правоохранения мониторингового 
потенциала отдельных проектов, реализуемых в 
недрах гражданского общества. Данный вывод 
корреспондирует одному из принципов правопри-
менения в деятельности полиции, сформулиро-
ванному известным реформатором полицейского 
дела Р. Пилем: «В отношениях с населением все-
гда придерживаться исторической традиции «по-
лиция – это общество, а общество – это поли-
ция». Полиция включает в себя полномочных и 
полноправных представителей населения, полу-
чающих жалование за полное посвящение своего 
внимания обязанностям каждого гражданина по 
защите интересов общественного благосостоя-
ния и направленных на выживание общества» [6, 
с. 34]. С учетом отмеченного, мы считаем акту-
альным наше обращение к некоторому опыту ле-
гализации информации (в формате создания от-
дельных сайтов в сети Интернет и реализации 
ряда сетевых проектов) в отношении украинских 
преступных организаций и военных преступников. 
В первую очередь, мы акцентируем внимание на 
информационных ресурсах, контент которых 
представляет очевидный интерес для органов 
правоохранения, а именно:  

1. Сайт «Немезида» [3], позиционирующий себя 
как обличитель современных представителей 
нацизма и нацистских формирований.  

2. Российское общественное движение «Анти-
майдан» [1], миссия которого заключается в про-
тиводействии американизму, защите отечествен-
ного конституционного порядка и противодей-
ствия «цветным» революциям. 

3. Информационно-аналитическая компания 
«Интернет-Розыск» [2], специализирующаяся на 
рынке Telegram-ботов в интересах поиска персо-
нальных данных о людях и обеспечивающая от-
крытый доступ для правоохранителей.  

4. Хакерская группировка RaHDit («Злые русские 
хакеры») [5], к примеру, опубликовавшая данные:  

а) украинских резидентур («под крышей» по-
сольских учреждений); 

б) кураторов разведслужб в ряде зарубежных 
стран, а также информацию о пристрастии от-
дельных представителей спецслужб Украины к 
азартным играм, подверженности наркотикам, их 
преступном прошлом, участию в свингерских ак-
циях и ЛГБТ-страстях.  

Кроме того, следует обратить внимание на укра-
инскую женскую хакерскую группу «Берегини», 
взаимодействующую с учредителями сайта 
«Немезида» и легализующую информацию о со-
трудниках украинских специальных служб и слу-
жащих кибервойск, а также:  

–  о замыслах украинского командования опера-
тивных групп войск;  

–  о вопросах формирования гендерной мен-
тальности у личного состава украинских воору-
женных сил;  

–  о тайных поставках оружия на украинскую тер-
риторию;  

–  о документах боевого управления войсками и 
проведении информационных операций против 
Российской Федерации и др. [7]. 

Наиболее подробно вопрос относительно украин-
ских преступных организаций и военных преступ-
ников освещен на сайте «Немезида», публикую-
щем аналитического рода информацию, пред-
ставленную группой RaHDit. На данном сайте раз-
мещены следующие сведения:  

1) справочные данные о преступных организа-
циях националистического толка (партиях, движе-
ниях, общественных объединениях), подкон-
трольных власти и курируемых спецслужбами 
Украины и других зарубежных стран, и др.;  

2) материалы расследований;  

3) сведения о нацистских подразделениях;  

Э 
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4) персональные данные о военных преступни-
ках, иностранных пособниках и сетевых террори-
стах.  

Обращая внимание на достоверность опублико-
ванной информации и параллельный доступ к ней 
специалистов правоохранительных ведомств, 
следует заметить, что указанные сведения полу-
чаются:  

–  во-первых, в силу изъянов в защите Главного 
управления разведки Украины;  

–  во-вторых, с использованием метода анализа 
массива данных большого объема (англ. «Big 
Data»-«большие данные») по специфическим мо-
делям поведения пользователей.  

Несмотря на то, что сведения сайта «Немезиды» 
и других информационных ресурсов требуют 
официальной проверки, размещенная на них пуб-
личная информация, несомненно, может служить 
существенным подспорьем для более предмет-
ного анализа по линии правоохранительной дея-
тельности. 

Подводя итог отмеченному в настоящей статье, 
мы приходим к следующим выводам: 

–  во-первых, стремление ряда формирований 
гражданского общества к публичной презентации 
общественно-значимой информации о противо-
правной политике и преступной позиции множе-
ства украинских учреждений и организаций, со-
стоящих в них должностных лиц, свидетельствует 
о проявлении позитивной тенденции российских 
граждан, в части демонстрации своего участия в 
многогранной деятельности по искоренению в со-
циуме преступных посягательств не только в от-
ношении законопослушных граждан, но и упроче-
ния государственного суверенитета Российской 
Федерации, а также, нейтрализации любого рода 
посягательств на конституционный порядок в 
нашей стране;  

–  во-вторых, любая публично распространен-
ная информация, представляющая прямой инте-
рес для правоохранительных служб, несомненно, 
подлежит соответствующей проверке на предмет 
ее достоверности, и в случае ее подтверждения, 
требует оперативных мер должного правового ре-
агирования. 
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нститут административной преюдиции, хо-
рошо знакомый отечественной юридиче-

ской науке еще с советских времен, и даже в бо-
лее ранние периоды, в новом тысячелетии обрел 
новую жизнь в уголовном праве после знакового 
послания Президента РФ Федеральному собра-
нию 12 ноября 2009 года [8; 4].  

Поступательно, начиная с 2011 года, нормы с ад-
министративной преюдицией стали внедряться в 
уголовный закон, в настоящее время их число со-
ставляет 18, и ожидается дополнительный рост 
количества составов [3]. 

Как отмечает Конституционный суд РФ, «возмож-
ность такого – дуалистического – подхода к ис-
пользованию административной и уголовной от-
ветственности для борьбы с теми или иными пра-
вонарушениями обусловлена тем, что, будучи 
разновидностями юридической ответственности 
за совершение деяний, представляющих обще-
ственную опасность, они имеют схожие задачи, 
базируются на рядоположенных принципах, пре-
следуют общую цель защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечения законности и 
правопорядка и, по сути, во многом дополняют 
друг друга.  

Тем не менее, несмотря на очевидный факт, что 
административная преюдиция стала частью уго-
ловного закона, в ученом мире не утихают споры 
о ее сущности, допустимости существования ин-
ститута административной преюдиции в уголов-
ном праве, эффективности таких норм уголовного 
закона и соблюдении законодателем принципов 
уголовного закона при конструировании таких 
норм. Большая дискуссия существует и относи-
тельно признания общественной опасности дея-
ний с административной преюдицией [1; 2; 8]. Ар-
гументируя свою позицию, ученые настаивают на 
позиции, что общественная опасность – исключи-
тельный признак преступлений, при введении ад-
министративной преюдиции в состав он «размы-
вается» и ставится в зависимость от администра-
тивного проступка, что недопустимо.  

Несомненно, следует поддержать мнение класси-
ков, что бессистемное расширение преюдицион-
ных составов способно нанести вред охраняемым 
уголовным законам отношениям. Это наглядно 
демонстрирует постановление Конституционного 
Суда РФ от 08.04.2021 № 11-П «По делу о про-
верке конституционности статьи 116.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки Л.Ф. Саковой» [5]. Так, гр. Л.Ф. Сакова 

И 
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в своем обращении о признании неконститу-цион-
ным положений ст. 116.1 УК РФ мотивировала, 
что «упомянутая норма противоречит статьям 19, 
21 и 52 Конституции Российской Федерации, по-
скольку не обеспечивает эффективной защиты от 
домашнего насилия и не позволяет привлечь к 
уголовной ответственности за побои (при отсут-
ствии признаков, указанных в статье 116 данного 
Кодекса) лицо, имеющее неснятую и непогашен-
ную судимость по оспариваемой статье» [5]. 

Уголовный закон должен быть скорректирован в 
части привлечения к ответственности не только 
лиц, подвергнутых административному наказа-
нию за побои, но и лиц, осужденных за нанесение 
побоев и совершение насильственных действий, 
причиняющих физическую боль, и имеющим не 
снятую и непогашенную судимость. 

В то же время, следует акцентировать внимание 
на том, что уголовный закон, как и любая другая 
отрасль права, находится в прямой корреляции с 
существующим в обществе запросом на правовое 
регулирование. И изменения в уголовном законе 
напрямую отражают изменения, происходящие в 
обществе.  

Полагаем, что административная преюдиция 
неразрывно связана с достаточно мало исследо-
ванным в отечественной уголовно-правовой док-
трине понятием «общественная опасность или 
вредность личности», которое больше является 
предметом криминологической науки. Это 
наглядно демонстрируют и данные официальной 
судебной статистики. В совокупности с взятым за-
конодателем курсом на смягчение уголовной от-
ветственности и уменьшение числа лиц, подверг-
нутых уголовному наказанию, административная 
преюдиция, базируясь на принципах межотрасле-
вого взаимодействия, обеспечивает также значи-
тельную экономию процессуальных ресурсов. 
Принятые нормы уголовного закона существен-
ным образом расширили содержательную со-
ставляющую ст. 90 УПК РФ. В качестве достовер-
ного юридического факта в рамках уголовного су-
допроизводства должно быть признаны не только 
«обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу приговором, за исключением при-
говора, постановленного судом в соответствии со 
статьей 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным 
вступившим в законную силу решением суда, при-
нятым в рамках гражданского, арбитражного или 
административного судопроизводства; но и по-
становления и решения, вынесенные по 

преюдиционным административно-правовым со-
ставам органом дознания.  

Стоит отметить, что, как советские законодатели, 
так и современные законотворцы не выработали 
единого подхода к созданию норм с администра-
тивной преюдицией.  

Указанное обстоятельство предопределяет слож-
ности в правоприменительной практике. При рас-
следовании преступлений с административной 
преюдицией для дознавателя или следователя 
возникает необходимость обязательного уста-
новления:  

1) наличия всех признаков конкретного админи-
стративного правонарушения;  

2) совершения указанных деяний специальным 
субъектом повторно.  

Указанные обстоятельства, в совокупности, обес-
печивают преобразование деяния из администра-
тивного правонарушения в категорию преступле-
ния. И если с порядком установления признаков 
административного правонарушения трудностей, 
как правило, не возникает, то установление факта 
повторности совершения деяния специальным 
субъектом может быть отсрочено во времени. 
Должностному лицу, осуществляющему дозна-
ние, необходимо обратиться к информационным 
базам МВД России, запросить копии администра-
тивного материала и постановления по нему, про-
верить исполнение административного наказа-
ния и правильно рассчитать срок привлечения 
лица к административной ответственности в каж-
дом конкретном случае. И только после проведе-
ния всех указанных действий должностное лицо 
может принимать решение по собранному мате-
риалу: либо о передаче по подследственности, 
либо о самостоятельном возбуждении уголовного 
дела. 

Резюмируя вышеизложенное, следует заклю-
чить, что административная преюдиция в уголов-
ном праве – уже неоспоримый факт, и законность 
ее существования подтверждается решениями 
Конституционного Суда РФ. Однако, как и любой 
сложный юридический инструмент, администра-
тивная преюдиция нуждается «в тонкой 
настройке» для обеспечения ее эффективного и 
адекватного применения. И это задача должна 
должным образом быть проработана как на док-
тринальном, так и на законотворческом уровне. 
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современных условиях политического, эко-
номического и энергетического кризисов, а 

также, в условиях изменения климата и необхо-
димости декарбонизации, роль атомной энерге-
тики в мире возрастает. Те государства, которые 
еще недавно отказывались от энергии атома, 
снова начинают рассматривать возможности ее 
использования, а остальные – увеличения. Рос-
сия по-прежнему сохраняет статус лидера на 
международном атомном рынке, однако, не стоит 
сбрасывать со счетов и влияние международных 
санкций на географию, развитие и формат меж-
дународного сотрудничества в рассматриваемой 
области. Отсюда особую актуальность приобре-
тают современное состояние и перспективы раз-
вития сотрудничества в области использования 
атомной энергии в рамках региональных интегра-
ционных объединений с участием России, как 
СНГ, ЕАЭС, БРИКС. 

Вопросы сотрудничества в области использова-
ния атомной энергии в мирных целях стали пред-
метом соглашений, которые были заключены 

между рядом государств бывшего СССР после 
его прекращения. Сохранению связей между 
ними способствовало создание Содружества Не-
зависимых Государств (СНГ). Меньше чем через 
год после создания этого интеграционного объ-
единения было принято Соглашение об основных 
принципах сотрудничества в области мирного ис-
пользования атомной энергии, заключенного в 
Минске (26.06.1992), заложившее основы: 

–  межгосударственного взаимодействия госу-
дарств в рамках СНГ в области осуществления 
совместной промышленной деятельности; 

–  совместного владения или эксплуатации 
ядерных установок, оборудования, объектов про-
мышленной собственности и промышленных 
предприятий;  

–  осуществления совместных мероприятий по 
предотвращению ядерной аварии и ликвидации 
ее последствий;  

В 
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–  предоставления и обмена информацией, ава-
рийному планированию, защите окружающей 
среды и подготовке персонала; 

–  координации и проведения совместных 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ;  

–  разработки урановых месторождений и др. 

Это соглашение, в свою очередь, послужило ос-
новой для утверждения Концепции ядерной и ра-
диационной безопасности государств – участни-
ков СНГ в области использования атомной энер-
гии в мирных целях (21.11.2014 г.). 

Функции обеспечения и расширения направлений 
сотрудничества государств – участников СНГ в 
области использования атомной энергии в мир-
ных целях возложены на, учрежденную в 1997 
году, Комиссию государств – участников СНГ по 
использованию атомной энергии в мирных целях, 
получившую в 2003 году статус органа отрасле-
вого сотрудничества СНГ. 

В рамках осуществления многостороннего со-
трудничества основанного на Рамочной про-
грамме сотрудничества государств – участников 
СНГ в области использования атомной энергии 
на период до 2020 г. «Сотрудничество Атом – 
СНГ» (19.05.2011 г.) и Соглашении о координации 
межгосударственных отношений государств – 
участников СНГ в области использования атом-
ной энергии в мирных целях (31.05.2013 г.) были 
разработаны и приняты:  

–  Соглашение о сближении подходов по норма-
тивно-правовому и нормативно-техническому ре-
гулированию, оценке соответствия, стандартиза-
ции, аккредитации и метрологическому обеспече-
нию в области использования атомной энергии в 
мирных целях, направленное на нивелирование 
различий в нормативных документах (26.05.2017 г.);  

–  национальный стандарт Российской Федера-
ции «Система оценки соответствия в области ис-
пользования атомной энергии. Оценка соответ-
ствия в форме контроля. Унифицированные ме-
тодики. Визуальный и измерительный контроль» 
(27.02.2018 г.);  

–  Соглашение о трансграничных перевозках ра-
диоактивных материалов в государствах – участ-
никах СНГ (06.11.2020 г.); 

–  Соглашение о взаимодействии государств – 
участников СНГ по обеспечению готовности на 
случай ядерной аварии или возникновения ради-
ационной аварийной ситуации и взаимопомощи 
при ликвидации их последствий(02.11.2018 г.);  

–  Соглашение о совместном использовании экс-
периментального комплекса на базе казахстанского 
материаловедческого токамака (26.05.2017 г.) и др. 

В текущий период документом, определяющим 
важнейшие направления сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в области использова-
ния атомной энергии в мирных целях, является 
Рамочная программа сотрудничества до 2030 

года, которая также включает основные меропри-
ятия, обеспечивающие стабильное развитие 
функционирования отрасли на основе координа-
ции усилий государств – участников СНГ. Разви-
тие и гармонизация нормативно-правовой базы, 
обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности объектов использования атомной энергии, 
реализация комплексных программ и проектов, 
инновационное развитие и внедрение цифровых 
технологий, развитие кадрового потенциала, со-
вершенствование информационного простран-
ства – приоритетные направления для взаимо-
действия на текущее 10-летие. 

Ключевые направления сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в сфере атомной энер-
гетики, как сохранившие свою актуальность, так и 
новые, обсуждались на состоявшемся в январе 
2022 года в г. Санкт-Петербурге заседании Ко-
миссии государств – участников СНГ по использо-
ванию атомной энергии в мирных целях. В част-
ности, был рассмотрен ход реализации принятых 
ранее межправительственных документов. А 
именно: 

–  Межгосударственной целевой программы 
«Рекультивация территорий государств, подверг-
шихся воздействию уранодобывающих произ-
водств»; Программы научных исследований на 
казахстанском материаловедческом токамаке на 
2021–2023 годы (12.03.2021 г.);  

–  Соглашения о взаимодействии государств – 
участников СНГ по обеспечению готовности на 
случай ядерной аварии или возникновения ради-
ационной аварийной ситуации и взаимопомощи 
при ликвидации ее последствий от 02 ноября 
2018 года и Соглашения об информационном вза-
имодействии государств – участников СНГ при 
перемещении радиоактивных источников 
(7.06.2016 г.).  

Кроме того, получили одобрение проекты Про-
граммы и Плана по развитию национальной ядер-
ной инфраструктуры в государствах – участниках 
СНГ в целях безопасной реализации программ 
мирного использования ядерных технологий и 
проект Соглашения об информационном взаимо-
действии государств – участников СНГ при прове-
дении радиационного мониторинга. Также, был 
поднят вопрос о создании Совета представите-
лей руководящего уровня органов регулирования 
безопасности при использовании атомной энер-
гии государств – участников СНГ. 

Получило дальнейшее развитие сотрудничество 
государств-участников СНГ по решению проблем 
обращения с радиоактивными отходами и отра-
ботавшим ядерным топливом [3]. Камнем пре-
ткновения на пути ее решения, наряду с недоста-
точным количеством современных технологий по 
их переработке с извлечением и последующим 
вторичным использованием полезных компонен-
тов, инфраструктуры и финансирования, явля-
ется отсутствие единого подхода и недостаточ-
ность законодательной базы. Решение послед-
него вопроса лежит в плоскости гармонизации за-
конодательства стран-участниц СНГ. Топливной 
компанией Росатома «ТВЭЛ», которая с июня 
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2021 года является базовой организацией стран 
СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия, 
было предложено на основе международных кон-
венций, рекомендаций МАГАТЭ и соглашений, 
подписанных странами СНГ, а также, проверен-
ных практикой российских законов и нормативов, 
разработать модельный закон «Об обращении с 
радиоактивными отходами и выводе из эксплуа-
тации ядерно и радиационно опасных объектов 
государств – участников СНГ», а также, комплекс-
ную программу, определяющую очередность лик-
видации объектов на основе методике ранжиро-
вания, учитывающей информацию о накопленной 
радиоактивности, состоянии защитных барьеров, 
расстоянии до населенных пунктов и других дан-
ных [4]. Последнюю также еще только предстоит 
разработать. 

Следующим шагом в этой области сотрудниче-
ства стало единогласное одобрение проекта Кон-
цепции о сотрудничестве государств-участников 
СНГ в области обращения с отходами I и II клас-
сов опасности и Плана мероприятий по ее реали-
зации. В соответствии с этими документами, со-
вершенствование нормативного регулирования в 
сфере обращения с опасными отходами, реали-
зация совместных инфраструктурных проектов, 
аккумуляция научно-исследовательского потен-
циала стран СНГ, проведение совместных иссле-
дований с целью разработки и внедрения наилуч-
ших доступных технологий, развитие кадрового 
потенциала, формирование культуры ответствен-
ного производства и потребления обозначены в 
качестве направлений дальнейшего сотрудниче-
ства. 

Необходимым является продолжение сотрудни-
чества государств-участников СНГ по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 
радиационными последствиями в государствах – 
участниках СНГ. Принятое 10 июня 2022 года 
«Решение о Практических мерах по информиро-
ванию о ядерной аварии или радиационной ава-
рийной ситуации, объеме и содержании помощи 
в рамках выполнения обязательств, предусмот-
ренных Соглашением о взаимодействии госу-
дарств – участников СНГ по обеспечению готов-
ности на случай ядерной аварии или возникнове-
ния радиационной аварийной ситуации и взаимо-
помощи при ликвидации их последствий от 02 но-
ября 2018 года» направлено на согласование 
совместных действий для выполнения положе-
ний Соглашения, механизмов и средств инфор-
мационного обмена, содержания данной инфор-
мации, проведения тренировок и учений, а также 
регулярных мероприятий, которые будут созда-
вать основу для обновления и совершенствова-
ния установленных процедур и способов взаимо-
действия [12]. Оно устанавливает унифицирован-
ные формы оповещения, содержание передавае-
мой информации, идентификацию оборудования 
пунктов связи и оповещения в рамках выполне-
ния обязательств, предусмотренных Соглаше-
нием от 02.11.2018 г. 

Кроме того, существует необходимость разра-
ботки и принятия еще ряда нормативных право-
вых актов, касающихся многостороннего взаимо-
действия в данной сфере: «Инструкции по 

взаимодействию по реагированию на случай 
ядерной аварии или возникновения радиацион-
ной аварийной ситуации и ликвидации их послед-
ствий» и «Концепции межгосударственной си-
стемы мониторинга ядерно и радиационно опас-
ных объектов». 

Наряду с рассмотренными выше документами, в 
настоящее время в рамках СНГ получило разви-
тие сотрудничество, направленное на формиро-
вание общественной приемлемости и улучшение 
осведомленности о проектах в области использо-
вания атомной энергии в мирных целях. Внима-
ние к этому вопросу объективно обусловлено со-
временной активной политикой в области разви-
тия атомной энергетики, при реализации которой 
важно не допустить социальной напряженности.  

