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Предисловие 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные 
институты в правовом измерении: теория и практика» стала важной вехой 
в изучении проблем правового измерения ключевых социальных явлений.  

В настоящее время многие социальные институты претерпевают 
масштабные и глубинные процессы трансформации. Некоторые из них 
видоизменяются, ввиду чего возрастает роль социального института, 
другие, наоборот, утрачивают свое влияние и значение.  

Переход от однополярного мира к многополярному ускоряет хао-
тические процессы, что влечет за собой непредвиденные риски и новые 
вызовы. В период масштабных трансформаций планетарного уровня 
открываются новые исторические перспективы, и для их реализации 
существует потребность в переосмыслении места и роли многих соци-
альных институтов. Заявленные темы научных сообщений напрямую 
связаны с происходящими в настоящее время процессами, в силу чего 
представленные доклады характеризуются многогранностью и противо-
речивостью, но вместе с этим глубиной своего содержания, потому отра-
жают широту вопросов, поднимаемых учеными разных областей знаний.  

В ходе конференции поднимались вопросы теоретического осмыс-
ления современной архитектуры социальной безопасности на междуна-
родном и национальном уровне, правовое измерение социальных инсти-
тутов в области религиозно-этнических отношений, цифровизации госу-
дарственного сектора, особенности педагогики и образования в меняю-
щемся мире, проблемы политической активности и социальной страти-
фикации.  

Тематика докладов подтверждает актуальность темы конференции 
и потребности дальнейшего ее исследования. Приглашаем к участию в 
последующих конференциях, посвященных изучению социальных ин-
ститутов в правовом измерении.  

Оргкомитет конференции 
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Секция 1 

«ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ОБЛАСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

УДК 364.54 

Ардашев Р. Г., Иркутск  

Иррациональные стратегии поведения сотрудников полиции 
России с молодыми людьми, совершившими попытку суицида  

Аннотация. Рассматриваются особенности поведения сотрудников полиции в отноше-
нии молодых людей, совершивших попытку суицида. Анализируются их иррациональные 
стратегии поведения, делаются выводы и даются рекомендации по изменению социального 
взаимодействия.  

Ключевые слова: иррациональные стратегии, поведение сотрудников полиции, моло-
дые люди, суицид, попытка суицида 

Ardashev R. G., Irkutsk 

Irrational strategies of behavior of russian police officers with young people who have 
attempted suicide 

Abstract. The article examines the characteristics of the behavior of police officers towards 
young people who have attempted suicide. Their irrational behavior strategies are analyzed, conclu-
sions are drawn and recommendations are given for changing social interaction.  

Keywords: irrational strategies, behavior of police officers, young people, suicide, suicide attempt. 

Суицидальные ситуации среди молодежи распространенное явле-
ние. Суицид выступает третей причиной смерти среди молодых людей. 
Поэтому важно сотрудникам полиции, работающим по суицидальным 
случаям проявлять максимум внимания, корректности и профессиона-
лизма. Так как от их первичного поведения и отношения может зависеть 
то, будет ли совершена повторная попытка суицида или суицид будет 
завершен или нет.  

Нами ранее были проведены исследования, касающиеся особенно-
стей суицидального поведения молодежи [1–8], а также привлекались 
исследования коллег [9–11], что позволяет убедиться в актуальности и 
злободневности данной проблемы в современном обществе. А также 
определить особенности социального моделирования развития суицидов 



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

9 

в молодежной среде и необходимых стратегиях и паттернах поведения 
сотрудников полиции при разборе данных правонарушений.  

В данной работе фокусом нашего внимания стало не просто про-
фессиональное поведение сотрудников полиции при работе с молодыми 
людьми, совершившими попытку суицида, но анализ их иррациональ-
ных стратегий, вызванных работой с данной группой людей. Так как при 
анализе социально-психологических особенностей профессиональной 
деятельности, проведенной в 2023 г. (n = 870) сотрудников полиции, в 
возрасте от 25 до 60 лет, работающих в разных городах РФ, мы устано-
вили, что только 22 % сотрудникам полиции удается удержать себя в 
рамках профессиональных обязанностей, 60 % включают не всегда ра-
циональные стратегии социального взаимодействия и 18 % сказали, что 
никак не реагируют на данные случаи в личной практике.  

К рациональным и вполне оправданным способам снятия напряже-
ния после фиксации материалов дела по случаю попытки суицида или 
завершенного суицида выступает посещение спортивного зала, бассейна 
или сауны (25 %), встреча с друзьями, застолье (20 %), хобби (рыбалка, 
охота, резьба по дереву) – 35 % и просмотр социальных сетей и новост-
ных лент у 20 % полицейских.  

К иррациональным стратегиям поведения сотрудников полиции мы 
отнесли – посещение религиозных учреждений (храмы, синагоги, мече-
ти) – 24 %, посещение ясновидящих и гадалок – 20 %, иные духовные 
практики, чистки и защиты – 18 %, убежденность в тлетворном влиянии 
кого-то со стороны (конспирологические теории) – 17 %, астрологиче-
ские прогнозы, гороскопы (16 %) и 5 % иные варианты.  

Почему сотрудники полиции прибегают к иррациональным страте-
гиям самовосстановления, опираются на не научные методы и подходы 
для снятия напряжения и стресса? Потому что не получается на рацио-
нальном уровне успокоить самого себя, привести в рабочее состояние и 
необходимо найти приемлемое объяснение – почему так происходит. 
Причина внутреннего беспокойства может находится в анализе причин 
подтолкнувших молодого человека к суициду (например, публикации в 
социальных сетях или персональная травля в реальном мире человека, 
совершившего попытку суицида) – 25 %; восприятие ими без критики и 
скептицизма публикаций о суициде или актах насилия над собой и други-
ми в закрытых сообществах в социальных сетях (технологии, техники и 
механизмы манипуляции сознанием молодых людей) – 20 %; осознание 
неэффективности собственной работы, работы психологов и социальных 
работников по профилактике суицидного поведения среди молодых лю-
дей, проживающих в сложных социальных условиях (15 %) и т. д.  
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Иррациональные стратегии дают надежду на то, что ситуация из-
менится и пусть без их участия – но справедливость наступит. Это свое-
го рода снятие с себя ответственности за то, что происходит вокруг и 
против чего должна осуществляться их повседневная работа. Это экзи-
стенциональный кризис смысла своей работы, своей жизни и опыта. Так 
как данные преступления идут на грани вызова и понимания того, что я 
делаю или не делаю для того, чтобы быть самим собой, чтобы уважать и 
ценить себя как человека и профессионала.  

Используя все больше иррациональных стратегий, сотрудники по-
лиции становятся более зависимыми от внешних обстоятельств, не оце-
нивая и не воспринимая объективные реалии, что можно изменить в 
сложившихся обстоятельствах. Опираясь на иррациональные сферы, они 
понижают значимость собственного опыта и профессионализма, соци-
ального статуса и заслуженных регалий.  

Качественная профессиональная работа также может изменить 
ключевые смыслы и сферы реализации. Мы попросили сотрудников по-
лиции продолжить ряд ассоциаций и с рядом понятий и пришли к выво-
ду об изменении структуры и формы сознания на когнитивном (знания), 
аффективном (эмоциональном) и деятельностям (поведенческом) уровне 
социальных взаимодействий. Подробно данные результаты представле-
ны в таблице.  

Таблица 
Сравнение рациональных и иррациональных ассоциаций, раскрывающих стратегии 
восприятия себя и своей работы после расследования суицида или суицидального 

поведения молодого человека (в %) 

Символы Рациональные ассоциации Иррациональные ассоциации 

Когнитивные  Беда (64,3) 
Сила (62,1) 
Злость (63,3) 

Разрушение (66,9) 
Пустота (65,7) 
Тишина (64,4) 

Аффективные  Глубокая (62,6) 
Негативная (60,2) 
Горькая (57,8) 

Тотальное (65,5) 
Внутренняя (63,3) 
Тотальная (61,1) 

Деятельностные  Разрушает (59,3) 
Давит (57,7) 
Разъедает (55,5) 

Смиряет (64,4) 
Уничтожает (62,2) 
Обесценивает (58,7) 

Представленные в таблице данные указывают на более разноуров-
невую и глубокую форму восприятия своего положения и форм соци-
ального развития после суицидальных попыток молодых людей при ир-
рациональных формах социального развития и воспроизводства, чем 
при опоре на рациональные стратегии.  

Чтобы изменить или усилить позиции сотрудников полиции по ир-
рациональным стратегиям поведения и мышления после попыток суи-
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цида среди молодежи, можно рекомендовать заниматься рядом проектов 
и активно использовать разнообразные механизмы: 

– публичные лекции о причинах суицидов и их предотвращению, 
рассуждениях о ключевых нормативно-правовых актах, отвечающих за 
данные вопросы; 

– участие в информационных и социальных проектах, способству-
ющих профилактике суицидов среди молодежи; 

– более тесное взаимодействие с группами риска среди молодых 
людей, способных совершить суицид; 

– работа с личным составом по техникам и технологиям личного и 
социально-обусловленного социального контакта с человеком, пытаю-
щимся совершить суицид; 

– умение замечать новые возможности и личные достижения в 
профессиональной деятельности, способные регулировать социальные 
контакты и возможности предотвращения суицида; 

– отслеживание социального мониторинга по совершенным суици-
дам или анализе динамике публикаций о суицидах и подстрекательствах 
к суициду в социальных сетях и проч.  