В массовом сознании недопонимание проблем в 
рассматриваемой сфере проистекает как из сте-
реотипа опасности атомных электростанций, свя-
занного с последствиями аварии на Чернобыль-
ской АЭС, так из непонимания необходимости 
развития альтернативных источников электро-
энергии для обеспечения независимости эконо-
мики и общества, а также подпитывается ирраци-
ональным фактором беспокойства. Иллюстра-
цией существующей проблемы могут служить, 
например, данные соцопросов об отношении 
населения Беларуси к строительству АЭС, со-
гласно результатам которых, около 30–40 % от 
всего взрослого жителей Беларуси негативно 
воспринимает любые действия, связанные с 
атомными технологиями [10]. В России же под 
влиянием «фукусимского синдрома» около 40% 
респондентов выступали за полное прекращение 
функционирования атомной энергетики. Сейчас, 
как отмечают исследователи, активные против-
ники атомной энергетики, также, как и ее сторон-
ники, составляют меньшинство, что является 
следствием просветительской деятельности ГК 
«Росатом» [6, c. 107], информационная актив-
ность которого направлена на повышение уровня 
доверия со стороны населения, формирование 
социального согласия с планами сооружения 
АЭС, разъяснение действий по повышению без-
опасности атомных станций российского дизайна, 
а также - обоснование экологическую и техноген-
ную безопасность предприятий отрасли [1]. 

В целях взаимодействия государств-участников 
СНГ в направлении расширения общественной 
осведомленности о способствовании атомной 
энергетики устойчивому развитию экономики, в 
целом, и ее отдельных отраслей, о минимальном 
воздействии на окружающую среду, а также, со-
действие обмену опытом, применяемыми практи-
ками и методиками по обеспечению необходи-
мого уровня информационной открытости атом-
ной энергетики, 28 июля 2022 г. был согласован и 
одобрен проект Основных направлений сотруд-
ничества государств – участников СНГ по форми-
рованию общественной приемлемости атомной 
энергетики [19], который, впоследствии, будет вы-
несен на рассмотрение высших органов СНГ. 

Еще одним новым направлением развития со-
трудничества государств СНГ в рассматриваемой 
области является сотрудничество по сооружению 
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АЭС малой и средней мощности. Следует отме-
тить, что в пользу развертывания малых модуль-
ных реакторов высказываются Международное 
энергетическое агентство, МАГАТЭ и иные меж-
дународные организации. Плюсами АСММ явля-
ются: способность изменять производительность 
с учетом спроса, мобильность, широкая вариа-
тивность конструкций, улучшенные показатели 
безопасности, более доступная цена по сравне-
нию с крупными реакторами, отсутствие выбро-
сов в атмосферу, возможность интеграции с воз-
обновляемыми источниками энергии, а также – 
применения для целей, не связанных с производ-
ством электроэнергии.  

Из числа стран-участниц СНГ интерес к малой 
атомной энергетике проявляют Армения и Кирги-
зия, подчеркивая востребованность таких инно-
вационных технологий для решения широкого 
спектра задач национального развития, в том 
числе, обеспечения их энергонезависимости, по-
вышения качества жизни населения, декарбрни-
зации, а также, развития научно-технического по-
тенциала всего региона Центральной Азии. Их 
намерения в развитии сотрудничества по соору-
жению атомных станций малой мощности выра-
зились в подписании 20 января 2022 года с ГК 
«Росатом» Меморандума о взаимопонимании 
для проработки возможного сотрудничества по 
сооружению новых атомных энергоблоков рос-
сийского дизайна на территории Республики Ар-
мения, свидетельствующего о планах Армении 
иметь атомную энергетику в энергобалансе 
страны [13], и Меморандума о взаимопонимании 
о сотрудничестве в сооружении АСММ [15]. Со-
гласно последнемудокументу, предполагается 
сооружение АСММ на базе реакторной установки 
РИТМ-200Н на территории Киргизии, содействие 
в развитии ее ядерной инфраструктуры и прове-
дение совместной работы по повышению квали-
фикации научно-технического персонала в раз-
личных областях мирного использования атом-
ной энергии. 

Развитие системы нормативно-правового и нор-
мативно-технического регулирования в области 
использования атомной энергии в мирных целях, 
выработка единых подходов к установлению 
норм, требований и правил, регламентирующих 
деятельность в данной сфере, взаимодействие 
по развитию технологической базы и внедрению 
инновационных решений в области использова-
ния атомной энергии в мирных целях, развитие 
радиационной терапии и ядерной медицины – 
также входят в число перспективных направле-
ний сотрудничества государств-членов СНГ.  

Что касается двустороннего сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ, то оно охватывает, 
наряду с вышеупомянутым сотрудничеством в 
сфере малой атомной энергетики (Россия – Ар-
мения, Россия – Киргизия), такие направления, 
как развитие сотрудничества при продлении 
срока эксплуатации действующей Мецаморской 

АЭС и строительстве нового между Россией и Ар-
менией энергоблока (Россия – Армения), взаимо-
действие по проектам добычи урана и инвестиро-
вание в уранодобывающую отрасль Казахстана 
(Россия – Казахстан) [11; 17], подготовка кадров в 
атомной отрасли (Россия – Казахстан, Казахстан – 
Беларусь) [8], сотрудничество в сфере обраще-
ния с ОЯТ И РАО, при проектировании, сооруже-
нии и эксплуатации исследовательских яденых 
реакторов, производстве радиоизотопов и приме-
нении атомных технологий в промышленности 
(Россия – Таджикистан, Россия – Узбекистан), по-
ставка модифицированного ядерного топлива 
для исследовательского реактора (Россия -Узбе-
кистан) [14], строительство новых АЭС (строи-
тельство Россией АЭС в Казахстане, строитель-
ство второй АЭС в Беларуси) [16]. Изменение от-
ношения к атомной энергетике в мире дает осно-
вание некоторым исследователям указывать на 
необходимость корректировки стратегий стран 
СНГ по развитию атомной энергетики [5]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что сотрудничество государств-членов СНГ 
в области использования атомной энергии осу-
ществлялось в несколько этапов и основывалось 
на различных документах программно-стратеги-
ческого характера. В ходе его эволюции, наряду с 
основными и неизменными направлениями взаи-
модействия, такими как обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности, появились и новые, 
обусловленные, в первую очередь, развитием ин-
новационных атомных технологий как энергети-
ческого, так и неэнергетического применения. Од-
нако сотрудничество осуществляется в равной 
степени не по всем направлениям в области ис-
пользования атомной энергии. Так, например, в 
части экологических аспектов сотрудничества в 
атомной области не достигнуто продуктивное ин-
теграционное взаимодействие [7]. Не получил ре-
ализацию такой формат сотрудничества в рамках 
СНГ в рассматриваемой сфере как Ассоциация 
органов регулирования безопасности в области 
использования атомной энергии и организаций, 
осуществляющих их научно-техническую под-
держку [20], в то время, как он мог бы способство-
вать развитию пространстве СНГ сотрудничества 
по вопросам регулирования ядерной и радиаци-
онной безопасности, оказанию экспертной под-
держки при совершенствовании системы регули-
рования и законодательства, укреплению связей 
между организациями научно-технической под-
держки. В то же время, имеет место перевес в 
сторону информационного, научного и пр. обмена 
[2] в ущерб реальному стимулированию произ-
водств и реализации проектов. При этом реко-
мендательный характер многих принимаемых ак-
тов, декларативность положений и невысокие 
масштабы практических действий, принимаемых 
в рамках СНГ соглашений и решений, не способ-
ствуют достижению эффекта от сотрудничества, 
в то время, как это невозможно без реальной ин-
теграции в практическую плоскость.  
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Аннотация. Институты брака и семьи выступают в 

качестве сущностный основы жизнедеятельности 

человека, предопределяющей гармонию его суще-

ствования себе подобным индивидом и важным 

условием развития личности. Исторически, конкрет-

ные представления о браке между людьми в каж-

дом государственном образовании формировались 

под непосредственным воздействием нравствен-

ного уклада общества, с учетом обширной палитры 

   

Annotation. The institutions of marriage and family act 

as the essential basis of a person's life activity, which 

determines the harmony of his existence with a similar 

individual and an important condition for the develop-

ment of personality. Historically, specific ideas about 

marriage between people in each state education were 

formed under the direct influence of the moral way of 

society, taking into account the vast palette of national 

traditions and centuries-old customs. At the same time, 
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национальных традиций и многовековых обычаев. 

Вместе с тем, область семейно-брачных отношений 

в определяющей степени регламентируется соот-

ветствующими установлениями нормативно-право-

вого порядка и характеризуется многообразием 

правовых подходов, а также, особенностями нацио-

нального проявления, фрагментарно корреспонди-

рующими стандартам международного права для 

института семьи и брака. С учетом изложенного и в 

контексте парадигмы международного права, авто-

рами проведено исследование особенностей нор-

мативно-правового закрепления института брака и 

зарегистрированного партнерства на примере само-

управляемого государства Аруба, входящего в Коро-

левство Нидерландов. 
 

Ключевые слова: международное право, семейное 

законодательство, семья, брак, зарегистрированное 

партнерство, нормативно-правовой акт. 

 

the field of family and marriage relations is to a certain 

extent regulated by the relevant regulations of the reg-

ulatory order and is characterized by a variety of legal 

approaches, as well as features of national manifesta-

tion, fragmentally corresponding to the standards of in-

ternational law for the institution of family and mar-

riage. Taking into account the above and in the context 

of the paradigm of international law, the authors con-

ducted a study of the features of the normative legal 

consolidation of the institution of marriage and regis-

tered partnership, using the example of the self-govern-

ing state of Aruba, part of the Kingdom of the Nether-

lands. 
 

 

 

Keywords: international law, family law, family, mar-

riage, registered partnership, regulatory legal act. 

 

                                                                       

 
новейшей истории развития общества граж-
данское право Королевства Нидерландов 

(далее – Нидерланды), в части регулирования се-
мейных отношений, выступает флагманом евро-
пейской правовой мысли и свидетельствует об 
оптимизации действующей парадигмы семейного 
союза. При этом несомненного внимания заслу-
живает опыт ведения самостоятельной политики 
в области упрочения института семьи на остров-
ных образованиях, входящих в состав единого ни-
дерландского государства. Важно заметить, что 
нормативного-правовые основания семейного за-
конодательства данных образований характери-
зуются неоднородностью и наличием баланса 
между правом на самоопределение и необходи-
мостью координировать свои решения в условиях 
отсутствия полноценного суверенитета.  

По нашему представлению, наиболее показа-
тельным для анализа заявленной нами предмет-
ной области выступает опыт самоуправляемого 
государства Аруба:  

–  во-первых, выступающего связующим звеном 
между Европой и бывшими колониальными вла-
дениями Нидерландов в Карибском бассейне;  

–  во-вторых, предпринявшего в 2021 г. значи-
тельную правовую коррекцию в сфере правовой 
регламентации брачного союза;  

–  в-третьих, придерживающегося базовых поло-
жений сложившейся континентальной нидер-
ландской модели единства гражданской и семей-
ной правовых отраслей.  

Основным нормативно-правовым актом в обла-
сти семейных отношений Арубы как составляю-
щей территориальной единицы Королевства Ни-
дерландов, является Гражданский кодекс Арубы 
(Книга 1), в котором тесным образом переплета-
ются правовые основы статуса личности, а также 
возможности по реализации гражданского ста-
туса в отношениях частно-правового порядка [3]. 
Стоит отметить, что для нидерландского граж-
данского законодательства типичен факт 

асинхронного вступления в действие Книг, явля-
ющихся структурными компонентами самого 
Гражданского кодекса. Непосредственно и в коди-
фикации 2001 г. вопросы регламентации брач-
ного союза представлены в Титуле 5 «Брак» (ни-
дерл. «Huwelijk»).  

Как следует из нормативных правовых установле-
ний указанного Титула, вступление в брачные от-
ношения в общем смысле корреспондирует стан-
дартным требованиям к возрасту, дееспособно-
сти и природе брака как моногамного союза. Од-
нако с научной точки зрения, несомненный инте-
рес представляет сама степень детализации су-
ществующих установлений и отдельные отступ-
ления национального значения. В изложении ни-
дерландского национального правового порядка 
уникальность института брака заключается в при-
дании межсубъектным родственным связям осо-
бого символического значения. Более того, спе-
цифика нидерландского гражданского законода-
тельства такова, что сама концепция факта за-
ключения брачного союза предполагает высокий 
уровень ответственности участников этого союза. 
Отмеченное подтверждается положениями ст. 3 
ГК Арубы, согласно которой, после заключения 
брака, между стороной и кровными родственни-
ками супруга устанавливаются такие же связи, 
как и между самим супругом и его кровными род-
ственниками. В случае же расторжения брака, 
межсубъектная связь не прекращает свое суще-
ствование, и лица обязуются обеспечивать под-
держку как на основании кровного родства, так и 
на основании брачной близости (нидерл. 
«aanverwantschap» – близость). В соответствии 
со ст. 392 ГК Арубы, обязанность по содержанию 
родственников распространяет свое действие и 
на родителей каждого из супругов (от нидерл. 
«schoonouders» – родители в законе). Указанная 
модель социальных связей и семейственных от-
ношений базируется на формуле «заинтересо-
ванная сторона» (от нидерл. «belanghebbende»), 
заключающей в себе действие фактора смеще-
ния фокуса на субъекта, относительно которого, 
рассматривается суть конкретного правоотноше-
ния.  

В 
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Что касается базовых условий, предъявляемых 
регистрирующими органами к факту заключения 
брака, то по общему основанию, возраст брач-
ного согласия обеих сторон составляет 18 лет. 
Временная возрастная планка для заключения 
брака может быть понижена до 16 лет обоюдно 
для каждой из сторон предполагаемого брачного 
союза. Данное обстоятельство приемлемо для 
случаев подтвержденной соответствующим доку-
ментом беременности женщины или состоявше-
гося факта рождения ребенка. Тем не менее, для 
заключения брака требуется согласие со стороны 
не имеющих ментальных отклонений родителей 
или опекуна. При этом немаловажное значение 
отводится и умственным способностям обеих сто-
рон будущего брака (от нидерл. «geestvermogen» – 
умственная сила), запредельно низкий уровень 
которых является существенным барьером для 
выступления в брак. Вместе с тем, отсутствие со-
гласия на брак эвентуальных участников брач-
ного союза со стороны их родителей или опекуна 
может быть преодолено решением Cуда первой 
инстанции Арубы, на основании ходатайства 
несовершеннолетнего. Любопытно, что выше-
означенные требования, в свое время, были 
представлены и в ст. 31 ГК Нидерландов [4], од-
нако, после принятия «Закона о запрете принуди-
тельных браков» от 5.12.2015 г. на континенталь-
ной части не осталось альтернативы для вступле-
ния в брак по возрастным показателям, кроме как 
по достижении потенциальными участниками 
брачного союза 18 лет [8].  

Таким образом, можно заключить, что разница 
между условиями заключения брака по положе-
ниям административного центра Королевства и 
аналогичными условиями, предусмотренными ГК 
Арубы, обусловлена необходимостью учета кон-
текстуальных особенностей социальных связей, 
возникающих на территории Карибского бас-
сейна, которые, безусловно, отличаются по своим 
демографическим показателям от бывшей метро-
полии и продемонстрированы особым подходом к 
их публично-правовому регулированию.  

Асинхронность континентального и островного 
регулирования, впрочем, проявляет себя и с иной 
стороны. Так, в актуальном изложении ГК Арубы 
изъяты статьи, регламентирующие ограничение 
на заключение брака, если сторона злоупотреб-
ляет алкоголем, наркотическими веществами, 
имеет склонность к растрате или имеет психиче-
ское расстройство. В таком случае, брак может 
быть заключен только после получения на это со-
гласия со стороны родителей или опекуна потен-
циального участника предполагаемого брачного 
союза лица и с учетом разрешения судебной ин-
станции [5]. 

Примечательным обстоятельством является осо-
бенность процессуального участия сторон в слу-
чае издания судебного решения на заключения 
брака. Если лицо желает оспорить такое реше-
ние, то в двухнедельный срок оно должно поста-
вить об этом в известность орган записи актов 
гражданского состояния (далее – ЗАГС). В ином 
случае, такое лицо утрачивает любые правомо-
чия оспорить брачный союз. Следует обратить 

внимание и на то обстоятельство, что законода-
тель предусматривает сценарий отмены решения 
Суда первой инстанции Арубы со стороны Объ-
единенного суда Арубы, Кюрасао, Синт-Мартена 
и Бонайре, Синт-Эстатиуса и Саба (составных ча-
стей Королевства Нидерландов). Если отмена ре-
шения происходит впоследствии заключения 
брака (и оспаривающая сторона не воспользова-
лась своим правом), то в таком случае, брак не-
возможно расторгнуть по основанию отсутствия 
согласия. Получается, что в самых редких слу-
чаях, де-факто возможны брачные отношения, 
когда несовершеннолетние не получают согласия 
от своих родителей. Впрочем, поскольку в этой 
вариации определяющую роль занимает именно 
судебное учреждение, то, исходя из требований к 
репутации органа публичного управления, все же, 
следует говорить о невозможности использова-
ния данной механики в качестве злоупотребле-
ния правом. 

Не допускается заключение брака между род-
ственниками по восходящей, нисходящий ли-
ниям, а также – между братьями и сестрами. По-
следний запрет может быть преодолен в том слу-
чае, если родственные отношения между лицами 
были образованы в рамках опеки и, если имеется 
соответствующее разрешение со стороны пред-
ставителей публичной власти. 

При соответствии всем критериям заключения 
брачного союза, сторонам впоследствии следует 
подать необходимый пакет документов в органы 
ЗАГСа, к которым относится:  

а) свидетельство о рождении каждого из супру-
гов (с указанием сведений о регистрации по месту 
проживания);  

б) свидетельство о согласии на брак или его ана-
лог в виде судебного решения, подтвержденные 
органами ЗАГСа или в нотариальном порядке;  

в) в случае заключения повторного и последую-
щих браков требуется подтверждение об отсут-
ствии препятствий на образование нового брач-
ного союза;  

г)  при необходимости, разрешение со стороны 
представителей публичной власти на заключение 
брака на особых условиях, а также справка о бе-
ременности или о рождении ребенка;  

д) документ, свидетельствующий о правомерно-
сти пребывания на территории Арубы будущего 
супруга, не имеющего нидерландского граждан-
ства. Однако, если обе стороны не проживают на 
Арубе, то такой документ не требуется;  

е) в случае прерывание процедуры заключения 
брака, доказательства, что конфликтная ситуация 
была устранена;  

ë) письменное заявление с указанием имен и ад-
ресов лиц, согласившихся выступать в качестве 
свидетелей на церемонии бракосочетания. 

Стоит отметить, что арубанские установления, в 
целом, обладают большой степенью форма-
лизма и скрупулезно раскрывают всевозможные 
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ситуации, как по статусу сторон, так и по возмож-
ным заменам официальных документов. Одним 
из таких небезынтересных примеров является 
предоставление, т.н., «акта об известности» (от 
нидерл. «akte van bekendheid» – известность) для 
случая невозможности подачи свидетельства о 
рождении. В настоящий момент, подобная прак-
тика в ГК Нидерландов не находит своего отраже-
ния.  

Брак должен быть заключен в присутствии не ме-
нее двух и не более четырех свидетелей на тер-
ритории нахождения органов ЗАГСа. В отдельных 
случаях, если лицо не может зайти на данную 
территорию ввиду юридических ограничений, то 
по решению министра по общим вопросам брак 
может быть заключен в другом месте при условии 
обязательного наличия четырех взрослых свиде-
телей. Присутствуя лично перед регистратором 
актов гражданского состояния, стороны должны 
объявить о согласии принимать друг друга в ста-
тусе супруга, а также о согласии выполнять обя-
занности, соразмерные семейному статусу. По-
сле подтверждения сторонами своих намерений, 
о факте правоотношения делятся соответствую-
щая отметка в книге регистрации актов о заклю-
чении брака. 

Стоит отметить, что для гражданского законода-
тельства Нидерландов характерен также иной 
термин, смежный с понятием брака, а именно «за-
регистрированное партнерство» (Титул 5А ГК 
Арубы). Вопреки расхожему заблуждению о при-
емлемости данной лексемы к исключительно од-
нополым союзам, в отдельных случаях, ее также 
следует соотносить и с отношениями традицион-
ного характера (хотя в основной своей массе 
предпочтение отдается именно отношениям пер-
вого типа). По сути, зарегистрированное партнер-
ство представляет собой упрощенную форму 
гражданского союза, не в полной мере раскрыва-
ющую статус супруга и родителя. В сравнении с 
браком, даже на стадии заключения такого парт-
нерства отчетливо проявляет себя разность под-
хода законодателя. К примеру, не допускается за-
ключение союза между гражданами моложе 18 
лет. Исключения существуют и в плане подачи 
документов и формы регистрации отношений. 

Стоит отметить, что Аруба в этом плане является 
первопроходцем среди иных самоуправляемых 
государств Королевства. История внедрения по-
добного института сложна и на ранних этапах со-
провождалась высказываниями ведущих лиц о 
том, что признание нетрадиционных отношений 
невозможно ни с моральной, ни с правовой точек 
зрения (по ст. 39 Статута Королевства Нидерлан-
дов от 28.10.1954 г. гражданские правоотношения 
определяются континентальной частью Королев-
ства и островными образованиями раздельным 
образом) [7]. 

Однако решением Верховного Суда Нидерландов 
от 13 апреля 2007 г. было установлено, что соци-
альные особенности каждого региона, без-
условно, требуют обстоятельной оценки, но 
также, исходя из смысловой части ст. 40 указан-
ного Статута, каждое государство, которое явля-
ется частью Королевства обязано учитывать 

последствия правовых сделок, в какой-бы части 
страны они не были сделаны [6]. Это также каса-
ется и вопроса признания однополых отношений, 
практика регистрации которых уже давно имеет 
место быть в континентальных Нидерландах. 

Впоследствии, вопрос признания правового ста-
туса за сторонами, желающими вступать в одно-
полые союзы прочно вошел в политический дис-
курс представителей общественности и зачастую 
сводится к голосованию «за» со стороны партий 
либеральной направленности и «против» со сто-
роны консервативных и религиозных деятелей. В 
конечном счете, решение о признании зареги-
стрированного партнерства было принято в 2016 г. 
при поддержке 3-го Премьер-министра Арубы                       
М. Эмана, пришедшего на смену противнику по-
добных союзов Н. Одуберу. Спустя 5 лет, 08 
марта 2021 г. согласованные корректировки со-
держания ГК Арбы были приняты в формате 
Национального постановления [1].  

Подводя итог настоящему исследованию, сле-
дует сформулировать следующие выводы:  

Во-первых, современное гражданское законода-
тельство Королевства Нидерландов едва ли 
можно назвать содержательно и идеологически 
целостным. Осмысление правовых установлений 
ГК Арубы позволяет провести большое количе-
ство параллелей с ГК Нидерландов, однако раз-
ноуровневая динамика регионального законода-
тельства сказывается на практике правопримене-
ния. Выражается это в различных требованиях к 
цензам сторон, изъявляющих заключить брак, в 
форме заключения брачного союза и некоторых 
других процессуальных моментах. В итогe, мы го-
ворим не о свидетельстве прогрессивности отно-
шений «центр-регионы», а о том, что они не син-
хронизированы.  

Во-вторых, степень автономности самоуправляе-
мых государств в составе Королевства нам ви-
дится обсуждаемой. Имея альтернативный 
взгляд на порядок оформления гражданский пра-
воотношений, островные образования, между 
тем, находятся в сильной зависимости от консти-
туционной и конкретной судебной практики цен-
тра. Подобная ситуация противоречива, сама по 
себе. С одной стороны, Аруба самостоятельно от-
казалась от абсолютного суверенитета в полити-
ческой жизни в пользу ассоциации с Королев-
ством. С другой, сама практика публичного регу-
лирования центра предполагает поддержку долж-
ного уровня самостоятельности принятия реше-
ний.  

В-третьих, учреждение нового для Арубы инсти-
тута зарегистрированного партнерства, по боль-
шому счету, оказалось в зависимости от полити-
ческой обстановки. Безусловно, стоит отметить, 
что по результатам опроса, большая часть насе-
ления выказывала поддержку реформам граж-
данского права. Однако важно отметить, что 
опрашиваемые отдавали предпочтение при-
мерно в равной степени, как формату партнер-
ства, так и полноценного брака для однополых со-
юзов [2]. 
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В-четвертых, следует отметить, что наиболее ха-
рактерными элементами арубанского граждан-
ского законодательства в части заключения брака 
является высокая степень вовлеченности орга-
нов публичного управления, значительный объем 

документарного массива, представляемого буду-
щими супругами, а также нормативный акцент в 
вопросе регистрации и места жительства сторон. 
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Аннотация. Защита прав и свобод граждан – важная 

составляющая социально ориентированного госу-

дарства. В данной статье на основании сравнения 

оперативно-разыскного законодательства некото-

рых стран СНГ рассматриваются особенности право-
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нормы оперативно-разыскного и уголовного зако-

нодательства, регламентирующие порядок обеспе-
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амостоятельные правовые системы, в том 
числе, регулирующие вопросы оперативно-

разыскной деятельности, вновь создаваемых не-
зависимых и суверенных государств (бывших со-
юзных республик в составе СССР), стали активно 
формироваться в период с 1991 года с учетом 
развития и достижений теории ОРД, а также, ис-
торического опыта законодательного регулирова-
ния данного направления правоохранительной 
деятельности в Российском государстве и других 
странах бывшего Советского Союза, чем объяс-
няется схожесть большинства законодательных 
актов, регламентирующих сферу оперативно-
разыскной деятельности в большинстве стран на 
постсоветском пространстве. Но в вопросах пра-
вовой и социальной защиты лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие правоохрани-
тельным органам, есть как схожие положения в 
законодательстве, так и, на наш взгляд, суще-
ственные отличия, заслуживающие рассмотре-
ния и сравнительного анализа с оперативно-

розыскным законодательством Российской Феде-
рации.  

В настоящее время сопоставительный анализ за-
конодательства России и некоторых стран Ближ-
него Зарубежья в части оперативно-разыскной 
деятельности представляется необходимым для 
вскрытия определенных пробелов в законода-
тельстве нашей страны и совершенствования 
правового регулирования в целях обеспечения 
гарантий безопасности и социальной защиты кон-
фидентов.  

Защита прав и свобод граждан – важная состав-
ляющая социально ориентированного государ-
ства. В связи с этим, интересен для рассмотрения 
опыт некоторых стран постсоветского простран-
ства по обеспечению правовой и социальной за-
щиты данной категории лиц в сравнении с законо-
дательством России. В соответствии с законода-
тельством большинства стран СНГ, органы, 

С 
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осуществляющие оперативно-разыскную дея-
тельность, обязаны обеспечить сохранность иму-
щества граждан, оказывающих им конфиденци-
альное содействие (например, в России и Бела-
руси). При этом в некоторых странах (например, 
в Молдове и Казахстане) в законе оговаривается 
лишь необходимость принятия соответствующих 
мер по защите собственности физических и юри-
дических лиц. Примечательно, что ни в одном из 
рассмотренных нами законодательных актах 
стран СНГ не предусмотрены возможность и по-
рядок компенсации имущественного ущерба, по-
несенного лицом в ходе содействия правоохрани-
тельным органам. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслужи-
вает также и наличие ограничений в законода-
тельстве России, Беларуси, Молдовы, при кото-
ром единовременное пособие может назначаться 
лицу, получившему увечья и травмы в ходе со-
действия оперативно-разыскной деятельности 
лишь в том случае, если дальнейшее сотрудниче-
ства указанного лица с органами ОРД невоз-
можно. Статья 18 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. 
№ 144-ФЗ предусматривает назначение выплаты 
единовременного пособия в размере 10-летнего 
денежного содержания, если погиб гражданин, 
сотрудничавший с правоохранительными орга-
нами на контрактной основе [1]. Кроме того, семье 
погибшего назначается пенсия по случаю потери 
кормильца. А в случае получения в процессе та-
кого сотрудничества травмы или увечья, не поз-
воляющие продолжать его в дальнейшем, ему 
устанавливается единовременное пособие в раз-
мере пятилетнего содержания. Похожие право-
вые гарантии содержатся и в правовых актах по 
ОРД Молдовы, Казахстана, Беларуси, Кыргыз-
стана. Отличаются размеры компенсаций при ги-
бели лица, оказывавшего содействие правоохра-
нительным органам в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, согласно ч. 8, 9 
ст. 18 Закона Об ОРД Таджикистана, где членам 
его семьи выплачивается единовременное посо-
бие в размере пятилетнего содержания. Если же 
данным лицом получены увечья и травмы, не поз-
воляющие продолжать дальнейшее сотрудниче-
ство с правоохранительными органами, ему 
назначается единовременное пособие в размере 
трехлетнего содержания [2]. В Узбекистане также 
предусмотрены назначения единовременных по-
собий в указанных случаях, однако их размеры не 
конкретизируются (ст. 23 Закона о ОРД). 

В отличие от указанных стран, в Казахстане лицу, 
оказывающему конфиденциальное содействие и 
получившему в ходе участия в оперативно-
разыскной деятельности увечья, назначается и 
выплачивается единовременное пособие без ка-
ких либо условий о невозможности дальнейшего 
сотрудничества. Ст. 23 закона «Об ОРД Узбеки-
стана» также предусматривает назначение еди-
новременного пособия гражданину, оказываю-
щему содействие оперативно-разыскной дея-
тельности, если он в ходе такого содействия по-
терял трудоспособность, стал инвалидом, вне за-
висимости от его возможности или невозможно-
сти дальнейшего сотрудничества с органами 
ОРД. При этом мы полагаем, что взвешенный 

подход законодательства Казахстана, которым 
предусмотрены дифференцированные выплаты 
гражданам, оказывающим содействие правоохра-
нительным органам на возмездной и безвозмезд-
ной основе (части 7, 8 ст. 23 Закона об ОРД Ка-
захстана), действительно рационален и мог бы 
быть применен в законодательстве ряда других 
стран, в которых денежные выплаты могут полу-
чить лица, сотрудничающие только по контракту, 
а целая группа лиц, безвозмездно оказывающих 
содействие правоохранительным органам, не 
охвачена государственными гарантиями. К при-
меру, ч. 2 ст.18 Закона об ОРД России, ч. 2 ст. 20 
Закона об ОРД Беларуси, ч. 2 ст. 16 Закона об 
ОРД Молдовы, ч. 2 ст. 21 Закона об ОРД Кыргыз-
стана, ч. 2 ст. 18 Закона об ОРД Таджикистана 
предусмотрены государственные гарантии ли-
цам, изъявившим согласие содействовать по кон-
тракту органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность [3]. Таким образом, ука-
занная категория лиц выполняет свои обязатель-
ства на контрактной основе и при соблюдении со-
ответствующих требований контракта может рас-
считывать на правовую защиту. Однако та катего-
рия конфидентов, которая сотрудничает с орга-
нами правопорядка на бесконтрактной основе, 
лишена такой правовой возможности. 

Но как же тогда быть с первыми частями выше-
указанных статей, указывающих, что лица, оказы-
вающие содействие правоохранительным орга-
нам, находятся под защитой государства? Не вы-
зывает сомнений факт ответственности органов 
внутренних дел при выполнении обязательств пе-
ред теми, кто принял решение оказывать им со-
действие с заключением контракта либо без него, 
во всяком случае штатные оперативные работ-
ники правоохранительных органов принимают та-
кие обязательства в устной форме, что недопу-
стимо, когда речь идет о рисках, связанных с жиз-
нью и здоровьем граждан, оказывающих содей-
ствие. Устных гарантий оперативников недоста-
точно для назначения компенсаций и выплат. 
Очевидно, что социальную защиту должны полу-
чить любые категории граждан-конфидентов вне 
зависимости от формы сотрудничества. 

В рассматриваемых нормах оперативно-разыск-
ного и уголовного законодательства большинства 
стран СНГ предусмотрены гарантии освобожде-
ния от уголовной ответственности лиц, оказыва-
ющих конфиденциальное содействие органам 
правопорядка в случае совершения ими преступ-
ления при выполнении специального задания [4]. 
В 2001 году в Уголовный кодекс Республики Бе-
ларусь (далее – УК Республики Беларусь) была 
введена правовая норма «Пребывание среди со-
участников преступления по специальному зада-
нию» (ст. 38), согласно которой, лицо, вынуж-
денно совершившее преступление в ходе выпол-
нения им специального задания по выявлению 
или пресечению преступления, освобождается от 
уголовной ответственности [5]. Указанная норма 
стала новаторским прорывом в уголовном законо-
дательстве и вошла в нормативную базу право-
вой защиты конфидентов. Нам представляется, 
что рассмотрение вопроса о введении подобной 
правовой нормы в российское законодательство, 
в соответствии с которым, освобождение лица, 
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оказывающего конфиденциальное содействие 
правоохранительным органам, от уголовной от-
ветственности связано с большим количеством 
условий и ограничений (ч. 4 ст.18 Закона «Об 
ОРД»), было бы целесообразным и способство-
вало совершенствованию правовой защиты кон-
фидентов.  

Актуален, на наш взгляд, и вопрос о введении 
правовых и социальных гарантий не только для 
лиц, оказывающих, но и оказывавших содействие 
правоохранительным органам в ходе опера-
тивно-разыскной деятельности. Подобная норма 
гарантировала бы безопасность тем из них, кото-
рые уже выполнили свои обязательства, и срок 
действия их контракта закончился. Однако эти 
лица, в силу различных объективных причин, 

связанных с ранее оказанным содействием орга-
нам правопорядка, могут подвергаться не мень-
шей, а иногда – и большей опасности, чем дей-
ствующие конфиденты. 

Подводя итоги нашего небольшого сравнения по-
ложений оперативно-разыскного законодатель-
ства России и ряда соседних стран, мы приходим 
к выводу о том, что в решении некоторых вопро-
сов и устранении имеющихся пробелов в части 
обеспечения правовых и социальных гарантий 
гражданам, оказывающим содействие правоохра-
нительным органам, можно использовать поло-
жительный опыт, накопленный законодателями 
стран СНГ, поскольку обеспечение данных гаран-
тий – основа эффективной борьбы с преступно-
стью [6]. 
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Аннотация. Конституция Российской Федерации за-

крепляет право граждан на обращение в государ-

ственные органы. Однако реализация этого права 

затруднена такими факторами как: большое количе-

ство обращений, пространное содержание обраще-

ний, сроки ответа на такие обращения. В результате 

многие обращения не рассматриваются должным 

образом или в качестве ответа по ним даются от-

писки, что снижает уровень доверия населения к 

государственным органам и государству, в целом. В 

статье рассматривается использование искусствен-

ного интеллекта в государственных органах и в 

сфере работы с обращениями граждан. Авторами 

указаны проблемы правового регулирования искус-

ственного интеллекта и его разработок, рассмот-

рены необходимые для разрешения вопросы при 

реализации таких технологий. 
 

Ключевые слова: обращения, граждане, государство, 

искусственный, интеллект, право. 

 

   

Annotation. The Constitution of the Russian Federation 

enshrines the right of citizens to appeal to state bodies. 

However, the implementation of this right is hampered 

by such factors as: a large number of appeals, lengthy 

content of appeals, the timing of response to such ap-

peals. As a result, many appeals are not properly con-

sidered or unsubscribes are given as a response to 

them, which reduces the level of public confidence in 

state bodies and the state as a whole. The article dis-

cusses the use of artificial intelligence in government 

agencies and in the field of work with citizens' appeals. 

The authors indicate the problems of legal regulation of 

artificial intelligence and its developments, and con-

sider the issues necessary to resolve when implement-

ing such technologies. Keywords: appeals, citizens, 

state, artificial intelligence, law. 
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«Человеческий гений является источником  
всех творений искусства и изобретений.  

Эти творения являются гарантией жизни, достойной человека.  
Государство обязано обеспечить надлежащую охрану  

всех видов искусства и изобретений».  
 

А. Богш,  
генеральный директор Всемирной организации  

интеллектуальной собственности (ВОИС) 
 

онституция Российской Федерации в статье 
33 [1] закрепляет право граждан на обраще-

ние в государственные органы. Однако 

реализация этого права затруднена такими фак-
торами как: большое количество обращений, про-
странное содержание обращений, сроки ответа 

К 
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на такие обращения. В результате, многие обра-
щения не рассматриваются должным образом 
или в качестве ответа по ним даются отписки, что 
снижает уровень доверия населения к государ-
ственным органам и государству, в целом. Для 
повышения эффективности института обращения 
граждан и повышение качества ответов на такие 
обращения в помощь государственным служа-
щим, работающим с обращениями граждан, была 
создана нейросеть как базовая основа искус-
ственного интеллекта (ИИ) [3]. 

Нейросеть сможет анализировать ответы различ-
ных государственных служащих на обращения и 
на их основе выведет заключения на типовые 
проблемы граждан Российской Федерации. В слу-
чае, если проблема не является типовой и тре-
бует рассмотрения человеком, нейросеть напра-
вит его государственному служащему.  

Другой задачей нейросети является ранжирова-
ние сообщений, по важности используя, ключе-
вые слова. Сообщения, требующие быстрой ре-
акции, будут приоритетнее пространных по со-
держанию сообщений.  

Кроме того, нейросеть призвана анализировать 
проблемы характерные для каждого отдельного 
региона и выводить их на своеобразную «карту 
проблем». Это необходимо для выведения эф-
фективных способов разрешения проблем, инди-
видуальных для каждого региона Российской Фе-
дерации.  

К 2022 году известны примеры использования 
нейросетей и искусственного интеллекта в част-
ной отрасли. Так, 2016 году Сбербанк запустил 
систему искусственного интеллекта Iron Lady, ко-
торая занимается звонками должникам – физиче-
ским лицам, а робот-юрист с первого полугодия 
2017 г. начал обслуживать исковое производство 
по физическим лицам, по мнению заместителя 
председателя правления банка такая инновация 
позволит улучшить работу банка и высвободит 
большое количество рабочих мест. Другой при-
мер применения искусственного интеллекта в 
России можно привести на основе разработки 
кадровых специалистов из Санкт-Петербурга. 
Они создали робота-рекрутера, который отби-
рает наиболее подходящих кандидатов на основе 
данных резюме, а также сам интервьюирует кан-
дидатов [4].  

В Якутии разработана цифровая платформа на 
основе искусственного интеллекта, призванная 
помочь в обработке обращений граждан. Система 
предназначена не только для обращения граж-
дан, но она также следит за ходом исполнения об-
ращений граждан и поручений главы региона. Си-
стема предусматривает и возможность самообу-
чения для последующей интеграции в «Госус-
луги» и многофункциональные центры (МФЦ) [5].  

В Удмуртской республике также используется ис-
кусственный интеллект для работы с обращени-
ями граждан. Применение технологии искус-
ственного интеллекта способствовало снижению 
времени работы с корреспонденцией и также сни-
зило количество ошибок при работе с 

обращениями граждан, что увеличило качество 
работы с обращениями граждан и улучшило ско-
рость их обработки [6].  

К мировым примерам использования нейросетей 
и искусственного интеллекта можно отнести ис-
пользование беспилотных автомобилей в США, а 
также создание искусственным интеллектом фи-
нансовых отчетов для новостного агентства The 
Associated Press. В Китае искусственный интел-
лект используется для регулирования дорожного 
движения [4]. 

Однако, несмотря на довольно обширное распро-
странение искусственного интеллекта и нейросе-
тей, в целом, вопрос правового регулирования 
встает наиболее остро.  

В 2017 году Правовым комитетом Европейской 
Комиссии было предложено создать реестр для 
учета умных технологий их разработок и разра-
ботчиков [8].  

По мнению судьи Конституционного Суда Г.А. Га-
джиева, использование искусственного интел-
лекта в судебной системе на данный момент не-
возможно, поскольку работа судьи по мимо сле-
дованию законам, при назначение приговора, 
также учитывает иные обстоятельства дела, рас-
каяние нарушителя, его характеристику и множе-
ство иных факторов, которые искусственный ин-
теллект учитывать не может, в силу недостатков 
программирования [10]. 

Констатируя вышесказанное, необходимо допол-
нить Федеральным законом «О проведении экс-
перимента по установлению специального регу-
лирования в целях создания необходимых усло-
вий для разработки и внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации – городе федерального значения 
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Фе-
дерального закона «О персональных данных» от 
24.04.2020 N 123-ФЗ [2]. Это – попытка закрепить 
понятие и использование искусственного интел-
лекта на Федеральном уровне. Закон закрепляет 
понятие «искусственный интеллект» в ч. 2 п. 1                                          
ст. 2: «искусственный интеллект – комплекс тех-
нологических решений, позволяющий имитиро-
вать когнитивные функции человека (включая са-
мообучение и поиск решений без заранее задан-
ного алгоритма) и получать при выполнении кон-
кретных задач результаты, сопоставимые, как ми-
нимум, с результатами интеллектуальной дея-
тельности человека. Комплекс технологических 
решений включает в себя информационно-ком-
муникационную инфраструктуру (в том числе, ин-
формационные системы, информационно-теле-
коммуникационные сети, иные технические сред-
ства обработки информации), программное обес-
печение (в том числе, в котором используются 
методы машинного обучения), процессы и сер-
висы по обработке данных и поиску решений» [3]. 
Данный закон ставит своей задачей улучшение 
качества жизни населения, повышение эффек-
тивности работы государственных и муниципаль-
ных органов и хозяйствующих субъектов при по-
мощи использования технологий искусственного 
интеллекта и нейросетей, формирование 
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комплексной системы регулирования правоотно-
шений связанных непосредственно с развитием и 
применением искусственного интеллекта. Дей-
ствие данного закона рассчитано на 5 лет. Пред-
полагается, что после завершения эксперимен-
тального периода и анализа результатов, на фе-
деральном уровне будет стоять вопрос целесооб-
разности внедрения таких технологий в другие 
субъекты Российской Федерации. В случае, если 
технология искусственного интеллекта получит 
апробацию на дальнейшее использование в 
субъектах страны необходимо будет закрепить 
правовую формулу искусственного интеллекта на 
законодательном уровне, созданием нового Фе-
дерального Закона на основе действующего Фе-
дерального закона № 123-ФЗ или путем внесения 
изменений и дополнений правовых архитектур 
так или иначе связанных с искусственным интел-
лектом. 

Одной из основных проблем разработки является 
не столько имеющаяся материально техническая 
база, сколько вопрос философии и морально–
этических норм. На данный момент, не сформу-
лирована дефиниция искусственного интеллекта 
и нейросетей как живого или не живого объекта, 
поскольку искусственный интеллект обладает 
способностью к самопознанию и самообучению, 
что свойственно живым объектам и в первую оче-
редь человеку.  

Кроме того, ученые и правоведы выделяют еще 
одной проблемой использования искусственного 
интеллекта – это невозможность предсказания 
направления развития. Самообучение искус-
ственного интеллекта предполагает некую авто-
номию развития и мышления, которую невоз-
можно предсказать или отследить.  

Отдельно юристы выделяют вопрос ответствен-
ности за действия искусственного интеллекта, по-
скольку известны случаи гибели людей при недо-
статочной оценки ситуации искусственным интел-
лектом. Так, в качестве примера можно привести 
ситуацию, когда беспилотный автомобиль Tesla 
не смог правильно оценить ситуацию на дороге и 
попал в ДТП, повлекшее смерть человека-опера-
тора. Мировое сообщество юристов разделилось 
на две стороны по данному вопросу.  

Интересен немецкий и английский подходы к рас-
сматриваемой проблеме. Немецкий подход пред-
полагает, что ответственность за действия искус-
ственного интеллекта, нейросетей и робототех-
ники лежит на людях, ответственных за их про-
граммирование и конструкцию. Английский под-
ход, наоборот, выделяет искусственный интел-
лект, как самостоятельный субъект права, кото-
рый обладает способностью осознавать себя и 
создавать произведения искусства, а, 

следовательно, обладает всеми признаками для 
несения самостоятельной ответственности для 
своих действий [9]. 