В любом случае данные механизмы и направления работы позво-
ляют выявить ориентиры и возможности развития различных социаль-
ных групп, в которые вовлечены полицейские. Необходимость социаль-
ного моделирования строится на иррациональных ожиданиях и формах 
социального развития и воспроизводства.  
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Критерии социальной безопасности на фоне  
современных социальных вызовов в России  

Аннотация. Приводятся и анализируются критерии социальной безопасности в России. 
Проводится сравнительный анализ уровней социальной безопасности. Акцентируется внима-
ние на современных социальных вызовах и проблемах обеспечения социального баланса в 
России.  

Ключевые слова: общество, критерии, безопасность, государство, вызовы, политика, 
ответственность.  
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Criteria of social security against the background of modern social challenges in Russia 

Abstract. The article presents and analyzes the criteria of social security in Russia. A compara-
tive analysis of the levels of social security is carried out. The author focuses on modern social chal-
lenges and problems of ensuring social balance in Russia.  

Keywords: society, criteria, security, state, challenges, politics, responsibility.  

В основе понимания и обеспечения социальной безопасности на 
государственном уровне в России с начала 90-х гг. XX в. на первом эта-
пе системой новой федеральной власти в РФ были установлены крите-
рии: свобода рынка, нравственная ответственность государственной 
власти за население, и уровень социальной сбалансированности. Реали-
зация государственных национальных проектов и программ стала сле-
дующим этапом обеспечения национальной безопасности в дополнении 
к социальной защите на основе статей Конституции 1993 г.  

Однако возвращаясь к основам социальной безопасности на первом 
этапе и анализируя свободу рынка следует отметить, что после 2022 г. 
рыночные отношения наиболее близки к разгулу дикого рынка 90-х гг., 
нежели к рынку как основе демократии. Темпы инфляции за период 
пандемии – 2020–2022 гг. и после объявления специальной операции в 
феврале 2022 г. свидетельствуют о бесконтрольности со стороны власти 
в сфере цен на товары и услуги. «При этом важной составляющей наци-
ональной безопасности страны является ее общественная безопасность. 
Сегодня Концепция общественной безопасности в Российской Федера-
ции, утвержденная Президентом Российской Федерации, характеризует 
состояние общественной безопасности в Российской Федерации как не-
стабильное. В данном документе констатируется, что, несмотря на прини-
маемые государством и обществом усилия, направленные на борьбу с пре-
ступными и иными противоправными посягательствами, необходимый 
уровень обеспечения общественной безопасности не достигнут» [1, с. 169].  
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Кроме того, современная ситуация в экономической сфере не соот-
ветствует названному выше критерию безопасности о нравственной от-
ветственности власти перед населением. Резкий и бесконтрольный рост 
цен за период с 2020 по 2024 г. на все категории товаров и услуг являет-
ся реакцией рынка и сферы услуг на действия органов государственной 
власти. «Сама санкционная модель воздействия на нашу страну далеко 
не нова… Но ее тотальность сегодня реализуется не только в рамках, 
ставших традиционными методов воздействия на так называемые ры-
ночные регуляторы, а больше приобретает формы государственно-
административного влияния на ценовую и отраслевую политику между-
народной торговли, оперируя при этом к принципам «свободного цено-
образования», которое, по сути, уже таковым давно не является» [4, 
с. 96]. Проблема связана с тем, что на смену рыночным принципам сво-
бодного ценообразования на межгосударственном уровне приходит 
навязывание условий ценообразования. В связи с этим современная си-
туация в экономической сфере для России близка к периоду августа 
1998 г. – дефолту.  

За последние два года падение курса отечественной валюты по от-
ношению к мировым валютам не способствует укреплению третьего 
критерия – уровню социальной сбалансированности. Между отдельны-
ми социальными слоями и группами: предпринимателями, пенсионера-
ми, социальными работниками, студентами, сотрудниками силовых ве-
домств и военнослужащими – существуют глубокие фундаментальные 
противоречия, образ жизни каждой социальной группы складывается из 
материальных нужд и потребностей.  

Реализация национальных государственных проектов и программ в 
отдельных случаях также вызывает ряд вопросов и порождает новые 
проблемы. К примеру, одна из ключевых стратегических социальных 
проблем в сфере реализации национальных проектов – это поиск балан-
са между сельским и городским уровнем жизни: «угрозу здесь представ-
ляет существующее неравенство между уровнем жизни городских и 
сельских регионов… Несмотря на то что проект по созданию аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» реализован, у него нет, и 
не было цели осуществления мониторинга состояния общественной без-
опасности. А значит, вопрос остается открытым» [2, с. 263].  

На современном этапе, как отмечает президент в речи от 28 марта 
2024 г., проблемы обеспечения безопасности стоят на первом месте, 
прежде всего для новых регионов. К этому следует добавить, что сего-
дня в равной степени обеспечение безопасности актуально для всех 
89 регионов России.  
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Поскольку в результате, проводимых с 2001 г. программ непопу-
лярных социальных реформ проблемы бюджетников, пенсионеров, мо-
лодых семей и в частности студентов не были разрешены (низкие пен-
сии, недостаточная индексация зарплат бюджетников, высокие процен-
ты по ипотеке для молодых семей, постоянный рост цен на обучение в 
вузах и сузах). Для населения России современные экономические, со-
циальные и политические вызовы усугубляют и исполняют функцию 
катализатора для навязших социальных неравенств.  

Здесь к старым нерешенным проблемам: социальной нестабильно-
сти, неуверенности в завтрашнем дне, социальному отчуждению и низ-
ким доходам добавляются: физическая угроза терроризма для жизни 
личности, в общественных местах для детей и взрослых, мошеннические 
схемы по хищениям крупных сумм наличных и безналичных денег, по-
стоянный поток дезинформации в СМИ на политические, социальные и 
экономические темы. Обращаясь к данным проблемам в поисках реше-
ния авторы в современных исследованиях по проблемам гражданского 
общества отмечают: «Реализация антикриминогенного потенциала об-
щественности и результативность деятельности системы участия граж-
дан в охране общественного порядка напрямую зависят от исполнения 
ряда условий, главными из них являются: во-первых, присутствие и по-
ложения надлежащей правовой базы и механизма ее фактического ис-
пользования; во-вторых, уровень становления гражданского сообщества, 
самосознания, автономности и правовой культуры; в-третьих, порядок 
взаимоотношений общественности с правоохранительными органами. В 
современных условиях органы местного самоуправления должны быть 
наделены полномочиями по созданию и руководству народными дру-
жинами» [3, c. 169].  

Таким образом, с учетом современного комплекса социальных 
угроз остро встает проблема развития гражданской безопасности силами 
самих граждан, от населения требуется ежедневная повышенная ответ-
ственность, самоотдача, высокий уровень самодисциплины, бдительно-
сти и готовности к новым угрозам и вызовам. Фактически такие требо-
вания могут с высокой степенью вероятности успеха, предъявляться 
представителями государственной власти лишь к отдельным социаль-
ным группам из числа пенсионеров, сотрудников силовых ведомств и 
военных. Представители других социальных групп и слоев не готовы, не 
способны или не сочтут необходимым прислушаться к подобным требо-
ваниям времени.  
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Правовой вред, причиняемый социальным институтам 

Аннотация. Проведен анализ теории и практики, связанный с вредом, который может 
быть причинен социальным институтам, а именно институтам государства, медицины, образо-
вания. Выявлены правовые последствия и рекомендации, доступные в случае причинения вре-
да, приведенным институтам.  
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ственная измена, медицина.  
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Legal harm caused to social institutions 

Abstract. The article analyzes the theory and practice related to the harm that can be caused to 
social institutions, namely institutions of the state, medicine, and education. The legal consequences 
and recommendations available in case of harm to the above institutions are also identified.  

Keywords: harm, right of rejection, social institution, education, high treason, medicine.  

Категория вреда, являясь важным аспектом в правовой системе гос-
ударства, имеет своей целью защиту социальных институтов в обществе, 
прав и интересов пострадавших лиц, а также действует в рамках под-
держания правопорядка и справедливости. Причинение вреда социаль-
ным институтам означает нарушение законов, стандартов или этических 
принципов, что может приводить к негативным последствиям, таким 
как: нарушение прав граждан, неправомерные действия сотрудников, 
недостаточное качество услуг, дискриминацию или коррупцию внутри 
институтов.  

Тематика является особенно значимой вследствие того, что соци-
альные институты играют значимую роль и влияют на жизнь граждан. 
Все потому, что они охватывают широкий спектр областей, значитель-
ный ущерб на которые негативным образом влияет на все общество в 
целом. Обсуждение приведенной темы позволит выявить проблемные 
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моменты, чтобы в дальнейшем обеспечить справедливость, безопас-
ность граждан, а также повысить эффективность работы социальных 
институтов и доверие общества к ним 

Отклонения от права, представляя общественно-опасные явления, 
наносят вред, который может быть выражен в причинении вреда здоро-
вью человека, ущемлении прав и законных интересов граждан, в лише-
нии конкретного физического предмета либо в расстройстве нормально-
го функционирования государственных, общественных учреждений 
и т. п. Также это может и вовсе не причинить реального вреда, однако 
стать следствием постановки под угрозу некоторые социальные ценно-
сти (например, нетрезвое состояние водителя).  