Для работы с обращениями граждан такая про-
блема релевантна, поскольку искусственный ин-
теллект может не придать должного значения об-
ращениям, требующим срочной реакции, что мо-
жет привести к гибели людей, или искусственный 
интеллект может составить некорректный ответ 
на обращения.  

Однако прежде чем начать полноценно использо-
вать искусственный интеллект в сфере обраще-
ний граждан и в государственной структуре, в це-
лом, необходимо дать ответ на ряд вопросов: яв-
ляется ли такая технология достаточно надеж-
ной, чтобы сохранить конфиденциальные данные 
граждан или государственную тайну? Способны 
ли российские разработчики создать полностью 
автономную систему искусственного интеллекта 
независимую от секционной политики недруже-
ственных стран? Будет ли способна такая си-
стема защититься от попыток взлома, захвата 
управления или попыток обрушить всю систему? 
Кроме того, немаловажным фактором, влияющим 
на применение и развитие технологий искус-
ственного интеллекта является законодатель-
ство Российской Федерации. Необходимо де-
тально проработать законы касающиеся разра-
ботки, применения искусственного интеллекта и 
ответственности в случае свершения таким ин-
теллектом каких-либо противоправных действий. 
Немаловажным будет также провести анализ 
смежного законодательства, на выявление воз-
можных правовых коллизий и пробелов, для свое-
временного их предотвращения и устранения. 

Использование искусственного интеллекта в 
сфере обработки обращений граждан в государ-
ственные органы является многообещающей 
перспективой способной улучшить качество отве-
тов на обращения и увеличить количество рас-
сматриваемых обращений. Однако специфика 
государственной направленности при реализа-
ции такого проекта требует установления право-
вого статуса искусственного интеллекта и 
нейросетей, а на данный момент юристы во всем 
мире не могут прийти к единому заключению по 
поводу такого статуса. Тем не менее, Российская 
Федерация заинтересована в развитии техноло-
гий искусственного интеллекта, так в 2021-м году 
Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации выделило 1,5 млрд рублей на 
развитие и совершенствование технологии искус-
ственного интеллекта [7], что говорит о стремле-
нии государства использовать такие технологии в 
своем механизме, а значит стремиться решить 
вопросы правовой природы искусственного ин-
теллекта и особенностей его применения. 
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Аннотация. Международное уголовное право, как 

наднациональный правовой институт в сфере 

борьбы с наиболее опасными преступными посяга-

тельствами, для точного уяснения содержания, 

предполагает обязательное обращение к вопросам 

историко-правового характера и, прежде всего, к во-

просам становления международного уголовного 

права в качестве указанного правового института и 

его влияния на формирование национальных право-

вых систем. В рамках рецензии автор затрагивает ос-

новные вопросы, рассмотренные в рецензируемой 

монографии, отмечает сильные и слабые стороны 

изложения, а также, обращает внимание на цен-

ность настоящей работы для отечественного иссле-

дователя. 
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еждународное уголовное право, как надна-
циональный правовой институт в сфере 

борьбы с наиболее опасными преступными пося-
гательствами [1], для точного уяснения содержа-
ния предполагает обязательное обращение к во-
просам историко-правового характера и, прежде 
всего, к вопросам становления международного 
уголовного права в качестве указанного право-
вого института и его влияния на формирование 
национальных правовых систем. К сожалению, 
вопросы международного уголовного права, каса-
ющиеся периода до 1945 года (т.н. «Донюрнберг-
ский период»), весьма скромно представлены в 
отечественной отраслевой литературе, хотя тра-
диционные учебники международного уголовного 
права западных стран уделяют весьма присталь-
ное внимание указанному вопросу [2, 3, 4], выпус-
кая даже отдельные отраслевые исследования 
по указанному вопросу [5, 6, 7].  

Книга написана д-р Шабасом [William Anthony 
Schabas], являющимся признанным экспертом по 
международному праву, чьи доктринальные 
взгляды и подходы были положения в решения 
как международных трибуналов (по Руанде, быв-
шей Югославии, Международного уголовного 

суда), так и в решения высших судов (США, Изра-
иль, Канада).  

Автор определяет цель написания своей задачи 
в виде ознакомления как широкого, так и узкого 
читателя с идей ответственности Кайзера Виль-
гельма II в рамках ст. 227 Версальского мирного 
договора по результатам Первой мировой войны, 
согласно которой «Союзные и Объединившиеся 
державы предъявляют Вильгельму II Гогенцол-
лерну, бывшему Германскому Императору, пуб-
личное обвинение в высшем оскорблении между-
народной морали и священной силы договоров» 
[8] и ранних попыток национальных юрисдикций 
выйти на международный уровень именно в обла-
сти уголовной юстиции. Автор отмечает, что идея 
написания настоящей книги появилась после дол-
гих бесед с одним из «классиков» международ-
ного уголовного права Шерифа Бассуони [Cherif 
Bassiouni], который и сам серьезно занимался 
указанным вопросом, что получило научное 
осмысление в рамках серьезной и глубокой ана-
литической статье, вышедшей в Денверском жур-
нале Международного права и политики за 2002 
год [9].  

М 
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Книга состоит из 18 глав, каждая из которых по-
священа отдельным вопросам истории, права, 
общественных настроений мира после 1918 года 
(главы 1–7); они подводят нас к основному во-
просу исследования – международному трибу-
налу над Кайзером (главы 8–15). Главы (16–17) 
посвящены вопросам пребывания Кайзера в за-
бвении и описанию опасений союзников по Ан-
танте о том, что Нидерланды могут стать рассад-
ником прусского милитаризма и национализма 
для сил, которые будут притягиваться к Кайзеру в 
изгнании. Последняя же глава (18) озаглавлена: 
А был ли он виновен? – где автор задается вопро-
сом почему же Кайзер не был привлечен к ответ-
ственности в рамках ст. 227? Ответ представля-
ется комплексным, где отмечается не только роль 
Нидерландов в их стремлении сохранить 

суверенитет на мировой арене, но и боязнь соб-
ственно основных «игороков» - Великобритании и 
Франции, которые хотя и хотели бы провести 
международный трибунал, но столкнувшись с 
конкретными практическими трудностями, просто 
растерялись и не смогли обеспечить надлежащие 
процедурные аспекты.  

Как нам представляется, указанная книга явля-
ется исследованием, которое поможет читателю 
не только пролить свет на вопросы, связанные с 
международным уголовным правом (вопросы от-
ветственности глав государств, роли междуна-
родных соглашений и договоренности в организа-
ции трибунала и т.п.), но и прикоснуться к обста-
новке политической, которая несомненно следует 
международному праву.  
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Аннотация. Вопросы в сфере образования на сего-

дня имеют все большую актуальность. На данный 

момент особенно обсуждаема проблема сокраще-

ния бюджетных мест в учебных заведениях высшего 

образования, снижения качества образования в гос-

ударственных учреждениях и большую популяр-

ность приобрела тенденция получения общего га-

рантируемо бесплатного образования в платных об-

разовательных учреждениях. В этой связи, вопрос 

реализации образовательной услуги как конститу-

ционной обязанности требует особого внимания. В 

статье рассмотрены гарантии образования, сущ-

ность права и обязанности образования, а также –

раскрыто расширение конституционных норм в дру-

гих нормативно-правовых актах. 
 

Ключевые слова: образование, образовательные 

услуги, гарантия, государство. 

 

   

Annotation. Questions in the field of education today 

are of increasing relevance. At the moment, the prob-

lem of reducing budget places in educational institu-

tions of higher education, reducing the quality of edu-

cation in state institutions, and the tendency to receive 

general guaranteed free education in paid educational 

institutions has become especially discussed. In this re-

gard, the issue of the implementation of educational 

services as a constitutional obligation requires special 

attention. The article deals with the guarantees of edu-

cation, the essence of the right and obligations of edu-

cation, and also discloses the expansion of constitu-

tional norms in other legal acts. 
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настоящее время самым ценным и дорого-
стоящим ресурсом является информация, 

комплекс знаний в какой-либо сфере, поэтому ин-
ститут образования представляет собой особую 
ценность для формирования и развития личности 
с целью наделения каждого индивида способно-
стью конкурировать на рынке труда. 

Государство как гарант просвещения закрепляет 
в законодательстве как право на получение обра-
зования, так и обязанность обеспечения реализа-
ции данного права. 

Наличие права на образование означает позитив-
ный характер образовательной сферы. Выбор-
ный характер сохраняется и в вопросах 

В 
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направления образования, выбора сферы и спе-
циализации. Этим самым позиционируется сво-
бода выбора в сфере образования во всех аспек-
тах. 

Кроме того, ст. 43 Конституции Российской Феде-
рации регламентирует, что, каждый имеет право 
на образование. Под понятием «каждый» подра-
зумевается любой человек, независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным организа-
циям, возраста, состояния здоровья [3]. 

Такое положение законодательства также отра-
жает свободу и общедоступность образования 
для любого индивида.  

Однако, анализируя специальное законодатель-
ство, а именно – Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» и Конституцию 
РФ, становится очевидно наличие определенных 
противоречий. 

Конституция в ст. 43 провозглашает общее обра-
зование обязательным, а ст. 66 ФЗ «Об образо-
вании в РФ» классифицирует общее образование 
на начальное и среднее, тем самым, расширяя 
конституционную обязанность. 

Также, стоит отметить такой казус: у законных 
представителей детей есть обязанность способ-
ствовать реализации права на образование, что, 
в свою очередь, является гарантией реализации 
данного права. В этой связи, говорить об инсти-
туте образования, в широком смысле, как о дис-
позитивном, не приходится. 

Конституция РФ наделяет каждого человека пра-
вом на образование, регламентируя его общедо-
ступность, а также - дошкольное, основное общее 
и среднее профессиональное образование явля-
ется бесплатным. 

Данные положения находят свое отражение и в 
нормах международного права. В частности,                        
ст. 26 Всеобщей Декларации прав человека ре-
гламентирует право каждого человека на образо-
вание, которое должно быть бесплатным, по 
меньшей мере, в том, что касается начального и 
общего образования. Начальное образование 
должно быть обязательным, техническое и про-
фессиональное образование должно быть обще-
доступным, и высшее образование должно быть 
одинаково доступным для всех на основе способ-
ностей каждого [1].  

Подобная трактовка содержится также в Допол-
нительном протоколе к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, Международном 
пакте об экономических, социальных и культур-
ных правах, Конвенции о правах ребенка, Конвен-
ции «О борьбе с дискриминацией в области обра-
зования» и многих других. 

Таким образом, государство обязуется обеспе-
чить право на образование и гарантии на его ре-
ализацию. Рассмотрим эти гарантии. Во-первых, 

это общедоступность и бесплатный характер до-
школьного, основного общего и среднего профес-
сионального образования.  

Иными словами, любой ребенок имеет право, а 
также, обязан получить данные виды образова-
ния, независимо от его интеллектуальных способ-
ностей и состояния здоровья. Но, данном случае, 
мы снова наблюдаем некое несоответствие кон-
ституционной нормы и специализированного за-
конодательства. Основной закон страны при-
знает обязательным основное общее образова-
ние, а ч. 5 ст. 66 Федерального закона «Об обра-
зовании в РФ» гласит, что, начальное общее об-
разование, основное общее образование, сред-
нее общее образование являются обязатель-
ными уровнями образования [4]. 

Однако стоит отойти от формулировки «несоот-
ветствие» и признать, что в Федеральном законе 
лишь расширяется конституционная норма.  

Еще одна государственная гарантия права на об-
разование – это отсутствие какой-либо половой, 
национальной, расовой, языковой, социальной 
дискриминации. 

Также, государство гарантирует создание усло-
вий для получения образования. Речь идет о со-
здании и финансировании федеральных и муни-
ципальных учебных заведений различного 
уровня подготовки, а также законодательного 
урегулирования создания, функционирования, 
лицензирования и аттестации учебных заведений 
различной формы собственности, контроля и 
надзора за их деятельностью. Качественная сто-
рона реализации права регламентируется спосо-
бами, приемами и методами правовой охраны [7]. 

К тому же, учреждения, осуществляющие образо-
вательные функции, наделены правом получения 
внебюджетных средств за счет оказания платных 
услуг, сдачи в аренду имущества образователь-
ного учреждения для финансового обеспечения 
своей деятельности [5]. 

Эта гарантия представляет особую ценность, так 
как именно она определяет свободу выбора и 
направления образования, иными словами, роди-
тель и ребенок вправе выбрать государственное 
или частное учебное учреждение для реализации 
права и обязанности образования, а для получе-
ния других видов образования представлена сво-
бода выбора направления, в какой научной или 
иной сфере индивид желает получить образова-
ние [8].  

Кроме того, государство обеспечивает свободу 
формы получения образования – очная, заочная, 
дистанционная. Стоит отметить актуальность ди-
станционной формы на сегодняшний день в усло-
виях эпидемиологической ситуации в мире и про-
гресса высоких технологий. 

Затрагивая тему высшего образования, стоит ак-
центировать внимание на ограничении гаранти-
рованного бесплатного характера образования, 
так как любое учебное заведение имеет 
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ограниченное число мест для получения бесплат-
ного образования.  

Распределение происходит на конкурсной ос-
нове, по уровню интеллектуальных способностей, 
и здесь снова наблюдается некое расхождение с 
принципом отсутствия дискриминации: индивид с 
меньшими интеллектуальными способностями 
лишается права на бесплатное высшее образова-
ние. Также, обучение на платной основе лишает 
студента материальной поддержки в виде стипен-
дии, что создает некое социальное неравенство, 
но не имеет отношения к законодательным аспек-
там [6]. 

Ст. 3 Декларации о высшем образовании регла-
ментирует справедливость доступа к высшему 
образованию определения по уровню способно-
стей, возможностей, усилий, упорства и настойчи-
вости тех, кто хочет получить такое образование 
[2]. Поэтому нельзя данное обстоятельство клас-
сифицировать как ограничение, так как данная 
норма соответствует международным стандар-
там. В этом случае, ограничивается свобода на 
образование, а не право. 

Такое положение есть и в ФЗ «Об образовании в 
РФ», но с оговоркой о том, что, высшее образова-
ние предоставляется на конкурсной основе бес-
платно только в том случае, если это первое выс-
шее образование.  

Иными словами, индивид, уже получивший выс-
шее образование на любой основе – платной или 

бесплатной, лишается права на повторное полу-
чение высшего образование на бесплатной ос-
нове. Но не ограничивается право на получение 
второго высшего образования, в принципе, по-
этому, если индивиду необходимо получить еще 
одно образование – высшее или профессиональ-
ное в силу каких-либо обстоятельств, он имеет 
право на заключение гражданско-правового дого-
вора на получение образовательных услуг в соот-
ветствующем учреждении.  

Таким образом, право на образование является 
одновременно обязанностью законных предста-
вителей детей. Институт образования гарантиру-
ется государством как общедоступный, без какой-
либо дискриминации, а также бесплатный – в об-
ласти обязательного образования. 

Однако государство также гарантирует свободу 
образования – свободу выбора не только направ-
ления сферы обучения, но и возможности полу-
чить общее образование на платной основе во 
внебюджетных учреждениях по собственному же-
ланию. 

Если индивид, по каким-либо причинам, лишился 
шанса получить высшее образование на бесплат-
ной основе, либо же он намерен получить второе 
высшее образование, то индивид имеет право за-
ключить с учреждением договор на оказание об-
разовательных услуг, поэтому платные образова-
тельные услуги выступают еще одной гарантией 
реализации права на образование. 
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овременная Россия пока не пришла к опти-
мальной структуре законодательства в об-

ласти использования и охраны земель. Несмотря 
на большой объем принимаемых законов, при 
практической реализации правовых норм, уста-
новленных ими, выявляются существенные про-
белы, во многом тесно связанные с теми пробле-
мами, которые были отмечены выше. В юридиче-
ской доктрине неоднократно заявлялось, что для 
разработки законодательных инициатив, направ-
ленных на устранение очевидных коллизий, необ-
ходима досконально проработанная концепция 
развития земельного законодательства. 

По данным Росреестра, на 01 января 2018 года 
площадь земель сельскохозяйственного назначе-
ния составляет 385 млн гектаров. Общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения соста-
вила 197,7 млн гектаров. Это уникальный потен-
циал страны. У нас сосредоточено 9 процентов 
мировых запасов пахотных земель, 58 процентов 
мировых запасов чернозема и 20 процентов запа-
сов пресной воды [1]. Из общей площади сельско-
хозяйственных земель в Российской Федерации 
не используется около 40 млн гектаров. По сути, 

эта площадь сопоставима с территорией Герма-
нии. Из них, по оценке Минсельхоза, можно вер-
нуть в оборот с минимальными затратами не ме-
нее 10 млн гектаров. Поэтому одним из главных 
приоритетов Минсельхоза России является во-
влечение неиспользованных земель в сельскохо-
зяйственном обороте. Для реализации направле-
ний политики нашей страны по координации зе-
мельного фонда Правительством РФ были утвер-
ждены Основы государственной политики ис-
пользования земельного фонда Российской Фе-
дерации на 2012–2020 годы (далее – Основы), ко-
торые предусматривают следующие мероприя-
тия: «уточнение перечня вещных прав на земель-
ные участки, подлежащих государственной реги-
страции; совершенствование порядка примене-
ния приобретательной давности в качестве осно-
вания для возникновения права собственности; 
обеспечение дополнительной защиты для соб-
ственников земельных участков, права которых 
были зарегистрированы; установление возмож-
ности предъявления собственниками, землеполь-
зователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков требований об их выкупе или 
возмещении убытков в случае ограничений ис-
пользования земельных участков в связи с 

С 
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установлением охранных и санитарно-защитных 
зон; установление порядка учета мнения право-
обладателя при изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и порядка 
возмещения убытков, причиненных решениями 
об изменении видов разрешенного использова-
ния или решениями об установлении ограниче-
ний прав на землю без согласия правооблада-
теля земельного участка» [2]. Выполнение этих 
мероприятий в целом должно обеспечить актив-
ное постепенное совершенствование земельного 
рынка и должно позитивно повлиять на реализа-
цию конституционных прав жителей нашей 
страны на землю. 

Совершенствование порядка применения инсти-
тута приобретательной давности в качестве осно-
вания для возникновения права собственности на 
земельные участки должно привести к реформе 
презумпции государственной собственности на 
землю, которая закреплена в пункте 2 статьи 214 
ГК РФ. В соответствии с ней земля и другие при-
родные ресурсы, не находящиеся в собственно-
сти граждан, юридических лиц либо муниципаль-
ных образований, являются государственной соб-
ственностью. На этой презумпции в значительной 
степени основывается современное земельное 
законодательство, поэтому можно определить 
дальнейшую перспективу совершенствования за-
конодательства внесением в него изменений и 
создания новых институтов права. По мнению ав-
тора настоящей статьи, для реализации выше-
упомянутых направлений нужно отдельно указать 
мероприятия по организации процесса предо-
ставления и оформления прав на земельные 
участки при выполнении инвестиционных догово-
ров и по улучшению процесса предоставления 
участков для строительства. Важность этих 
направлений для привлечения инвестиций и рас-
ширения рынка недвижимости, включающего зе-
мельный рынок, дает возможность выделить их 
как самостоятельные мероприятия с большим 
влиянием на развитие экономики нашей страны. 
Также стоит упомянуть еще одно направление по-
литики государства по организации и управлению 
земельным фондом, а именно развитие порядка 
образования земельных участков. Для осуществ-
ления этого направления Основы содержат сле-
дующий список мероприятий:  

«1) определение единого документа, составляе-
мого для целей образования земельных участков, 
а также требований к его содержанию, разра-
ботке, согласованию и утверждению, в том числе 
в электронном виде;  

2) обеспечение условий для одновременного 
осуществления кадастрового учета и регистрации 
прав на образуемые земельные участки, в том 
числе принадлежащие нескольким лицам;  

3) установление порядка образования земель-
ных участков с целью устранения недостатков, 
препятствующих рациональному использованию 
и охране земель (вклинивание, изломанность гра-
ниц, чересполосица, невозможность размещения 
объектов недвижимости)». От результативности 
реализации этого направления в значительной 
степени зависит время оборота участков в 

качестве объекта гражданских прав, а значит ка-
чество и скорость развития земельного рынка. 
Важно, чтобы осуществление этого мероприятия 
происходило в приоритетном порядке. Стоит от-
метить, что в законодательстве до сих пор отсут-
ствуют четкие определения «изломанности гра-
ниц», «вклинивания», «вкрапливания». По этой 
причине в государственном кадастровом учете 
нередко регистрируются земельные участки, ко-
торые не соответствуют прописанным требова-
ниям. 

Обеспечение одновременного осуществления ка-
дастрового учета и регистрации прав на образуе-
мые земельные участки, скорее всего, снизит ад-
министративные рамки и уменьшит количество 
времени, необходимое для выполнения меропри-
ятий по регистрации прав на земельные участки.  

Развитие государственного и муниципального зе-
мельного контроля является еще одним значи-
мым направлением политики государства. Вме-
сте с тем это направление довольно тесно свя-
зано с совершенствованием государственного 
мониторинга земель.  

В соответствии с п. 1 ст. 67 ЗК РФ «государствен-
ный мониторинг земель является частью государ-
ственного экологического мониторинга (государ-
ственного мониторинга окружающей среды) и 
представляет собой систему наблюдений за со-
стоянием земель. Объектами государственного 
мониторинга земель являются все земли в Рос-
сийской Федерации». В пункте 2 ст. 67 ЗК РФ от-
ражено, что «задачами государственного монито-
ринга земель являются следующие вопросы: 
своевременное выявление изменений состояния 
земель, оценка этих изменений, прогноз и выра-
ботка рекомендаций о предупреждении и об 
устранении последствий негативных процессов; 
информационное обеспечение государственного 
земельного надзора, иных функций государствен-
ного и муниципального управления земельными 
ресурсами, а также землеустройства; обеспече-
ние граждан информацией о состоянии окружаю-
щей среды в части состояния земель». Значи-
мость задач государственного мониторинга зе-
мель очевидна, вместе с тем их эффективное ре-
шение в нужное время в значительной степени 
определяет политику государства в данной обла-
сти [3]. «Совершенствование государственного 
земельного надзора и муниципального земель-
ного контроля предусматривает в том числе:  

–  уточнение полномочий органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления;  

–  установление возможности привлечения 
нарушителей к ответственности на основании 
данных дистанционного зондирования;  

–  повышение ответственности за неиспользова-
ние или ненадлежащее использование земель-
ных участков, в том числе в части установления 
размера административного штрафа в зависимо-
сти от площади и кадастровой стоимости земель-
ного участка, на котором допущено земельное 
правонарушение» (раздел III Основ).  
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В свою очередь, «развитие государственного мо-
ниторинга земель предусматривает своевремен-
ное выявление изменений состояния земель, 
оценку этих изменений, прогноз и выработку ре-
комендаций по предупреждению и устранению 
последствий негативных процессов; информаци-
онное обеспечение государственного земельного 
контроля за использованием и охраной земель, 
иных функций в области государственного и му-
ниципального управления земельными ресур-
сами, а также землеустройства; обеспечение 
граждан, юридических лиц, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления информацией о состоянии земель».  

В зависимости от результативности выполнения 
мероприятий по государственному мониторингу 
земель, муниципальному земельному контролю, 
государственному земельному надзору нахо-
дится добросовестность исполнения правообла-
дателями земельных участков обязанностей, ко-
торые вытекают из договорных правоотношений 
и закона. Из этого следует, что от результативно-
сти зависит и поддержание земельных ресурсов 
в должном состоянии, и пополняемость бюджетов 
публично-правовых образований [4]. 
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нию того, что Суд Европейского Союза стал закры-

тым для международного права. Отношения явля-

ются гораздо более сложными и многогранными, и 

их нельзя сформулировать, просто навешивая яр-

лыки: дружественные или открытые, или недруже-
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данной статье оцениваются ключевые 
направления судебной практики Суда Евро-

пейского Союза в отношении центрального ас-
пекта права международных отношений, а 
именно применения международного права. Ос-
новное внимание уделяется применению между-
народного права международным судом, создан-
ным на основании договора, а не судами внутри-
государственной правовой системы. Однако в 
своей ранней основополагающей юриспруденции 
в 1960-х годах Суд Европейского Союза уже ди-
станцировал учредительные договоры этой меж-
дународной организации от «обычного» междуна-
родного права. Эти вопросы включают, среди 
прочего, может ли международное право, как до-
говорное, так и общее международное право, 
проникать в его правопорядок и при каких усло-
виях они могут это делать; могут ли обязатель-
ные договоры быть пересмотрены в судебном по-
рядке; каким условиям должно соответствовать 
международное право, чтобы иметь юридическую 
силу, и какой иерархический статус оно будет 
иметь; и как интерпретировать международное 
право [1]. Как Суд Европейского Союза решает 
эти и другие вопросы, касающиеся применение 
международного права имеет особое значение. 

По сути, это Верховный суд для очень могуще-
ственной международной организации с чрезвы-
чайно широкими законодательными и договор-
ными полномочиями, которая в настоящее время 
состоит из двадцати восьми государств-членов с 
общим населением более полумиллиарда. Его 
заявления могут также влиять на то, как суды в 
государствах-членах могут рассматривать меж-
дународное право вне сферы права ЕС.  

Действительно, растущий статус Суда Европей-
ского Союза в эпоху «глобального сообщества су-
дов», вовлеченного в транснациональный консти-
туционный диалог, означает, что его заявления, 
вероятно, будут иметь влияние далеко за преде-
лами ЕС [6]. Что касается отношений между ЕС и 
международным правом, которые сконструиро-
вал Суд, то традиционно доминирующим нарра-
тивом в правовых исследованиях ЕС была – от-
крытость. В конечном счете, основным доказа-
тельством этого является посыл о том, что согла-
шения ЕС являются неотъемлемой частью права 
ЕС и имеют приоритет над вторичным законода-
тельством ЕС [7], в сочетании с практическим 
проявлением этого неотъемлемого статуса глав-
ным образом тем, как Суд Европейского Союза 
рассматривал ряд соглашений о торговле, 

В 
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ассоциации, сотрудничестве и партнерстве, а 
также очевидной открытости для пересмотра дей-
ствий ЕС по отношению к соглашениям ЕС и 
обычному международному праву [2]. 

Однако с 2008 года можно привести ряд поста-
новлений, в которых казалась возможной боль-
шая открытость международному праву. Главным 
из них было отношение к Уставу ООН и резолю-
циям Совета Безопасности ООН; полный отказ от 
ЮНКЛОС и Конвенции ООН о правах инвалидов, 
а также некоторых положений Орхусской конвен-
ции при рассмотрении действий ЕС; ограничи-
тельный подход к урегулированию международ-
ных споров, препятствующий присоединению ЕС 
к определенным договорам; жесткая доктрина 
функционального правопреемства, согласно ко-
торой договоры, никогда не встречаются; строгий 
порог для использования обычного международ-
ного права для оспаривания действий ЕС; чрез-
мерно усердный подход к пересмотру договоров 
государств-членов, а также, интерпретация меж-
дународного права таким образом, который про-
тиворечит взглядам ученых-международников. 
Большинство из этих событий произошло после 
того, как Лиссабонский договор добавил в текст 
конституции ЕС более дружественные к междуна-
родному праву формулировки, в частности, что 
«Союз… должен способствовать… строгому со-
блюдению и развитию международного права» 
[3], таким образом подкрепляя критику.  

Безусловно, вышеупомянутые постановления 
оспариваются, но трудно рассматривать их в со-
вокупности и, тем не менее, заключить с широ-
кими и недвусмысленными утверждениями отно-
сительно дружественного к международному 
праву, восприимчивого к международному праву 
или монистического подхода Суда Европейского 

Союза. Баланс в отношении применения между-
народного права в 2018 году выглядит несколько 
иначе, чем десять лет назад или около того. 
Стоит подчеркнуть, что даже если у Суда нет 
формальной доктрины уважения к исполнитель-
ной власти в иностранных делах, как это может 
иметь место в других конституционных системах, 
последнее прецедентное право, демонстрирую-
щее меньшую открытость по отношению к между-
народному праву, часто согласуется с представ-
лениями политических институтов ЕС [4]. 

Преобладающее ранее суждение о международ-
ном праве, в последнее время уступило место 
признанию того, что Суд Европейского Союза 
стал закрытым для международного права [8]. От-
ношения являются гораздо более сложными и 
многогранными, и их нельзя сформулировать, 
просто навешивая ярлыки: дружественные или 
открытые, или недружественные и закрытые. Не-
давние события позволили одному ученому, опи-
раясь на сравнительный анализ прецедентного 
права за десятилетний период, утверждать, что 
между подходами Суда Европейского Союза и 
Верховного суда США к интернализации между-
народного права много общего [5]. Однако во 
многих кругах в Европе это очень неудобный вы-
вод в свете того, что ЕС рассматривается как 
международная организация, долгое время де-
кларировавшая нормативную приверженность 
международному праву, а теперь конституционно 
обязанная делать это, и с Судом Европейского 
Союза, который интернализует международное 
право, в отличие от Соединенными Штатами, где 
уже давно распространилась более изоляцио-
нистская риторика и где их Верховный суд часто 
рассматривается как ограждающий внутренний 
правопорядок от международных норм. 
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Аннотация. Первенствующая роль полицейской ин-

ституции в решении обширного свода задач право-

охранительной направленности предопределяет не 

только признание полномочий полиции по отмечен-

ному аспекту, но и способствует активному проявле-

нию различных научных дискуссий о сущностных ос-

новах и пределах компетенции полицейского ве-

домства. По мнению авторов, обращение к осмыс-

лению ряда концептуальных подходов и теоретико-

правовых выводов немецкого философа Георга Ге-

геля относительно роли полиции в системе граждан-

ского общества позволит более предметно обратить 

внимание на современное понимание полицейской 

миссии, в значительной степени аккумулировавшей 

ранее накопленный мировой опыт функционирова-

ния полиции и, в обобщенном виде, представлен-

ный научным наследием выдающихся представите-

лей корпорации ученых, в кругу которых особое ме-

сто занимает Г. Гегель. 
 

   

Annotation. The leading role of the police institution in 

solving a wide range of law enforcement tasks predeter-

mines not only the recognition of the powers of the po-

lice in this aspect, but also contributes to the active 

manifestation of various scientific discussions about the 

essential foundations and limits of the competence of 

the police department. According to the authors, an ap-

peal to the understanding of a number of conceptual 

approaches and theoretical and legal conclusions of the 

German philosopher Georg Hegel regarding the role of 

the police in the system of civil society will make it pos-

sible to pay more substantive attention to the modern 

understanding of the police mission, which has largely 

accumulated the previously accumulated world experi-

ence in the functioning of the police and in a generalized 

represented by the scientific legacy of prominent repre-

sentatives of the corporation of scientists, among 

whom G. Hegel occupies a special place. 
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еоретико-правовые аспекты становления и 
развития полицеистики как науки о пределах 

функционирования полиции, по праву занимаю-
щей место ключевого института государствен-
ного управления и наиболее рельефно представ-
ленной в обширной области правоохранительной 
деятельности, неотделимы от концептуальных 
суждений когорты ученых, имеющих несомнен-
ные заслуги в философии права. К числу наибо-
лее ярких представителей указанного научного 
направления, несомненно, должен быть отнесен 
немецкий мыслитель и философ Георг Виль-
гельм Фридрих Гегель (1770–1831), представив-
ший свод небезынтересных концептов и умоза-
ключений, имеющих и сегодня важное значение 
для понимания миссии и основных направлений 
деятельности полицейского ведомства. В этой 
связи, мы замечаем, что уже к середине XIX в. 
именно под воздействием представлений Г. Ге-
геля на роль полиции в конструкции правового 
государства происходит конципирование ключе-
вых идей полицеистики с точки зрения их корре-
спондирования общему замыслу поддержания в 
социуме общественного спокойствия и должного 
уровня правопорядка. В данном случае, под де-
финицией «конципирование» мы понимаем спо-
собность создания нового понятия на основе ин-
теллектуального переосмысления ранее полу-
ченного набора сведений или представлений о 
чем-либо. Данное замечание соответствует ло-
гике суждения и следующему выводу выдающе-
гося философа эпохи Возрождения Николая Ку-
занского (1401–1464): «Concipere» и «intelligere» 
есть одно и то же» [5, с. 143]. Другими словами, 
если принять во внимание, что смысл понятия 
«конципирование» тождественен смыслу «фор-
мирование концепции», то применительно к 
оценке вклада Г. Гегеля в развитие науки о поли-
цейском праве, нам представляется оправдан-
ным умозаключение о формировании нового го-
ризонта философско-правовых констатаций на 
область полицеистики в целом. С учетом изло-
женного, мы разделяем следующий вывод, к ко-
торому приходит немецкий исследователь                       
В.А. Айрих, заметивший об очевидной привер-
женности Г. Гегеля идее нормативно-правового 
закрепления доминанты превенции (от англ. 
«prevention – предохранение) в вопросах поддер-
жания в обществе порядка и спокойствия [1].  

Наиболее обстоятельно теоретические суждения 
Г. Гегеля в части уточнения ареала полицейских 
полномочий и социальной значимости самой по-
лиции в обществе, представлены им в работе 
«Философия права» (1820), посвященной иссле-
дованию основ естественного права и науки о гос-
ударстве. Многоаспектный формат пределов по-
лицейской компетенции института полиции в си-
стеме государства Г. Гегель рассматривает в ча-
сти третьей своего труда, именуемой «Нрав-
ственность» (разделы 2 «Гражданское общество» 
и 3 «Государство») [4]. Как следует из его 

философско-правового учения, гражданское об-
щество любого государства в своей деятельности 
придерживается следующей триады: 

1) удовлетворение потребности всех и каждого;  

2) поддержание в обществе свободы и правосуд-
ная защита собственности;  

3) проявление заботы о нейтрализации различ-
ного рода «случайностей» в предметных обла-
стях указанных двух компонентов, с использова-
нием полиции и корпораций [4, с. 233]. 

Выявляя предназначение полиции [4, с. 264],                                             
Г. Гегель констатирует об определяющей ее роли 
в достижении симбиоза между абстрактным пра-
вом, олицетворяющем собой элемент сущей все-
общности как справедливой необходимости, и 
субъективной особенностью, презентуемой в ка-
честве внутренного аспекта осуществления в об-
ществе права. В этой связи, главенствующая ком-
петенция полиции заключается в обеспечении 
индивиду возможности поддержания его личного 
блага и сохранения его персональной особенно-
сти. Более развернутое представление Г. Геге-
лем набора полицейских компетенций, корре-
спондирующих формату «карающей полицейской 
справедливости» представлено в § 231–249 ана-
лизируемой нами работы [4, с. 265–274], в их 
числе: 

1) полицейский надзор за правильностью совер-
шения дел всеобщего значения и общеполезных 
мероприятий (забота об уличном освещении, воз-
ведении мостов и здоровье населения; поддер-
жание твердых цен на товары повседневного ха-
рактера и др.);  

2) защита прав и свобод человека как «сына 
гражданского общества» [4, с. 268], с предъявле-
нием к каждому требования неуклонного соблю-
дения им прав данного общества;  

3) осуществление надзора за воспитанием чле-
нов гражданского общества, являющихся его 
«детьми», и предохранение их от различных 
форм произвола со стороны других субъектов со-
циального взаимодействия, по определению, вхо-
дящих в номинацию «родителей» указанных де-
тей;  

4) установление опеки над расточительным об-
разом жизни членов гражданского общества, ко-
торый способствует подрыву обеспеченности су-
ществования общества, деформации чувства 
права и посягательству на честь отдельных граж-
дан;  

5) проявление законной власти по отношению к 
лицам «злобного» поведения и в целях искорене-
ния в обществе различного рода пороков;  

Т 
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6) при необходимости, проявление по отноше-
нию к членам гражданского общества, моральных 
предписаний «сердечной любви».  

Резюмируя отмеченное, Г. Гегель заключает сле-
дующее: «Полицейское попечение осуществляет 
и сохраняет, прежде всего, содержащееся в осо-
бенности гражданского общества всеобщее как 
внешний порядок и установление защиты и без-
опасности масс от особенных целей и интересов, 
существующих в этом всеобщем» [4, с. 274]. 

Наряду с отмеченным научным трудом «Филосо-
фия права», Г. Гегель обращается к некоторым 
моментам функционирования, так называемой, 
«совершенной» парадигмы полицейского учре-
ждения в статьях, относящихся к его политиче-
ским произведениям. По мнению философа, дея-
тельность «совершенной полиции» сопряжена с 
ее тотальным проникновением в «бытие каждого 
индивидуума», что, несомненно, приводит к пол-
ной утрате его гражданской свободы. По мысли 
философа, приверженность полиции данному 
вектору реализации своих полномочий предопре-
деляет упрочению в обществе «жесточайшего 
деспотизма» [2, с. 264–265]. По нашему представ-
лению, указанный тезис отмеченного ученого 
направлен на предостережение от всеобщего 
проникновения полиции в личную жизнь граждан, 
которое, несомненно, противоречит идее консти-
туционализма и духу естественного права. 

Возводя институциональную основу полиции в 
разряд «дисциплины в единичном», Г. Гегель ак-
центирует внимание на содержательном компо-
ненте отмеченного рода дисциплины, который, по 
его определению, сводится к пониманию великой 
миссии школы дисциплины, направленной на уяс-
нение человеком общих обычаев, осознания им 
значимости порядка и испытывающей личность в 
духе ее способности к проявлению правдивости 
своих поступков [3, с. 366].  

По нашему представлению, указанные размыш-
ления ученого имеют амбивалентный характер:  

–  с одной стороны, они обращены к личности са-
мого полицейского;  

–  с другой – напоминают об обязанности каж-
дого человека в отдельности контролировать 
свое поведение и осознанно относиться к его по-
следствиям, т.е., быть в душе охранителем сво-
его поведения суть полицейским для самого себя.  

Подводя итог нашему исследованию, мы прихо-
дим к выводу об определяющей роли полиции в 
решении комплекса задач по поддержанию в де-
мократическом обществе должного уровня право-
вой защиты каждого человека и обеспечению об-
щественного порядка, целесообразность которых 
подтверждена авторитетным мнением и обосно-
ванием выдающегося мыслителя Г. Гегеля. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию про-

блем возраста уголовной ответственности как обяза-

тельного признака субъекта преступления, в частно-

сти, определения минимальных и максимальных 

возрастных границ привлечения к уголовной ответ-

ственности сквозь призму осознанности и возмож-

ности управления своими поступками субъектом 

преступления. Также, в статье проводится сравне-

ние понятий преступления и состава преступления, 

определяется их положение относительно друг 

друга. 
 

Ключевые слова: возраст уголовной ответственно-

сти, преступление, состав преступления, субъект 

преступления, несовершеннолетний. 

 

   

Annotation. Тhe article is devoted to the study of the 

problems of the age of criminal responsibility as a man-

datory feature of the subject of the crime, in particular, 

the determination of the minimum and maximum age 

limits of bringing to criminal responsibility through the 

prism of awareness and the possibility of controlling 

their actions by the subject of the crime. The article also 

compares the concepts of crime and the corpus delicti, 

determines their position relative to each other. 
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дной из важнейших отраслей права для гос-
ударства и общества является уголовное 

право. Именно оно определяет, какие действия 
или бездействия людей наиболее опасны для об-
щества, предусматривает различные виды нака-
зания за их совершение, определяет обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, смягча-
ющие и отягчающие наказание и так далее. Соот-
ветственно, основной сферой уголовного права 
является преступление и все сопутствующие его 
расследованию институты. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), а именно – части 1 статьи 
14, преступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещен-
ное кодексом под угрозой наказания. Соответ-
ственно, признать какое-либо действие либо 

бездействие человека можно по наличию в нем 
обозначенных в кодексе признаков, а именно, ви-
новности, общественной опасности и законода-
тельной запрещенности. При этом при определе-
нии преступности совершенного действия важ-
ную роль играет не только сам факт его соверше-
ния, но и сопутствующие ему объективные и 
субъективные обстоятельства, которые, в своей 
совокупности, представляют такое явление уго-
ловного права, как «состав преступления». 

Согласно науке уголовного права, состав пре-
ступления представляется как совокупность объ-
ективных и субъективных признаков, которые в 
своем единстве и представляют противоправно 
совершенное общественно опасное деяние. В по-
нятие «состав преступления» входят следующие 
элементы: объект, объективная сторона, субъект, 

О 
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субъективная сторона. Кратко охарактеризуем 
каждый из них. 

Объектом преступления являются общественные 
отношения, охраняемые государством, посяга-
тельство на которые противоправно и незаконно. 
Именно объекты преступления закреплены в раз-
делах и главах Особенной части УК РФ (напри-
мер, преступления против личности, против об-
щественной безопасности и так далее).  

К объективной стороне традиционно относят та-
кие признаки, как деяние, последствия, связь 
между деянием и последствиями, способ, сред-
ства, орудия, обстановка, место и время совер-
шения преступления. Соответственно, можно 
сказать, что к объективной стороне преступления 
относятся все сопутствующие общественному де-
янию явления и признаки, а также, процесс уста-
новления причинно-следственной связи деяния, 
его признаков и противоправных последствий. 

Субъектом преступления является то лицо, кото-
рым непосредственно осуществлялись действия 
или бездействие, запрещенное УК РФ. Для того, 
чтобы лицо стало подозреваемым либо обвиняе-
мым по уголовному делу (процессуальный статус 
субъекта преступления), необходимо наличие 
следующих условий:  

–  возраст наступления уголовной ответственно-
сти (по общему правилу, уголовная ответствен-
ность наступает в 16 лет, в исключительных слу-
чаях – с 14 лет), вменяемость (лицо должно осо-
знавать и понимать характер своих действий);  

–  если нормой УК РФ определено, что преступ-
ление может совершить лицо с конкретными, до-
полнительными признаками, то речь уже идет о 
специальном субъекте преступления (например, 
военные преступления, предусмотренные главой 
33 УК РФ, могут быть совершены только лицами, 
несущими военную службу). 

Субъективная сторона преступления выражается 
в форме вины, в мотивах и целях субъекта, с ко-
торыми он совершал общественно опасное дея-
ние. Соответственно, именно этот элемент пока-
зывает истинную суть, истинный порыв совер-
шенного преступления, так как полностью связан 
с внутренними установками, взглядами и ценно-
стями преступника. 

Кратко охарактеризовав каждый из элементов со-
става преступления, можно сделать вывод о том, 
что каждый из них отвечает за важную составля-
ющую понятия преступления в целом. При этом, 
в отличие от понятия «преступление», охватыва-
ющего, в основном, лишь базовые характери-
стики противоправного деяния, состав преступле-
ния раскрывает их с субъективной и объективной 
стороны, отражая и внутреннее отношение субъ-
екта, особенности его положения, личности, и 
полностью характеризуя общественно опасное 
деяние со всеми его особенностями, причинно-
следственной связью и так далее. Следова-
тельно, можно предположить, что понятие «пре-
ступление» шире понятия «состав преступле-
ния», так как общие характеристики, отделяя 

преступное деяние от непреступного, прямо вы-
текают из элементов состава преступления: «По-
нятие «преступление» является более широким 
по отношению к понятию «состав преступления». 