Один из примеров причинения вреда социальным институтам мо-
жет быть связан с нарушением прав детей в образовательных учрежде-
ниях. Например, предположим, что в школе происходит систематическое 
физическое или психологическое насилие в отношении обучающихся. 
Преподаватели или администрация школы могут оскорблять или исполь-
зовать запрещенные методы воспитания в отношении детей. Это может 
причинять детям физический и моральный вред, нарушать их права на 
безопасность, неприкосновенность личности, образование и развитие. 
Если такие факты становятся известными родителям или самим детям, 
они имеют право обратиться в компетентные органы, такие как образо-
вательные ведомства или правоохранительные органы, для защиты сво-
их прав. Родители или обучающиеся могут также обратиться в суд с ис-
ком о возмещении ущерба, понесенного в результате нарушений [2].  

Так, апелляционным определением Московского городского суда 
была рассмотрена ситуация, когда преподаватель физической культуры в 
школе на собственном уроке по неосторожности ударил одного из обу-
чающихся гимнастической палкой, вследствие чего и был уволен. В при-
веденной ситуации учитель допустил грубое нарушение правил безопас-
ности при проведении урока. Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» не предусмотрено применение методов физиче-
ского насилия в отношении педагогических работником образователь-
ных учреждений [1]. Поэтому результатом дисциплинарного расследо-
вания по ходу дела стало подтверждение тому, что преподаватель, уда-
ривший ученика, должен быть уволен ввиду того, что осуществлял такие 
методы воспитания, которые непосредственно связаны с физическим 
насилием [3]. В таком случае социальный институт – школа, нарушает 
свои обязанности по обеспечению безопасной и поддерживающей обра-
зовательной среды.  

Причинение вреда институту образования нередко выявляются на 
фоне невыполнения требований, установленных законодательством об 
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образовании. Необходимость рассмотрения института состоит в его 
важности и воздействии на развитие общества и будущее поколений. 
Образование является ключевым социальным институтом, который 
обеспечивает передачу знаний, навыков и ценностей, а также развитие 
личности и способностей каждого индивида.  

Поэтому в качестве примера необходимо отдельно рассмотреть 
споры, связанные с последствиями невыполнения органами, которые 
обеспечивают прием малолетних в дошкольное образовательное учре-
ждение, требований, что является следствием причинения вреда сфере 
образования. Анализ судебной практики помогает понять, что отказ от 
проведения профилактических прививок в отношении своего ребенка не 
может служить основанием для временного запрета в приеме несовер-
шеннолетнего в дошкольное образовательное учреждение [6].  

Согласно нормам, предусмотренным ч. 5 ст. 19 ФЗ от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ, ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ родители, 
законные представители несовершеннолетних имеют право на отказ от 
медицинского вмешательства при проведении прививок в отношении 
своего ребенка. Исключением будут являться случаи возникновения 
массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпи-
демий [9; 10].  

Из этого следует, что запрет малолетним на зачисление в образова-
тельные организации из-за отказа от профилактических прививок ведет 
к ограничению прав детей на образовательный процесс, а также ведет к 
нарушению принципа равенства доступа к образованию, тем самым 
негативно влияя на социальный институт образования [4].  

Данная категория дел, как правило, также должна регулироваться 
ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ, где указано, что на организации, кото-
рые осуществляют образовательную деятельность возложена обязан-
ность по созданию и обеспечению условий для охраны здоровья несо-
вершеннолетних обучающихся, в том числе сюда же входит: соблюдение 
контроля за здоровьем учащихся, проведение профилактических меро-
приятий, соблюдение установленных государством санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов [8]. Как правило, практика 
показывает, что нарушение чаще всего находит отражение в недостаточ-
ном соблюдении санитарных норм и правил, которые выявляются при 
проверке на основании жалоб родителей учащихся.  

В этой связи в судебных решениях суды отказывают родителям в 
приеме ребенка в образовательные организации за несоответствие уста-
новленным санитарным нормам и правилам, за нехватку свободных мест 
для всех желающих на зачисление. Так, Московский областной суд в 
своем определении отметил, что увеличение количества мест в образова-
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тельной организации за свет превышения числа обучающихся приведет к 
нарушению «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных учреждений», а также это станет препятствием к осуществлению 
прав учащихся, которые посещают дошкольное учреждение [5].  

Далее можно отметить, что особо важным стоит рассмотреть вред, 
наносимый государству как политическому институту, поскольку подоб-
ное воздействие может происходить в различных формах: 

Незаконные действия властных структур: если представители госу-
дарственных органов или служб совершают противоправные действия, 
такие как коррупция, злоупотребление должностными полномочиями, 
нарушение прав граждан или другие формы правового нарушения.  

Уклонение от исполнения обязанностей (например, правительство 
не обеспечивает безопасность, нарушает принципы правового государ-
ства или не выполняет свои обязательства по предоставлению государ-
ственных услуг); 

Ущемление прав граждан (например, ограничение свободы, приме-
нение законов, противоречащих международным стандартам прав чело-
века, допущение дискриминации); 

Несоблюдение международных обязательств.  
В качестве примера причинения вреда государству следует рас-

смотреть судебную практику о покушении на государственную измену. 
Подобное преступление может включать попытку свержения правитель-
ства, дестабилизацию системы управления или причинение ущерба 
национальной безопасности.  

Так, в августе 2023 г. в Брянском областном суде был вынесен при-
говор о жителе Республики Мордовия, который был признан виновным 
по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ, а именно по делу о покушении на государ-
ственную измену. Так, судом было установлено, что гражданин Г. пы-
тался пробраться на территорию Украины в целях участия в боевых дей-
ствиях в составе националистического легиона, при этом, будучи не раз 
негативно высказываясь о проводимой Россией специальной военной 
операцией.  

Первоначально правоохранительные органы Республики Беларусь 
отправили гражданина в Россию, однако тот, не отказываясь от своих 
намерений, выслал украинским кураторам анкету, суть которой заключа-
лась в участие в военных действиях против России. Далее он был задер-
жан пограничным нарядом при попытке пересечь государственную гра-
ницу. Во время своих перемещений Г. неоднократно сообщал посторон-
ним лицам о своих планах участия в боевых действиях против России. В 
ходе судебного заседания подсудимый признал вину, в содеянном раска-
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ялся. Во время судебного разбирательства стороной защиты было выяв-
лено, что гражданин Г. поддался информационной агитации со стороны про-
тивника, и при назначении наказания просила о применении ст. 64 УК РФ.  

Виновному было назначено наказание в виде 8 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы 
на 2 года [6].  

В целом покушение на государственную измену может иметь серь-
езные последствия для социальных институтов и общества, поэтому его 
предотвращение и пресечение является важной задачей правоохрани-
тельных органов и государственных институтов. Поэтому подобное пре-
ступление имеет серьезное влияние на государство как политический 
институт. Она позволяет обратить внимание на уязвимости в системе 
управления, необходимость укрепления институтов и обеспечения без-
опасности государства. Превентивные меры, включая укрепление право-
вой системы, контроль и баланс власти, а также эффективные механиз-
мы пресечения и наказания за государственную измену, играют важную 
роль в защите государства от таких преступлений и приведении пре-
ступников к ответственности.  

Для наглядности может быть рассмотрена система здравоохранения 
как социальный институт. Нанесение вреда здесь проявляется посред-
ством отказа в предоставлении медицинской помощи, ненадлежащего 
качества услуг, нарушения конфиденциальности медицинской информа-
ции, профессиональной неосторожности, несоблюдения этических стан-
дартов и много другое.  

В качестве анализа судебной практики можно рассмотреть спор о 
возмещении вреда жизни и здоровью граждан, который был причинен 
вследствие ненадлежащего оказания медицинских услуг.  

В ходе обобщения судами Мурманской области судебной практики 
по делам, непосредственно связанным с нарушением установленных в 
соответствии с законом порядка и стандарта оказания медицинской по-
мощи, проведением лечения, выполнения операционных и послеопера-
ционных процедур в случае, если это стало причиной ухудшения здоро-
вья человека или же связано с нарушением требований к порядку оказа-
ния медицинских услуг. Иски, связанные с нарушением стандарта оказа-
ния медицинской помощи, были удовлетворены на основании эксперт-
ных заключений страховщика о качестве оказанной медицинской услуги, 
составленных по результатам проверки лечебного учреждения по заяв-
лению пациента [11].  

Таким образом, гражданка Ш. обратилась с иском к ГОБУЗ о воз-
мещении материального ущерба, взыскании денежной компенсации мо-
рального вреда, причиненного предоставлением медицинских услуг не-
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надлежащего качества. Гражданкой было указано, что ей по квоте была 
проведена операция правого коленного сустава, однако после прохожде-
ния дальнейшего лечения она испытывала проблемы при сгибании и 
разгибании колена, чувствовала боли в ноге и самостоятельно поднимать 
ногу была не в состоянии. Истица обратилась в ФГБУ «Российский 
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени 
Р. Р. Вредена», где по результатам проведенных анализов у Ш. было вы-
явлено поражение нерва в области малоберцовой кости, а также непра-
вильная установка коленного сустава. Вследствие выявленных упуще-
ний, в данном Учреждении было проведено повторное лечение, после 
которого Ш. перестала чувствовать боль в ноге и смогла передвигаться.  