При этом говорить о том, что понятие «состав 
преступления» уже, чем понятие «преступлении», 
неверно. Обусловлено это тем, что понятие «пре-
ступление» формируется из тех характерных 
черт деяния, которое запрещено уголовным зако-
ном, которое раскрывается через призму его ана-
лиза на предмет наличия в нем признаков со-
става преступления, соответствия им. Следова-
тельно, можно сделать вывод о том, что понятие 
«состав преступления» хоть и является не таким 
обширным, как «преступление» в виду уточнения 
многих признаков, его деления на элементы, но 
является важнейшей предпосылкой его появле-
ния, понимания и применения: «Состав преступ-
ления – это совокупность закрепленных в уголов-
ном законе объективных и субъективных призна-
ков, характеризующих содержание необходимых 
и достаточных элементов, позволяющая дать уго-
ловно-правовую оценку совершенному деянию». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
наличие нескольких узконаправленных элемен-
тов, имеющих свои составные части и признаки, 
позволяют судить о понятии «состав преступле-
ния» как о предпосылке к применению понятия 
«преступление», которое дано в УК РФ в доста-
точно общей формулировке. Такое положение по-
нятий объясняется тем, что для отнесения дея-
ния к преступлению, как таковому, необходимо 
проанализировать его на предмет соответствия 
элементам состава преступления, и уже после 
обнаружения и выявления каждого из них деяние 
будет рассматриваться в качестве общественно 
опасного деяния, запрещенного уголовным зако-
ном под угрозой наказания. 

Возраст лица является фундаментальной катего-
рией уголовного права, в связи с тем, что он яв-
ляется неотъемлемым свойством субъекта пре-
ступления и условием привлечения к уголовной 
ответственности. Согласно ст. 19 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ), 
субъектом преступления может стать только фи-
зическое лицо, которое к моменту совершения 
преступления достигло возраста уголовной от-
ветственности. 

Необходимость установления минимального воз-
раста уголовной ответственности в законе, дикту-
ется, прежде всего, тем, что это обстоятельство 
тесно связано с возможность осознания лицом 
своих действий, его психологической зрелостью, 
подкрепленной определенным жизненным опы-
том. Привлечение малолетнего к ответственно-
сти за поведение, опасность которого он не осо-
знает, является неправильным и негуманным. 
Еще в статьях Уголовного уложения 1903 г., в 
частности, в соответствие с нормой ст. 40, в отно-
шении лица, которое входит в возрастную группу 
от 10 до 17 лет, суд, в конкретных случаях, рас-
сматривал вопрос о сознании данным лицом 
смысла и последствия совершаемого деяния и 
его способности управлять своими поступками. В 
момент определения неспособности лица 
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определенного в законе возраста к осознанию и 
управлению своими поступками преступное дея-
ние не могло быть вменено ему. 

Формирование представлений о социальной цен-
ности отдельных объектов занимает достаточно 
длительное время. Поскольку, в целом, нельзя 
выделить существенной временной разницы в 
интеллектуальном и социальном развитии раз-
ных людей, становится возможным установить 
некий предельный возраст, по достижении кото-
рого, лицо считается способным осознавать со-
циальную значимость всех охраняемых уголов-
ным правом объектов. 

Следует уточнить, что в уголовном праве психо-
логический возраст имеет значение только при-
менительно к несовершеннолетнему субъекту 
преступления. Он отражает уровень психической 
зрелости, достигнутый лицом к определенным в 
УК РФ возрастным границам ответственности. В 
зависимости от соответствия или несоответствия 
его календарному возрасту, дифференцируется 
уголовная ответственность [2]. 

Наличие осознанности и волимости у субъекта 
преступления в уголовно-правовом учении явля-
ется аксиоматичным. Не следует отождествлять 
волю с осознанием. Если воля означает способ-
ность человека к целенаправленным действиям и 
условно может быть выделена как одна из функ-
ций психической деятельности человека, то осо-
знание есть продукт его общественно-историче-
ского развития. Итак, осознание и волю не сле-
дует отождествлять, но и нельзя противопостав-
лять. Видимо, осознание и воля – это такие каче-
ства личности, которые отражают ее различные 
состояния. Одно из них (воля) отражает функцио-
нальную сторону психической деятельности, а 
другое (осознание) является своего рода соци-
ально-историческим качеством личности [5]. 

Возраст уголовной ответственности не должен 
быть определен в законе произвольно. В первую 
очередь, необходимо учитывать положения раз-
личных наук, таких как педагогика и физиология о 
возрасте, начиная с которого у лица, развиваю-
щегося полноценно, без патологий формируются 
понятия о возможном и допустимом, об уважении 
к различным социальным ценностям. Лицо 
должно в полной мере осознавать свои действия 
и свою ответственность за эти действия, необхо-
дим также определенный уровень правосознания 
и правопонимания [4]. 

Четкое определение возраста уголовной ответ-
ственности является необходимым условием для 
правомерности привлечения данного лица к уго-
ловной ответственности. Лицо считается достиг-
шим возраста уголовной ответственности не в 
день рождения, а по истечении суток, на которые 
приходится этот день, т.е., с ноля часов следую-
щих суток. Уголовная ответственность наступает 
с 16 лет, однако, при возможности осознания об-
щественной опасности совершенного деяния, по 
некоторым статьям УК РФ возможно привлечение 
к ответственности лиц, достигших на момент со-
вершения преступления 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ) 
[6].  

За совершение некоторых видов преступлений 
уголовная ответственность возникает с более 
позднего возраста, который установлен непо-
средственно в статьях Особенной части УК РФ 
(например, ст. 150, 151) либо вытекает из смысла 
закона (например, ст. 285, 286). Это связано с 
особенностями самого субъекта преступления 
[1]. 

Данные возрастные параметры взяты законода-
телем с существенным запасом. На практике это 
означает, что значительное количество несовер-
шеннолетних совершивших общественно опас-
ные деяния, до достижения указанного возраста, 
имея фактическую способность к сознательно-во-
левому поведению, оказались вне сферы уго-
ловно-правового регулирования. Таким образом, 
сложилась достаточно противоречивая ситуация:  

–  с одной стороны, вне сферы уголовно-право-
вого регулирования остаются лица, не достигшие 
возраста уголовной ответственности, но способ-
ные к виновной ответственности, а также лица, 
достигшие возраста уголовной ответственности, 
но имеющие отставание в психическом развитии, 
не связанное с психическим расстройством (ч. 3 
ст. 20 УК РФ); 

–  с другой - в уголовном законе, по существу, от-
сутствуют критерии специализации ответствен-
ности несовершеннолетних, разнящихся между 
собой по уровню развития личности и возрасту 
[3]. 

В цивилизованных государствах при установле-
нии возраста уголовной ответственности несо-
вершеннолетних большое значение имеет соот-
ветствие принципам гуманизма. Суть его заклю-
чается в том, что даже тогда, когда подросток по-
нимает, что его поступки причиняют обществу 
вред, и осознает, что он совершает правонаруше-
ние, привлечение к уголовной ответственности 
может не произойти, если совершенное несовер-
шеннолетним преступление не представляет 
большой общественной опасности и не причи-
нило особенно тяжелых последствий. К несовер-
шеннолетним, совершившим подобные деяния, 
применяются меры воспитательно-исправитель-
ного характера, уголовное наказание при этом не 
назначается. 

Таким образом, определение возраста уголовной 
ответственности не является необоснованным, 
оно устанавливается в связи с анализом опреде-
ленного исторического опыта правового регули-
рования общественных отношений, а также, с 
учетом трактатов педагогики, психологии, меди-
цины, биологии об основных этапах развития лич-
ности и ее психики. Достижение возраста уголов-
ной ответственности не является исключитель-
ным условием привлечения несовершеннолет-
него к уголовной ответственности. Совершенное 
несовершеннолетним неправомерное деяние не 
только должно в полной мере им осознаваться, 
но и быть достаточно опасным для привлечения 
данного лица к уголовной ответственности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль 

ЮНЕСКО в формировании правого регулирования 

некоторых видов биотехнологий. Представлена ре-

троспектива деятельности ЮНЕСКО в части биоэтики 

и биомедицины. Отражена триада правовых инстру-

ментов, выработанных ЮНЕСКО в указанной сфере, 

а также, обрисована структурная составляющая 

ЮНЕСКО, обеспечивающая его работу в части выра-

ботки подходов к «красным» биотехнологиям. 

Кроме того, статья содержит примеры разнообраз-

ных инициатив ЮНЕСКО, направленных на всесто-

роннее развитие биотехнологий и этического отно-

шения к ним. 
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otechnologies. A retrospective of UNESCO's activities in 
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nent of UNESCO, which ensures its work in terms of de-
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чреждение Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (далее – ЮНЕСКО) основано 16 ноября 
1945 г. после принятия Устава ЮНЕСКО на Лон-
донской конференции [10]. Руководствуясь це-
лями, закрепленными в Уставе, в частности, це-
лью, обозначенной в п. 1 ст. 1 – содействие по 
укреплению мира и безопасности за счет расши-
рения сотрудничества государств и народов в об-
ласти образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, 
учитывая современные тенденции, распростра-
нило свою работу на такие сферы, как биоэтика, 
биотехнологии и т.д. Отмечается, что ЮНЕСКО 
является одним из ведущих субъектов на универ-
сальном уровне в части выработки международ-
ного взаимодействия по вопросам биоэтики и 
биомедицины [11, с. 70]. Совокупность актов мяг-
кого права, вырабатываемых в рамках ЮНЕСКО, 
нередко характеризуется как мягкое биоправо [5, 
с. 16]. 

Необходимо отметить, что первые подступы 
ЮНЕСКО к биоэтическим вопросам датируются 
70-ми годами 20-го столетия, вместе с тем биоэ-
тический фундамент ЮНЕСКО закладывает в 
1990-е годы. 

ЮНЕСКО является ведущим учреждением ООН в 
области биоэтики, которое продвигает свои кон-
цептуальные подходы главным образом 

посредством реализации Программы ЮНЕСКО 
по биоэтике [1] и поддержки создания и укрепле-
ния национальных комитетов по биоэтике – Про-
грамма помощи комитетам по биоэтике. 

Три комитета (консультативных органа) состав-
ляют биоэтическую структурную платформу 
ЮНЕСКО:  

Международный комитет по биоэтике, МКБ – 
создан в 1993 году и определяется в качестве 
«отправной точкой» для Программы ЮНЕСКО по 
биоэтике [12, с. 377]. Первый в своем роде коми-
тет, имеющий глобальный охват и представи-
тельство, состоит из 36 независимых экспертов, 
назначаемых Генеральным директором ЮНЕСКО 
сроком на четыре года. МКБ – это форум между-
народного масштаба, представляющий уникаль-
ную дискуссионную площадку для поднятия акту-
альных вопросов биоэтики. Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО созывает МКБ не реже одного раза 
в год. В ходе этих сессий и в своих рабочих груп-
пах МКБ вырабатывает консультативные заклю-
чения и рекомендации по конкретным вопросам, 
которые принимаются на основе консенсуса, а за-
тем широко распространяются и представляются 
Генеральному директору ЮНЕСКО для передачи 
государствам-членам, Исполнительному совету и 
Генеральной конференции ЮНЕСКО.  

У 
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Межправительственный комитет по биоэтике, 
МПКБ – учрежден в 1998 году в соответствии со 
ст. 11 Устава МКБ и состоит из 36 представителей 
государств-членов. Сессии Межправительствен-
ного комитета созываются Генеральным директо-
ром не реже одного раза в два года. МПКБ рас-
сматривает консультативные заключения и реко-
мендации МКБ и информирует МКБ о своем мне-
нии. МПКБ представляет свои мнения / консуль-
тативные заключения Генеральному директору 
ЮНЕСКО для передачи вместе с консультатив-
ными заключениями и рекомендациями МКБ гос-
ударствам-членам, Исполнительному совету и 
Генеральной конференции. МПКБ также может 
передавать любые предложения по выполнению 
рекомендаций и консультативных заключений 
МКБ. 

Всемирная комиссия по этике научных знаний 
и технологий, КОМЕСТ – создана в 1998 году и 
состоит из 18 выдающихся специалистов в обла-
сти научных, юридических, философских, куль-
турных и политических дисциплин из различных 
регионов мира, назначаемых Генеральным ди-
ректором ЮНЕСКО в индивидуальном качестве. 
В состав Комиссии также входят одиннадцать 
членов ex officio, представляющих международ-
ные научные программы ЮНЕСКО и глобальные 
научные сообщества. Специальный форум, со-
зданный для того, чтобы выработать этические 
принципы, которые могли бы предоставить ли-
цам, ответственным за принятие решений, крите-
рии, выходящие за рамки чисто экономических 
соображений. 

При содействии указанных органов ЮНЕСКО вы-
работало ряд весомых для международной обще-
ственности документов, связанных со сферой 
биотехнологий, пусть и не имеющих юридической 
силы, среди которых Всеобщая декларация о ге-
номе человека и правах человека 1997 года [4], 
Международная декларация о генетических дан-
ных человека 2003 года [8] и Всеобщая деклара-
ция о биоэтике и правах человека 2005 года [3]. 

В контексте биотехнологий, хотелось бы обратить 
внимание на то, что авторы Всеобщей деклара-
ция о геноме человека и правах человека в каче-
стве принципиально важной цели обозначили – 
установление правильного баланса между обес-
печением научного прогресса, с одной стороны, и 
защитой прав человека, с другой. Поэтому одним 
из ключевых положений настоящей декларации 
выступает принцип недопущения практики, про-
тиворечащей человеческому достоинству. Так, 
ст. 6 запрещает генетическую дискриминацию, 
посягающую на права человека, основные сво-
боды и человеческое достоинство, а ст. 11 запре-
щает практики клонирования, целью которых яв-
ляется воспроизведение человеческой особи. 
Необходимо подчеркнуть, что значительная роль 
в документах ЮНЕСКО, связанных с биоэтикой и 
биотехнологиями, отводится «человеческому до-
стоинству» [6]. Авторы указанного документа рас-
крывают понятие достоинства человека через 
два условия:  

–  во-первых, люди не должны сводиться к их ге-
нетическим характеристикам; 

–  во-вторых, должно быть уважение их уникаль-
ности и разнообразия/неповторимости.  

Стоит отметить, что в ст. 24 через призму «чело-
веческого достоинства» определяется и отноше-
ние к практикам вмешательства в линии зароды-
шевых клеток – негативное. В этой связи, МКБ 
указывал на необходимость принятия совмест-
ного временного запрета на проведение таких ма-
нипуляций [9, с. 73]. Кроме того, уникальной чер-
той настоящей декларации является то, что она 
рассматривает проблемы равенства и солидар-
ности в контексте генетических исследований, 
опираясь на концепцию «общего наследия чело-
вечества», заложенную в международном мор-
ском праве. 

Как уже отмечалось выше, инструменты мягкого 
права превалируют в деятельности ЮНЕСКО в 
части регулирования сферы биотехнологий, од-
нако попытки выработки и принятии юридически 
обзывающего документа (конвенции) предприни-
маются. В следствие того, что 08 марта 2005 г. 
принята Декларация ООН о клонировании чело-
века [2] (а не конвенция, как изначально планиро-
валось), а также, ввиду отчета Института перспек-
тивных исследований Университета ООН за 2007 
год, «является ли клонирование в целях воспро-
изводства человека неизбежным: будущие вари-
анты управления ООН» в 2008 году МКБ создает 
специальную Рабочую группу по клонированию 
человека и международному управлению. Приме-
чательно, что Рабочей группе было поручено про-
анализировать, «оправдывают ли научные, эти-
ческие, социальные, политические и правовые 
достижения в области клонирования человека в 
последние годы новую инициативу на междуна-
родном уровне», а не изучать этику и науку кло-
нирования человека как таковые или составлять 
проект конвенции. На протяжении долгих лет ве-
лись дебаты относительно реальной необходи-
мости такой конвенции, снова звучали предложе-
ния пойти более «мягким» путем. В 2015 году 
сформировалось согласие относительно необхо-
димости принятия именно юридически обязываю-
щего документа, однако оно не трансформирова-
лось в практические действия [7]. Вместе с тем, 
вопросы, стоявшие на повестке дня Рабочей 
группы, были отнесена к постоянному монито-
рингу в рамках Рабочей программы МБК на                                     
2012–2013 годы и остаются в центре внимания до 
сих пор. 

Как нам представляется, заслуживающей внима-
ния многогранность подходов ЮНЕСКО к поощ-
рению развития сферы биотехнологий.  

С 1998 года действует программа Л'Ореаль-
ЮНЕСКО «Женщины в науке», нацеленная на 
поддержку для поддержания молодых женщин-
учёных во всем мире в развитии их карьеры в 
науке. В последние годы победителями конкурса 
становились, в том числе и женщины, занимаю-
щиеся исследованиями в сфере биотехнологий. 

В июле 2006 года подписано соглашение между 
Правительством Индии и ЮНЕСКО относительно 
создания в Индии регионального центра по под-
готовке кадров и образованию в области 
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биотехнологии. Ранее в 2003 году эта инициатива 
была озвучена самими властями Индии. В част-
ности, региональное сотрудничество осуществ-
ляется по таким вопросам, как правовое регули-
рование биотехнологий, развитие биотехнологий 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Также, например, на регулярной основе проходят 
круглые столы по вопросам редактирования ге-
нома (2019 год – «Влияние редактирования ге-
нома на наше здоровье и окружающую среду»; 
2021 год – «Этика редактирования генома: голоса 
общества»; 2022 год – «Равный доступ и управ-
ление») и выпускаются доклады ЮНЕСКО по 

науке: «на пути к 2030 году» и «гонка со временем 
для более разумного развития»). 

Описанные выше инициативы свидетельствуют о 
том, что далеко не всегда деятельность ЮНЕСКО 
в сфере биотехнологий связана с ее юридиза-
цией, однако, в конечном счете, это имеет боль-
шое влияние на правовое регулирование в дан-
ной области. Как нам представляется, дальней-
шая работа ЮНЕСКО при содействии государств 
будет иметь положительный эффект для оформ-
ления правового регулирования эксперименталь-
ной и прикладной областей использования био-
технологий. 
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звестно, что любая научная деятельность 
направлена на получение или подтвержде-

ние (или опровержение) научных знаний, которые 
являются не только системными и последова-
тельными, но и теоретически и методически аргу-
ментированными.  

Методология криминологической науки состоит 
из методологических и методических положений, 
методов, способов собственной (криминологиче-
ской) обработки. Вместе с тем, центральное ме-
сто в методологии криминологической науки за-
нимают методы научного познания. 

Метод (греч. «methodos» – путь к чему-либо, про-
слеживание, исследование) способ достижения 
цели, совокупность приемов и операций теорети-
ческого или практического освоения действитель-
ности. Метод – это путь к определенной цели. Вы-
бор метода диктует объект и предмет исследова-
ния. Метод является логическим способом полу-
чения знаний о предмете и одновременно сред-
ством познания его свойств на основе методоло-
гических предписаний.  

Методы криминологического исследования опре-
деляют как систему приемов, способов, средств 

сбора, обработки и анализа информации о состо-
янии преступности, ее причин и условий, лиц, со-
вершивших преступление, жертв преступления 
[2]. В криминологических исследованиях, чаще 
всего, используют общенаучные и специальные 
методы, между которыми существует определен-
ная связь, зависимость и соподчинение. Опреде-
ляя основные методологические подходы иссле-
дования предотвращения корыстным преступле-
ниям в отношении лиц преклонного возраста, мы 
исходим из того, что фундаментом должна стать 
методология, которая будет способствовать до-
стижению цели научного исследования. 

Следует отметить, что методологическую основу 
исследования составляет диалектический метод 
познания общественных явлений и процессов в 
их целостности. Так, диалектика – это учение об 
универсальных связях и всеобщих законах разви-
тия природы, общества и их познание. Диалек-
тика является не только теорией, но и методом 
мышления (познания). Исходными принципами 
(лат. «principium» – начало, основа) диалектики 
как метода познания являются: развитие, объек-
тивность, всесторонность, конкретность и др. Та-
кой метод позволяет всесторонне проанализиро-
вать признаки и содержание явления, выявить их 

И 
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генезис. По мнению В.Д. Малкова, диалектика по-
могает проследить взаимосвязь отдельного и об-
щего, специфического и единичного, необходи-
мого и случайного, причины и последствия. За-
коны диалектики лежат в основе криминологиче-
ской характеристики структуры преступности, 
сущности и классификации ее причин, выработки 
предупредительных мер [3]. 

Одновременно, диалектический метод предо-
ставляет возможность выявить ряд важнейших 
закономерностей характеристики лица преклон-
ного возраста, как жертвы преступления корыст-
ного толка. Он предоставляет возможность ис-
следовать причины и условия, приводящие к ро-
сту уровня виктимизации как социального явле-
ния и изменения социально-экономического раз-
вития, которые влияют на такие процессы. 

В аспекте предотвращения корыстных преступле-
ний, совершаемых в отношении лица преклон-
ного возраста, в процессе научного исследования 
используется историко-правовой метод, сущ-
ность которого заключается в изучении прошлого 
научного знания относительно: 

–  развития виктимологической науки (первич-
ные суждения о жертве преступного посягатель-
ства, их развитие в разных странах мира);  

–  жертвы преступления (значение поведения 
жертвы в предкриминальной ситуации, поскольку 
лицо своим поведением может привлекать к себе 
повышенное внимание преступников);  

–  основных причин и условий виктимизации лиц 
преклонного возраста; возрастной периодизации 
взрослости и т.д.  

Например, рассматривая возрастную периодиза-
цию взрослости, можно установить наиболее при-
оритетные критерии старости, и как они менялись 
со временем, что позволяет определить их значе-
ние сегодня, поскольку большинство периодиза-
ций складывались в разные исторические пери-
оды и в разных странах по-разному . 

Сравнение является одним из самых распростра-
ненных общенаучных методов. Он основан на 
том положении, что познание определенного 
предмета – это определение его признаков, 
свойств, качеств, которыми он отличается от дру-
гих. Определение указанных различий достига-
ется в значительной степени с помощью метода 
сравнения решения научной проблемы. Как пра-
вило, сравнение выступает важной предпосылкой 
обобщения как метода, в результате применения 
которого устанавливаются общие особенности 
объектов путем перехода от менее общего опре-
деления понятия к более общему.  