Истица обратилась в суд с требованием о взыскании денежной ком-
пенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. По данным эксперт-
ного заключения ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы» установлено, что при проведении 
операции были допущены серьезные нарушения оказания медицинской 
помощи. Выявив, что выполненные ГОБУЗ медицинские услуги ненад-
лежащего качества стали причиной ухудшения состояния здоровья, а 
также способствовали увеличению длительности лечения и повторной 
операции, суд посчитал требования Ш. обоснованными и взыскал с от-
ветчика денежную компенсацию в размере 200 тыс. руб. [7] 

Следовательно, для минимизации негативного влияния преступле-
ний в отношении пациентов со стороны врачей на институт медицины и 
здравоохранения необходимо принимать эффективные меры. Это вклю-
чает преследование и наказание виновных, усиление систем контроля и 
надзора, повышение профессиональной этики и норм медицинской 
практики, а также укрепление прав пациентов и улучшение механизмов 
жалоб и защиты их интересов. Кроме того, важна общественная осве-
домленность о правах и ответственностях пациентов, чтобы содейство-
вать формированию культуры безопасности и доверия в сфере здраво-
охранения.  

Таким образом, категория вреда в целом воздействует на любые со-
циальные институты, тем самым требуя соответствующей реакции и 
защиты со стороны правовой системы. Эти институты играют важную 
роль в создании и поддержании устойчивого и справедливого общества, 
поэтому любой ущерб, который им причиняется, может оказать серьез-
ное влияние на его функционирование. Социальные институты также 
могут быть причиной вреда из-за своей неспособности адаптироваться к 
изменяющимся обстоятельствам и нуждам общества. Например, истори-
чески сложившиеся нормы и правила могут быть устаревшими и не 
приспособлены к новым социальным тенденциям и проблемам. Это мо-
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жет вызывать недовольство и несогласие в обществе и приводить к 
настолько серьезным последствиям, как социальные конфликты и рево-
люции. Однако следует понимать, что существует и положительный ас-
пект у такой правовой категории, как вред. То есть, являясь обратной 
стороной социальных ценностей, он также участвует в их функциониро-
вании, помогая определить проблемные моменты, которые должны быть 
защищены, и действия, которые являются недопустимыми.  
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Защита прав граждан в сфере социального обеспечения 

Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с защитой прав граждан в сфере социаль-
ного обеспечения. Указаны основные способы защиты нарушенных прав. Отмечено, что если 
ранее нарушенные права граждан оспаривались только в административном порядке, но с 
развитием Российского государства и совершенствованием системы социального обеспечения 
появляется правовой институт как защита прав граждан по вопросам социального обеспечения 
в судебном порядке. Указаны основные вопросы, по которым граждане обращаются в судеб-
ные органы.  

Ключевые слова: юрисдикционная форма защиты нарушенных прав, неюрисдикционная 
форма защиты нарушенных прав, способы защиты нарушенных прав, уполномоченные органы.  

Merinova V. N., Irkutsk 

Protection of citizens' rights in the field of social security 

Abstract. This article discusses issues related to the protection of citizens' rights in the field of 
social security. The main ways of protecting violated rights are indicated. If previously violated citi-
zens' rights were challenged only administratively, but with the development of the Russian state and 
the improvement of the social security system, a legal institution appears as the protection of citizens' 
rights on social security issues in court. The main issues on which citizens apply to the judicial author-
ities are indicated.  

Keywords: jurisdictional form of protection of violated rights, non-jurisdictional form of pro-
tection of violated rights, methods of protection of violated rights, authorized bodies.  

Конституция Российской Федерации гарантирует всем гражданам 
социальные права, в том числе право на различные виды социального 
обеспечения.  

Анализируя законодательство, можно отметить, что ранее споры по 
вопросам социального обеспечения разрешались только в администра-
тивном порядке, т. е. при обращении граждан, чьи права были наруше-
ны, в вышестоящие органы.  

20 ноября 1990 г. был принят Закон РФ № 340-1 «О государствен-
ных пенсиях в Российской Федерации», где впервые было установлено право 
граждан обращаться в суд по спором, связанных с назначением пенсий.  