Особое значение приобретает сравнительно-пра-
вовой метод, позволяющий сопоставить сходные 
понятия и явления для определения их специ-
фики. Определенный метод позволяет сопоста-
вить понятия «жертва преступления» и «потер-
певший», определить их общие и отличительные 
признаки.  

Формально-догматический метод применяется 
при анализе нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность субъектов предупрежде-
ния Благодаря связанности с правилами логики и 
языка, формально-догматический метод помо-
гает осуществить типологию жертв преклонного 
возраста в корыстных преступлениях.  

Формально-логический метод позволит обосно-
вать выводы научного исследования относи-
тельно необходимости осуществления эффек-
тивного предупреждения корыстной преступно-
сти в отношении лиц преклонного возраста субъ-
ектами предупреждения (субъектами предотвра-
щения общей компетенции, неспециализирован-
ными, частично специализированными и специа-
лизированными субъектами предупреждения). 

Системный подход дает возможность исследо-
вать объект в единстве значительного количества 
взаимодействующих элементов, а качество объ-
екта определить не столько совокупность состав-
ляющих его элементов, сколько характер взаимо-
действия между ними. Невозможно дать вероят-
ную криминологическую оценку преступления до 
тех пор, пока не будут детально исследованы все 
внутренние связи и обстоятельства, которые, в 
своей совокупности, создали условия его совер-
шения, тем или иным образом повлияли на совер-
шение общественно опасного деяния. Системный 
анализ используется для подготовки и обоснова-
ния решений по сложным проблемам. В то же 
время, он опирается на принципы системного 
подхода, который позволяет построить обобщен-
ную модель, отражающую взаимосвязь реальной 
ситуации.  

Сущность системно-структурного метода заклю-
чается в познании сложных явлений и процессов 
через их системное видение. Его применение ска-
зывается, прежде всего, на анализе корыстной 
преступности в отношении лиц преклонного воз-
раста (состояние, структура, динамика, геогра-
фия корыстной преступности в отношении указан-
ной категории лиц), ее причин и условий (виктим-
ное поведение лиц преклонного возраста, кото-
рая связана с их физиологическими, социаль-
ными и психологическими особенностями, напри-
мер: физиологическое состояние (алкогольное и 
наркотическое опьянение), состояние здоровья 
лица преклонного возраста (недостатки органов 
чувств и восприятия), халатное отношение к 
своей безопасности и сохранения имущества), 
личности преступника, проработка теории и прак-
тики предупреждения преступности.  

Особенность логического метода заключается в 
том, что, в узком смысле, он является основным 
методом логики, которая содержит совокупность 
теорий относительно определения законов и спо-
собов доказательства и опровержения. Логиче-
ский метод, как правило, применяется тогда, ко-
гда существует сложность получения или дефи-
цит надлежащего объема эмпирического знания, 
недостаток которого компенсируется логическим 
мышлением. Следует отметить, что среди логи-
ческих приемов важное значение в исследовании 
приобрели индукция и дедукция, для которых, в 
первом смысле, характерен путь познания 
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явлений, в результате которого осуществляется 
переход от отдельных факторов к общим положе-
ниям, а в другом – наоборот, когда вывод относи-
тельно какого-либо элемента множества осу-
ществляется на основе общих положений. На ос-
нове дедуктивного метода определена струк-
турно-логическая схема исследования, которая 
отражает путь познания предупреждения корыст-
ной преступности в отношении лиц преклонного 
возраста от общего к особенному, от абстракт-
ного к конкретному. 

Заметим, что анализ состояния преступности в 
России способствовал выявлению недостатков в 
осуществлении субъектами предупреждения мер 
виктимологического характера, практики осу-
ществления такого предупреждения, на основа-
нии которых необходимо разработать общесоци-
альные и специально-криминологические меры 
предупреждения виктимного поведения лиц пре-
клонного возраста. 

Метод абстрагирования основан на осознанном 
выделении сущности, основных свойств и качеств 
предмета с относительным оставлением без вни-
мания, других несущественных свойств, призна-
ков, связей и т.д. Научная абстракция – искус-
ственно образованная не из-за недостаточности 
знания, а с целью отвлечься (абстрагироваться) 
от второстепенного, несущественного. Восхожде-
ние от абстрактного к конкретному заключается в 
переходе от абстрактного знания к более пол-
ному, конкретному представлению о его свой-
ствах, признаках и т.п. [4] Поэтому логико-семан-
тический метод и метод восхождения от абстракт-
ного к конкретному позволят углубить понятий-
ный аппарат: понятия «лицо преклонного воз-
раста» (поскольку, как отмечалось выше, воз-
растная периодизация взрослости состояла не 
только в разные исторические периоды и в раз-
ных странах, но и в контексте разных наук: антро-
пологии, демографии, педагогики, психологии, 
права и т.д.).  

Структурно-логический используется в изучении 
практики работы территориальных центров и до-
мов-интернатов для людей преклонного воз-
раста. Дома-интернаты для людей пожилого 

возраста являются стационарными социально-
медицинскими учреждениями общего типа для 
постоянного проживания граждан пожилого воз-
раста, которые требуют постороннего ухода, бы-
тового и медицинского обслуживания.  

Среди методов проведения исследований лиц 
преклонного возраста как жертв корыстных пре-
ступлений необходимо применять статистиче-
ские и социологические методы. Преимуще-
ственно статистические методы применяются 
для:  

1) характеристики количественно-качественных 
показателей уровня виктимности и степени викти-
мизации жертв преступлений;  

2) установления взаимосвязей между преступ-
никами и их жертвами;  

3) оценки эффективности деятельности право-
охранительных органов; 

4) установления уровня общественной опасно-
сти преступных последствий.  

Среди основных социологических методов широ-
кое распространение приобретает такой метод, 
как опрос (метод сбора данных об объективных 
фактах, мнениях и т.д.), основанный на опосредо-
ванном взаимодействии между исследователем 
и респондентом (письменный опрос – анкетиро-
вание). Различают анкеты закрытого, открытого и 
смешанного типа. В закрытых анкетах ответы 
подготовлены заранее, поэтому респонденту 
предлагается выбрать ответ, который, по его мне-
нию, является достоверным. Открытые анкеты 
позволяют респондентам самостоятельно выра-
зить свое мнение относительно того или иного во-
проса.  

По нашему мнению, преимущество анкетного ме-
тода заключается в том, что он позволяет полу-
чить информацию, которую невозможно получить 
из статистических данных (например, определить 
латентность таких преступлений, как: кража, раз-
бой, грабеж, мошенничество, совершенных в от-
ношении людей преклонного возраста).  
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Аннотация. Сегодня внедрение принципов ESG яв-

ляется частью нефинансовой отчетности компаний и 

играет принципиальную роль в привлечении инве-

стиций, выстраивании отношений с правитель-

ствами стран, регионов и городов, местными жите-

лями, другими компаниями. В России принципы ESG 

менее распространены, чем за рубежом, но их уже 

постепенно внедряют в бизнес. В данной статье ав-

торами рассмотрены принципы внедрения ESG в 

развитие транспортных систем. Инвесторы заинте-

ресованы в снижении рискованности вложений, по-

этому следование принципам ESG можно рассмат-

ривать как стратегию управления в форме снижения 

системных рисков. 
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ермин ESG (Environmental, Social, and 
Corporate Governance / «экология, социаль-

ная политика и корпоративное управление») при-
шел из сферы инвестиций и позволяет инвесто-
рам оценивать компании с точки зрения их соци-
альной ответственности. Сегодня внедрение 
принципов ESG является частью нефинансовой 
отчетности компаний и играет принципиальную 
роль в привлечении инвестиций, выстраивании 
отношений с правительствами стран, регионов и 
городов, местными жителями, другими компани-
ями. В России принципы ESG менее распростра-
нены, чем за рубежом, но их уже постепенно 
внедряют в бизнес. 

Как свидетельствует опрос рейтингового 
агентства «Эксперт РА», проведенный в феврале 
2021 года среди 150 компаний реального сектора, 
более 80 % опрошенных не имеют стратегии 
устойчивого развития. Ситуация в секторе пуб-
личных компаний выглядит иначе: они считают, 
что уже де-факто следуют принципам ESG. Об 
этом свидетельствуют результаты опроса, прове-
денного в начале октября агентством «Интер-
факс». 

ESG-принципы имеют в основе три составных ча-
сти.  

1. Корпоративное управление – отражает соот-
ветствие компании лучшим стандартам и практи-
кам управления фирмами. Оно включает в себя 
состав совета директоров, прозрачную систему 
выплаты вознаграждения топ-менеджменту, сле-
дование ответственным практикам лоббирова-
ния, найма и управления сотрудниками. По сути – 
все то, что определяет эффективность и здоро-
вый климат внутри фирмы.  

2. Социальное управление, как и экологическое, 
является внешним измерением деятельности 
фирмы и характеризует репутацию фирмы у по-
требителя, отношение с местными жителями и 
властями мест присутствия фирмы. Обе состав-
ляющие кардинальным образом влияют на готов-
ность инвесторов вкладывать деньги в компанию, 
а потребителей — быть лояльными. 

Инвестирование средств является основным эле-
ментом развития производства в деятельности 
любого хозяйствующего субъекта экономики. Эф-
фективные инвестиции в транспортную систему 
не только способствуют прогрессу субъектов от-
расли, но и стимулируют расширение транс-
портно-экономических связей между отраслями, 
регионами страны и между разными странами, 
приводят к росту подвижности населения и улуч-
шению условий его жизни [1]. 

Под инвестициями в транспортные системы пони-
мают совокупность долгосрочных вложений капи-
тала в ее экономические объекты с целью полу-
чения доходов, процентов или иных выгод.  

Инвесторы заинтересованы в снижении риско-
ванности вложений, поэтому следование принци-
пам ESG можно рассматривать как стратегию 
управления в форме снижения системных рисков. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – 
один из основных механизмов для обеспечения 
устойчивого развития в государствах Евразий-
ского экономического союза и, в частности, в Рос-
сии. 

Соглашения ГЧП являются неотъемлемой ча-

стью устойчивого развития регионов, их количе-
ство будет увеличиваться, а инструменты реали-

зации совершенствоваться. В частности, сейчас 
разрабатываются методологические инстру-
менты для оценки проектов на соответствие «зе-

леной» повестке и принципам ESG-инвестирова-

ния, которые включают в себя не только заботу об 
экологии, но социальную ответственность участ-
ников и прозрачные механизмы корпоративного 

управления компаний. Сегодня лидер в этой об-

ласти – Республика Казахстан: в законе страны о 

государственно-частном партнерстве закреплен 

принцип ценности для населения и установлено 
требование соблюдения социальных и экологиче-

ских интересов населения [2]. 

Несмотря на то, что много проектов ГЧП оказа-

лись замороженными во время пандемии, попу-
лярность механизма неуклонно растет. Напри-

мер, к концу прошлого года произошел «бум» 
транспортных концессий. На территории России 

реализуются или планируются к реализации 195 

проектов ГЧП, общая стоимость которых до-

стигла 3,8 трлн рублей. Во втором полугодии 2021 

года подписано восемь концессионных соглаше-

ний по проектам стоимостью более 200 млрд руб., 
что является рекордным значением по заявлен-

ному объему финансирования за последние два 

года. Наиболее значимые проекты: строитель-

ство автомобильной дороги Алексеевское – Аль-

метьевск в Татарстане, размер инвестиций в ко-

торую превысил 80 млрд рублей, концессия в 
Московской области по региональной дороге 

«Москва – Егорьевск – Тума – Касимов». Для Се-

веро-Запада России значимым событием стало 

подписание концессии с ПАО «Газпром» по ре-

конструкции аэродрома Левашово в Санкт-Петер-

бурге. 

Переход на ESG-принципы требует значительных 
вложений. Зачастую, первоначальные инвести-

ции действительно значительны, но с течением 

времени ESG-технологии выгоднее, так как сни-

жают текущие операционные расходы». Напри-

мер, ужесточение экологических нормативов спо-
собствует снижению материало- и энергоемкости 

выпускаемой продукции, это снижает себестои-

мость. Забота о работниках и местных сообще-

ствах мотивирует сотрудников проявлять инициа-

тиву, это ведет к инновациям на производстве. 

Улучшение практики корпоративного управления 
ведет к прозрачности процессов, увеличению 

уровня доверия, а значит, снижению затрат на из-
быточный контроль. «Внедрение ESG способ-

ствует не быстрым, но закономерным результа-

там повышения уровня конкурентоспособности 

организаций. 

 

Т 
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Аннотация. Чтобы оценить эффективность введения 

склада временного хранения в регионе, необхо-

димо знать затраты на создание одного склада вре-

менного, для этого нужно рассчитать его площадь. В 

данной статье авторами рассмотрены вопросы эко-

номической эффективности складской логистики 

торговой компании. По их мнению, для понимания 

организации транспортной логистики в компании 

необходимо знать затраты на стоимость одной пе-

ревозки для того, чтобы можно было делать прогно-

зировать об улучшении перевозки, путем снижения 

ее затрат. 
 

Ключевые слова: логистика, менеджмент, транс-

портно-логистическая деятельность, транспорт. 

 

   

Annotation. To assess the effectiveness of the introduc-

tion of a temporary storage warehouse in the region, it 

is necessary to know the costs of creating one tempo-

rary warehouse, for this you need to calculate its area. 

In this article, the authors consider the issues of eco-

nomic efficiency of warehouse logistics of a trading 

company. To understand the organization of transport 

logistics in a company, it is necessary to know the costs 

of the cost of one transportation in order to be able to 

predict the improvement of transportation by reducing 

its costs. 
 

 

Keywords: logistics, management, transport and logis-

tics activities, transport. 

 

                                                                       

 
ля понимания организации транспортной ло-
гистики в компании необходимо знать за-

траты на стоимость одной перевозки для того, 
чтобы можно было делать прогнозы об улучше-
нии перевозки путем снижения ее затрат. 

Рассчитаем стоимость одной перевозки; в нее 
входит тарифная ставка по направлению, а также 
оплата за дополнительные точки погрузки, раз-
грузки: 

 Qп =  Qс + (3000 ∙ z), (1) 

где  Qc, руб. – ставка по направлению; Z – количе-
ство дополнительных точек погрузки, разгрузки. 

Стоимость одной транспортировки равна: 

 Qп1 = 50000 + (3000 × 2) = 56000 руб.  

Стоимость перевозки после внедрения склада 
равна: 

 Qп2 = 10000 + (3000 × 5) = 25000 руб.  

 Qп3 = Qп2 – Qп1 = 56000–25000 = 31000 руб.  

Д 
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Из расчётов видно, что за одну ездку при введе-

нии склада компания экономит 31000 руб., таких 
ездок совершается 300 в год, отсюда 30031000 = 

= 9,3 млн руб., компания сэкономит на транспор-

тировке товаров. 

Чтобы оценить эффективность введения склада 

временного хранения в регионе, необходимо 
знать затраты на создание одного склада времен-

ного, а для этого, нужно рассчитать его площадь. 

Для этого необходимо рассчитать грузооборот 
(ГО), среднюю оборачиваемость товарного за-

паса склада (Обор), общую площадь зоны хране-

ния (Sобщ.хран.), количество ворот и общую пло-
щадь зоны приёмки склада (Sобщ. выгр.), количе-

ство ворот и общую площадь отгрузки склада 

(Sобщ.погр.), общую площадь вспомогательных 
помещений и их оснащение (ВП) [1–2]. 

Грузооборот определяется по формуле 2: 

 ГО = ТО / С, (2) 

где  ТО, руб. – товарооборот; С – стоимость 1 т 
товара. 

Грузооборот равен: 

 ГО = 900000000 / 500000 = 1800.  

Определим среднюю оборачиваемость товарного 

запаса склада по формуле 3: 

 Обор = Го / ТЗср, (3) 

где  ТЗср – средний товарный запас склада. 

Средняя оборачиваемость товарного запаса 

склада равна: 

 Обор = 1800 / 150 = 12.  

Определим общую площадь зоны хранения 
склада по формуле 4: 

 Sобщ. хр. = ТЗср × Кн.з. × Кразв /  

 / (Ки.о. × Ки.п. × Кярус × Нпал), (4) 

где ТЗср – средний товарный запас; Кн.з – коэф-

фициент неравномерности загрузки склада (1,2–

1,4); Кразв – коэффициент развития (2,0–2,2); 
Ки.о. – коэффициент использования объема 

(0,65–0,75); Ки.п. – коэффициент использования 

площади (0,35–0,45); Кярус – количество ярусов 

хранения; Нпал – высота паллеты (1,65–1,8 м). 

Общая площадь зоны хранения склада равна: 

 Sобщ. хр. = 150 × 1,2 × 2 /   

 / 0,65 × 0,35∙2 × 1,65 = 480 м2.  

Площадь зоны приёмки обычно 12–15 % от зоны 

хранения склада в нашем случае тогда: 

 Sз.п. = 480 × 0,12 = 57,6 м2.  

Так как мы имеем оборачиваемость товара 12, 

что считается умеренным, достаточно одних во-

рот площадью 800м2, тогда 

 Sобщ.выгр. = 57,6 + 800 = 857,6 м2. 

Определим количество ворот и общую площадь 
зоны отгрузки склада. Площадь зоны отгрузки 
принимается так же равно 12–15 % от площади 
склада хранения и количество ворот будет совпа-
дать с количеством ворот на зоне выгрузке, от-
сюда:  

 Sобщ. выгр = Sобщ. погр = 857,6 м2.  

Определим общую площадь вспомогательных по-
мещений и их оснащений, которую можно принять 
из расчета 4 м2 на одного сотрудника, на складе 
работает 20–22 сотрудника, отсюда: 

 ВП = 4м2 × 20 = 80 м2.   

Рассчитаем общую площадь склада по формуле 
8.5: 

 Sобщ. склад = Sобщ. хр. + Sобщ. выгр. +  

 + Sобщ. погр. + ВП. (8.5) 

Общая площадь склада равна: 

Sобщ. склад = Sобщ. хр. + Sобщ. выгр. + Sобщ. 
погр. + ВП = 480 + 857,6 + 857,6 + 80 = 2275,2 м2. 

Создание одного склада временного хранения, 
откуда будет также происходить интернет про-
дажа, площадью 2275,2 м2 и закупка оборудова-
ния компании в среднем обойдется 16 млн руб. 

Чтобы понимать рентабельность введение 
склада временного хранения, необходимо рас-
считать срок его окупаемости, а также - проанали-
зировать эффективность его введения. 

Помимо введения склада, было предложено вве-
дение нового программного оборудования, кото-
рое позволит более эффективно отслеживать ко-
личество товара в магазине, что позволит с 
наименьшей погрешностью производить закупки, 
а также – уменьшит излишки хранения на внут-
реннем складе магазина. Введение нового обору-
дования и обслуживание серверов БД в среднем 
стоит 300 тыс. руб. единовременно и последую-
щее его обслуживание 50 тыс. руб. в месяц. 

В среднем, 1 магазин в городе с населением бо-
лее 1 млн человек несет убытки из-за не реализа-
ции товаров, которые транспортировались из-за 
отсутствия места на складе, которые не были ре-
ализованы самими сотрудниками около 70 тыс. 
руб. В больших городах находится от 5 магазинов 
в одном городе, которые несут убытки. При вве-
дении ПО мониторинга штат сотрудников умень-
шится на 3–4 человек, средняя заработная плата 
одного сотрудника 25 тыс. руб. Из расчетов выяс-
нено, что на создание одного склада временного 
хранения затрачивается 16 млн руб. [3].  
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Рисунок 1 – влияние введенных мероприятий на перевозку груза 

 
Рассчитаем экономию денег при исключении 
убытков и увольнении трех сотрудников мага-
зина. 

Qвыгод. = 70 × 5 + 25 × 3 × 5 = 725 тыс. руб. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что окупае-
мость одного склада в регионе составляет 2 года. 
После введения СВХ уменьшится расстояние пе-
ревозки и ее тоннаж, соответственно уменьшится 

тарифная ставка по направлению, что также по-
ложительно отразится на прибыли компании. 

На рисунке 1 представлено влияние предложен-
ных мероприятий на скорость и стоимость до-
ставки. При введении описанных выше меропри-
ятий существенно снижается расстояние пере-
возки, что влечет за собой снижение стоимости 
перевозки и время доставки товара.  
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Аннотация. В статье проведено исследование осо-

бенностей цифровизации отдельных направлений 

деятельности предприятий АПК в рамках формиро-

вания конкурентной системы управления. Автор от-

мечает необходимость и своевременность внедре-

ния цифровых технологий в деятельность предприя-

тий АПК, поскольку именно они способствуют повы-

шению эффективности деятельности предприятий 

АПК и реализации конкурентной системы управле-

ния на основе инноваций. Однако необходимо 

также учитывать, что адаптационный процесс внед-

рения таких технологий в агросферу России будет 

достаточно длительным по причине базовых осо-

бенностей организации работы отрасли, а также, 

длительного предшествующего использования уста-

ревших технологий, отказ от которых потребует зна-

чительной перестройки всей системы производства 

и управления в секторе АПК. 
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Annotation. The article studies the features of digitali-

zation of certain areas of activity of agricultural enter-

prises within the framework of the formation of a com-

petitive management system. The author notes the ne-

cessity and timeliness of the introduction of digital tech-

nologies in the activities of agricultural enterprises, 

since they contribute to improving the efficiency of ag-

ricultural enterprises and the implementation of a com-

petitive management system based on innovation. 

However, it is also necessary to take into account that 

the adaptation process of introducing such technologies 

into the agricultural sphere of Russia will be quite long 

due to the basic features of the organization of the in-

dustry, as well as the long previous use of outdated 

technologies, the rejection of which will require a signif-

icant restructuring of the entire production and man-

agement system in the agricultural sector. 
 

 

Keywords: digital technologies, agro-industrial sector, 

innovations, competitive management system. 

 

                                                                       

 
ифровизация и использование цифровых 
данных коренным образом преобразуют аг-

ропродовольственные системы, что приводит к 
далеко идущим изменениям в цепочке сельскохо-
зяйственного производства [5]. Этот трансформа-
ционный процесс в настоящее время сталкива-
ется с новым эволюционным этапом цифровиза-
ции и технического прогресса, на котором даль-
нейшее развитие информационных технологий, 
таких как Интернет вещей (IoT), облачные вычис-
ления, аналитика больших данных и искусствен-
ный интеллект (ИИ), значительно ускоряет про-
цесс цифровизации [3]. Цифровые данные стано-
вятся новым типом денежного операционного ре-
сурса, который вместе с алгоритмами 

пронизывает все сферы человеческой деятель-
ности. Цифровая связь почти всех процессов 
сельскохозяйственного производства и цепочки 
создания стоимости (IoT) рассматривается как 
«изменение правил игры» и представляет собой 
следующую «техническую революцию» в сель-
ском хозяйстве. 

 Социально-технические переходы к цифровому 
сельскому хозяйству и умному сельскому хозяй-
ству предполагают множество многообещающих 
преимуществ и потенциалов. Достижения в обла-
сти цифровизации в цепочке сельскохозяйствен-
ного производства открывают экономический по-
тенциал благодаря повышению эффективности, 
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принятию более обоснованных решений, повы-
шению производительности и повышению при-
быльности [4].  

Кроме того, ожидается, что такие переходы повы-
сят эффективность использования ресурсов и 
климата, биоразнообразие и благополучие жи-
вотных, а также повысят прозрачность и отслежи-
ваемость производства продуктов питания для 
потребителей. Заслуживают внимания, связан-
ные с этим, возможности для более устойчивых и 
экологически безопасных методов ведения сель-
ского хозяйства, вытекающие из более точного 
применения питательных веществ и/или пестици-
дов, адаптированных к условиям растений, почвы 
и других факторов окружающей среды, а также, 
сокращения стоков и выбросов парниковых газов. 
Кроме того, улучшенные возможности монито-
ринга и более высокое качество информации, ко-
торую могут предоставить цифровые технологии, 
открывают новые возможности для разработки и 
реализации сельскохозяйственной политики. В 
целом, эти возможности могут помочь смягчить 
глобальные продовольственные проблемы, свя-
занные с изменением климата, деградацией почв 
и ростом населения мира. 

Однако цифровая трансформация во многом обу-
словлена новыми технологиями и алгоритмами, 
которые не являются нейтральными и не дают ни-
каких гарантий того, что эти положительные эф-
фекты будут достигнуты. История технологий по-
казала, что в дополнение к желаемым эффектам 
социотехнических переходов также возникают не-
преднамеренные побочные эффекты, часто 
трудно поддающиеся учету и контролю [6]. Исто-
рически цифровизация представляет собой еще 
один крупный эволюционный шаг в ряду весьма 
значимых этапов технического прогресса в сель-
ском хозяйстве. Механизация промышленного 
сельскохозяйственного производства, а позже, в 
1950-х годах, началась «зеленая революция», 
движимая новыми технологическими возможно-
стями агрохимии и агрогенной инженерии, 

включая химические удобрения, агрохимикаты, 
вакцины и генную модификацию [3]. Хотя этот 
технологический прогресс привел к значитель-
ному увеличению урожайности и повышению эф-
фективности, он также был связан с широким 
спектром непреднамеренных побочных эффек-
тов, включая последствия для окружающей 
среды. Что касается цифровой трансформации, 
вполне вероятно, что определенные социотехно-
логические разработки могут привести к значи-
тельным нежелательным для общества послед-
ствиям. 

Особый интерес в свете повышения эффективно-
сти деятельности предприятий АПК и развития 
конкурентных систем управления представляет 
реализация концепции цифровых двойников. 
Цифровой двойник – это синхронизированное в 
реальном времени виртуальное представление 
продукта, процесса или среды. Он предоставляет 
новые средства для достижения цифровизации 
посредством высокоточного моделирования и си-
муляции, а также был включен в список стратеги-
ческих технологий на 2019 год. Производство, ум-
ные города, здравоохранение и сельское хозяй-
ство – это лишь несколько областей, в которых 
реализуется преимущества внедрения цифро-
вого двойника, хотя и на разном уровне про-
гресса. Специалисты, пытаясь дать прогнозы бу-
дущих технологий, определили, что внедрение 
искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хо-
зяйстве в конечном итоге приведет к естествен-
ному внедрению технологий, подобных цифро-
вым двойникам [8].  

Неуклонный рост исследований по таким темам, 
как киберфизические системы (CPS), Интернет 
вещей и ИИ, в сочетании с растущим объемом ра-
боты над цифровым двойником, свидетельствует 
о повышении внимания исследователей к данной 
технологии. 

Цифровой двойник определяется уровнем инте-
грации данных (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровни интеграции цифровых двойников 
 

Показатель Характеристика 

Стартовая модель Цифровое представление без автоматизированного об-
мена данными между сущностью и виртуальной моделью. 
Это самый низкий уровень интеграции, который может 
быть достигнут 

Частично интегрированный цифровой двойник Цифровое представление с автоматизированным потоком 
информации в одном направлении. Эта информация пере-
дается для объекта в виртуальное представление, что 
означает, что изменение объекта отражается в виртуаль-
ном представлении 

Полностью интегрированный цифровой двойник Цифровое представление с автоматизированным двуна-
правленным информационным потоком.Он имеет вирту-
альное представление, отражающее любые изменения со-
стояния физического объекта. Отличительным фактором, 
являющимся цифровым двойником, также может быть вли-
яние на состояние физического объекта, однако средства 
зависят от контекста и типа объекта 

 
Оцифровка знаний о процессах и объектах, как 
для текущих, так и для новых методов ведения 
сельского хозяйства может поддерживаться циф-
ровым двойником. Предоставление возможно-
стей для достижения в будущем эффективности 

производства продуктов питания и цепочки поста-
вок, обещанной сельским хозяйством 4.0. Сочета-
ние высокоточных моделей, моделирования «что, 
если», Интернета вещей и киберфизических си-
стем позволяет выявлять и смягчать внутренние 
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и внешние факторы, влияющие на эффектив-
ность системы управления, производительность 
труда и здоровье первонала и т.д.  

Проекты SmartAgriFood и Fractals в Европейском 
союзе продемонстрировали, что цифровые двой-
ники могут быть практически применены к вари-
антам использования в сельском хозяйстве, ил-
люстрируя внедрение цифровых двойников в 
промышленности и ценность, выходящую за 
рамки чисто научных исследований. Однако в ли-
тературе существует множество проблем, свя-
занных с реализацией в секторе АПК цифровых 
двойников.  

Специалисты предложили основное определе-
ние, используемое для классификации литера-
туры по цифровым двойникам. Простота, универ-
сальность и относительная простота применения – 
идеальные атрибуты для этого варианта исполь-
зования. Тем не менее, классификации «Цифро-
вая модель», «Цифровая тень» и «Цифровой 
двойник» могут быть ограничивающими в случае 
сельского хозяйства. В качестве промежуточных 
шагов, было доказано, что они позволяют или, в 
некоторых случаях, являются требованием для 
создания цифрового двойника, особенно там, где 
полная автоматизация процесса невозможна.  

Другая группа авторов на основе анализа литера-
туры о цифровых двойниках и их применении в 
интеллектуальном сельском хозяйстве разрабо-
тали обновленное определение, которое упро-
щает и упрощает применение концепции цифро-
вого двойника в сельском хозяйстве за счет учета 
нюансов и динамического характера сельскохо-
зяйственных требований. Хотя это определение 
является шагом в правильном направлении, все 
еще остается неясность. Например, в какой мо-
мент точность модели является достаточной для 
цифрового двойника, взяв в качестве примера 
цифрового двойника коровы; как будет выглядеть 
автоматизированный двунаправленный инфор-
мационный поток? Важнейшей задачей для сель-
скохозяйственных цифровых двойников будет 
расширение существующих определений для от-
вета на эти вопросы при одновременном дости-
жении широкого согласия в исследованиях и про-
мышленности . 

Конфиденциальность данных и этические про-
блемы должны быть решены, поскольку сбор кон-
фиденциальных данных становится нормой, во-
прос владения данными станет критическим в 
приложениях, где используется информация, 

позволяющая однозначно идентифицировать 
личность. Для облегчения этого можно использо-
вать технологические и юридические решения, но 
эти проблемы необходимо решать непосред-
ственно посредством обучения и соглашений с 
соответствующими заинтересованными сторо-
нами и между ними. 

Качество данных и предварительная обработка – 
это постоянная проблема, без хороших моделей 
данных неизбежно будет неэффективная работа. 
Необходимы улучшения в обнаружении выбро-
сов, генерации данных и разработке наборов дан-
ных золотого стандарта . Проблемы дрейфа дан-
ных и концепций в моделях, управляемых дан-
ными, также необходимо решать, что требует ре-
ализации механизмов для выявления и исправле-
ния таких аномалий. Потребуются методы согла-
сования данных со значительными временными 
различиями, чтобы в полной мере воспользо-
ваться преимуществами доступных источников 
данных и предоставить контекст для поведения 
объекта в разных временных масштабах, что 
имеет решающее значение в сельском хозяйстве. 

Исследователи подчеркивают необходимость 
дальнейших исследований по интеграции систем 
и данных, особенно в сложных системах, где про-
цессы и объекты недостаточно хорошо изучены. 
Так, моделирование на уровне фермы потребует 
углубленного междисциплинарного сотрудниче-
ства и интеграции нескольких сложных систем-
ных моделей, что ограничено в текущих исследо-
ваниях. Поскольку данные во многих сельскохо-
зяйственных ситуациях ограничены, может потре-
боваться разработка методов, позволяющих изу-
чать жизненный цикл объекта и моделировать его 
с течением времени. 

Все вышесказанное свидетельствует о необходи-
мости и своевременности внедрения цифровых 
технологий в деятельность предприятий АПК, по-
скольку именно они способствуют повышению 
эффективности деятельности предприятий АПК и 
реализации конкурентной системы управления на 
основе инноваций. Однако необходимо также 
учитывать, что адаптационный процесс внедре-
ния таких технологий в агросферу России будет 
достаточно длительным по причине базовых осо-
бенностей организации работы отрасли, а также, 
длительного предшествующего использования 
устаревших технологий, отказ от которых потре-
бует значительной перестройки всей системы 
производства и управления в секторе АПК.  
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Аннотация. В современных условиях цифровизации 

транспортной отрасли большое внимание уделяется 

подготовке кадров для цифровой экономики. Не ме-

нее важным является качество самого процесса 

управления персоналом, его трудовой деятельно-

стью в условиях цифровизации отрасли. Уменьше-

ние разрывов между процессами управления воз-

можно благодаря формированию новой цифровой 

среды, обновлению требований к организации 

труда и мотивации, оценке качества процессов 

управления трудовой деятельностью персонала. 
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Annotation. In modern conditions of digitalization of 

the transport industry, much attention is paid to train-

ing personnel for the digital economy. No less important 

is the quality of the personnel management process it-

self, its labor activity in the conditions of digitalization 

of the industry. Reducing the gaps between manage-

ment processes is possible due to the formation of a 

new digital environment, updating the requirements for 

labor organization and motivation, assessing the quality 

of personnel labor management processes. 
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ранспортная отрасль является одной из 
наиболее динамично цифровизируемых и 

развивающихся отраслей народного хозяйства 
отечественной экономики. Цифровизация бизнес-
процессов или цифровая трансформация биз-
неса формируют новую логику в управлении 

транспортным предприятием. Современная 
транспортная организация создает цифровую 
среду для ключевых бизнес-процессов, в т.ч., для 
управления трудовой деятельностью персонала с 
целью повышения производительности и каче-
ства выполняемых работ или услуг. 

Т 
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Принятие управленческого решения для топ-ме-
неджмента транспортного предприятия в усло-
виях цифровизации бизнес-процессов предпола-
гает создание дополнительных рычагов управле-
ния и идентификации качества процессов управ-
ления с помощью количественной интерпрета-
ции. Таким образом, необходима количественная 
оценка процессов управления качеством трудо-
вой деятельностью персонала, по результатам 
которой транспортное предприятие получает ин-
струмент повышения результативности и конку-
рентоспособности своей деятельности.  

Вопросам управления персоналом и трудовой де-
ятельностью персонала организаций посвятили 
свои научные исследования и труды российские 
ученые А.Я. Кибанов, В.М. Ячменева, О.Л. Чула-
нова, И.А. Эсаулова, Е.А. Митрофанова, Г.П. Га-
гаринская и др. [1; 2]. Управлению предприятиями 
железнодорожного транспорта и управлению 
персоналом в организация транспортной отрасли 
посвятили свои научные работы ученые В.Т. Во-
лов [3], П.В. Куренков [4], Ю.И. Соколов, О.В. Ефи-
мова и др. 

Математический инструмент, который может 
быть применен для количественной оценки 

качества процесса управления персонала явля-
ется методом квалиметрии. Для того чтобы про-
вести количественную оценку качества процесса 
управления необходима система показателей, 
которая будет включать в себя количественные 
показатели деятельности транспортного пред-
приятия, результативные показатели его работы, 
а также качественные показатели. 

В нашем исследовании сбалансированная си-
стема показателей (ССП) – «система стратегиче-
ского процессами трудовой деятельности персо-
нала организации на основе измерения и оценки 
ее качества по набору оптимально подобранных 
показателей, отражающих аспекты трудовой дея-
тельности персонала и цифровизации бизнес-
процессов организации, как финансовые, так и 
нефинансовые. Название системы отражает то 
равновесие, которое сохраняется между кратко-
срочными и долгосрочными целями, финансо-
выми и нефинансовыми показателями, основ-
ными и вспомогательными параметрами, а также 
внешними и внутренними факторами деятельно-
сти» [5]. ССП для предприятий транспортной от-
расли может иметь следующий концептуальный 
вид (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели качества процесса управления  
трудовой деятельностью персонала в условиях цифровизации [2] 

 
Разработанная ССП легко адаптируется к пред-
приятиям транспортным отраслям, при необходи-
мости может быть дополнена дополнительными 
финансовыми (количественными) показателями 
и нефинансовыми (качественными), формируя 
оптимальный набор показателей. ССП обращена 
непосредственная на процесс управления трудо-
вой деятельность и количественной оценки его 
качества.  

Проведя анализ факторов внутренней и внешней 
цифровой среды предприятий транспортной 

отрасли, в частности предприятий железнодо-
рожного транспорта, можно сделать вывод о том, 
что необходимо применение факторных и резуль-
тирующих показателей. К факторным показате-
лям можно отнести качественные показатели. 
Факторные показатели могут быть сформиро-
ваны на основе анкетирования сотрудников пред-
приятия, оценка качественных показателей его 
деятельности методом экспертных оценок. Ре-
зультирующие показатели – это финансово-эко-
номические показатели, количественные резуль-
таты деятельности транспортной организации. 
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В нашем случае показатели качества процесса 

управления трудовой деятельность персонала 

транспортного предприятия будем осуществлять 
по четырем ключевым характеристикам:  

1. «Сотрудники» (персонал организации/носи-

тели знаний) включает в себя подробный анализ 
профессиональных компетенций сотрудников, их 
личностные характеристики, здоровье (для со-

трудников транспортной отрасли предъявляются 

один из самых высоких требований по состоянию 

здоровья при прохождении медицинской комис-
сии), самообразование и саморазвитие сотруд-

ника.  

2. «Уровень цифровизации бизнес-процессов 

трудовой деятельности», который может вклю-

чать уровни цифровизации и автоматизации руч-

ного труда, рабочего места, применения совре-

менных цифровых технологий, программных про-

дуктов, облачных и дистанционных технологий, 
методов искусственного интеллекта и «больших 
данных» и др. 

3. «Конкурентоспособность трудовой деятельно-

сти» представляет собой основные преимуще-

ства перед другими работодателями и включа-

ется в себя уровень заработной платы, условия 
труда, социальный пакет, корпоративные про-

граммы. 

4. «Результативность трудовой деятельности» 

может включать множество показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности: чистую при-

быль, выручку, производительность труда, трудо-
ёмкость, себестоимость, уровень затрат, показа-

тели рентабельности, финансовой устойчивости. 

Также, может быть выбран ключевой показатель 
основного вида деятельности – сокращение сро-

ков сдачи объекта в эксплуатацию, доставки пас-
сажиров, грузов и др.  

Показатели, представленные в ССП, могут ком-

плектоваться в зависимости от узкой специализа-

ции транспортного предприятия, дополняя или 

исключая из нее необходимые показатели. Дан-

ная система учитывает современные запросы 

оценки «жестких» и «мягких» навыков сотрудни-

ков, поощрения самообразования и саморазви-

тия сотрудника, цифровизации всех аспектов тру-
довой деятельности, уход от ручного труда, повы-

шения конкурентоспособности транспортных 
предприятий на рынке труда и сокращения сроков 

доставки грузов, пассажиров и сдачи объектов в 

эксплуатацию, коррелируя их с финансовыми по-

казателями деятельности предприятия.  

Для качественных показателей, представленных 
в ССП, необходима экспертная оценка, достовер-
ность которой обеспечивается оценкой согласо-

ванности мнений экспертов методом корреляци-

онного анализа. «Для формирования адекватной 

и релевантной системы показателей необходимо 

провести корреляционный анализ факторных и 

результирующих входных переменных оценки ка-
чества процессов управления трудовой деятель-

ностью персонала. В результате из первона-

чально представленного списка показателей бу-
дут исключены взаимоисключающие и взаимоза-

меняющие переменные, которые не имеют пря-

мого отношения к трудовой деятельности» [5].  

После проведения корреляционного анализа для 

конкретного транспортного предприятия или 

группы транспортных предприятий может полу-
читься обновленная ССП. Полученные резуль-

таты оценки качества процесса управления мо-

жет стать основанием для корректировки страте-
гии развития предприятия, принятия управленче-

ских решений и совершенствованию комплекса 

мер по улучшению или поддержке достигнутого 

уровня качества трудовой деятельности.  

Для того, чтобы провести лингвистическую и 

эконмическую интерпретации уровней входных 
переменных, предлагается применение шкалы 

входных переменных сбалансированной системы 

показателей (трехуровневый классификатор) 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Шкала идентификации входных переменных сбалансированной системы показателей 
 

Лингвистическая  
интерпретация 

Низкий Средний Высокий 

Интервальные  
значения 

[0; 0,33] [0,34; 0,66] [0,67; 1] 

Экономическая  
интерпретация 

Показатели характеристик и 
качеств удовлетворяют высо-
ким не удовлетворяют требо-
ваниям организации и усло-
виям работы, способности низ-
кие 

Показатели характеристик и 
качеств удовлетворяют требо-
ваниям организации и усло-
виям работы, способности 
средние 

Показатели характеристик и 
качеств удовлетворяют высо-
ким требованиям организации 
и условиям работы, способно-
сти высокие 

 

Для лингвистической и эконмической интерпрета-
ции уровня выходной переменной «качество про-
цесса управления трудовой деятельностью пер-
сонала» транспортного предприятия предлага-
ется использовать пятиуровневый классифика-
тор (табл. 2). 

 

Таким образом, внедрение идентификации 
уровня качества процесса управления трудовой 
деятельностью персонала транспортного пред-
приятия позволит дать более взвешенно прини-
мать управленческие решения, связанные с циф-
ровизацией бизнес-процессов предприятия, тру-
довой деятельностью персонала, повышением 
производительности труда и мотивацией сотруд-
ников. 
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Таблица 2  

Шкала идентификации уровня качества процессов  
управления трудовой деятельностью персонала транспортного предприятия 

 

Лингвистическая 
интерпретация 

Интервальные 
значения 

Экономическая интерпретация 

Высокий уровень [0,81; 1] Качество процесса управления трудовой деятельностью высокое. Сотрудники вы-
соко соответствуют и адаптированы к условиям цифрой среды, уровень цифрови-
зации бизнес-процессов предприятия высокий, уровень ручного труда низкий/отсут-
ствует, конкурентоспособность на рынке труда высокая, показатели финансово-хо-
зяйственной деятельности транспортного предприятия высокие 

Выше  
среднего 

[0,61; 0,8] Качество процесса управления трудовой деятельностью высокий. Сотрудники соот-
ветствуют и адаптированы к условиям цифрой среды выше среднего, уровень циф-
ровизации бизнес-процессов предприятия выше среднего, уровень ручного труда 
ниже среднего, конкурентоспособность на рынке труда выше среднего, показатели 
финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия выше сред-
него 

Средний уровень [0,41 0,6] Качество процесса управления трудовой деятельностью среднее. Сотрудники соот-
ветствуют и адаптированы к условиям цифрой среды, уровень цифровизации биз-
нес-процессов предприятия средний, уровень ручного труда средний, конкуренто-
способность на рынке труда средняя, показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности транспортного предприятия средние 

Ниже  
среднего 

[0,21; 0,4] Качество процесса управления трудовой деятельностью ниже среднего. Сотруд-
ники частично соответствуют и адаптированы к условиям цифрой среды, уровень 
цифровизации бизнес-процессов предприятия ниже среднего, уровень ручного 
труда выше среднего, конкурентоспособность на рынке труда ниже среднего, пока-
затели финансово-хозяйственной деятельности транспортного предприятия ниже 
среднего 

Низкий  
уровень 

[0; 0,20] Качество процесса управления трудовой деятельностью низкое. Сотрудники не со-
ответствуют или не приспособлены к условиям цифрой среды, уровень цифровиза-
ции бизнес-процессов предприятия низкий, уровень ручного труда высокий, низкая 
конкурентоспособность на рынке труда, показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности транспортного предприятия низкие 
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