Так, ст. 129 данного Закона предусматривала, что споры по вопро-
сам назначения и выплаты пенсии, удержаний из пенсии, взыскания из-
лишне выплаченных сумм пенсии, разрешаются вышестоящим органом 
социальной защиты населения. Если гражданин не согласен с принятым 
решением, спор разрешается в порядке, установленном законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве [5]. Из этого делается вывод, 
что гражданину сначала необходимо обратиться в вышестоящий орган, 
и если решение этого органа его не удовлетворяло и только тогда он 
имел право обратиться в суд.  
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Позднее, в Федеральном законе от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в РФ», ст. 31 закреплено рассмотре-
ние и разрешение споров по вопросам обязательного пенсионного стра-
хования не только в досудебном, но и в судебном порядке. Так, в п. 
1 данной статьи указывается, что письменное заявление страхователя 
или застрахованного лица по спорным вопросам, возникающим в сфере 
обязательного пенсионного страхования, рассматривается органом стра-
ховщика в течение одного месяца со дня получения указанного заявле-
ния [6]. О принятом решении орган страховщика сообщает заявителю в 
письменной форме в течение пяти рабочих дней после рассмотрения 
такого заявления. В данном случае страховщиком выступает Пенсион-
ный фонд России. Если гражданин не согласен с решением Пенсионного 
фонда, то он имеет право обратиться в судебные органы.  

Способы защиты прав граждан устанавливаются отраслевым зако-
нодательством, например, Гражданским, Жилищным, Трудовым кодек-
сами Российской Федерации.  

Так, в ст. 12 Гражданского кодекса РФ перечислены способы защи-
ты гражданских прав граждан, например: признание права; признание 
недействительным решения собрания; признание недействительным 
акта государственного органа или органа местного самоуправления; воз-
мещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального вреда; 
прекращение или изменения правоотношения; неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, противоре-
чащего закону; иными способами, предусмотренными законом [2].  

В Трудовом кодексе Российской Федерации в ст. 352 в качестве 
способов защиты трудовых прав и свобод работников указаны: 
«…самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и 
законных интересов работников профессиональными союзами; государ-
ственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права; судебная защита» [8].  

Что же касается защиты прав граждан по вопросам социального 
обеспечения, то можно в отличие от вышеперечисленных форм по ука-
занным отраслям права, отметить некоторые особенности. Так, формы 
защиты прав граждан делятся на юрисдикционную и неюрисдикцион-
ную. Юрисдикционная форма представляется как защита нарушенных 
прав государственными органами или общественными организациями, 
которые наделены такими полномочиями, включая и судебную защиту, 
т. е. юрисдикционная форма защиты прав подразделяется на админи-
стративную т. е. обращение в вышестоящие органы или вышестоящим 
должностным лицам и судебную защиту прав [1].  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

24 

Статья 46 Конституции РФ закрепляет право граждан на судебную 
защиту, причем без требования разрешения спора в административном 
порядке.  

Предметом рассмотрения дел в судебном порядке являются раз-
личные нарушения пенсионных прав граждан, а также нарушение прав 
граждан по различным видам социального обеспечения. Особенно часто 
встречаются дела, связанные с досрочным назначением пенсии, напри-
мер, с работой в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, когда заяви-
тели не могут документально доказать эти условия труда, в связи с не со-
хранностью архива при ликвидации или реорганизации предприятия.  

В настоящее время участились случаи обращения граждан в судеб-
ные органы по вопросам включения в страховой стаж отдельных перио-
дов общественно-полезной деятельности, например, одному из родите-
лей включить в страховой стаж время ухода за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет, хотя ребенок какое -то время находился у своей ба-
бушки, и на практике мы сталкиваемся с положительным решением су-
да, т. е. в пользу заявителя.  

Встречаются вопросы, связанные с выплатой недополученной сум-
мой пенсии умершего получателя, когда наследникам приходится дока-
зывать это право в судебном порядке. Яркими примерами судебных раз-
бирательств являются вопросы, связанные с восстановлением пропу-
щенного срока получения наследниками денежных средств накопитель-
ной части от страховых взносов в Пенсионный фонд умершего наследо-
дателя, хочется заметить, что средства накопительной части пенсии вхо-
дят в наследственную массу.  

У работающих граждан есть возможность защиты пенсионных прав 
через профсоюзные организации, например, когда в судебном порядке 
оспаривается решение Социального фонда (с 1 января 2023г. Пенсион-
ный фонд и фонд Социального страхования были объединены в Соци-
альный фонд) об отказе в назначении досрочной пенсии за специальный 
стаж работы, речь идет о не включении Социальным фондом в специ-
альный трудовой стаж периода обучения на курсах повышения квали-
фикации и периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет. Профсоюзная организация, как представитель в суде, представила 
суду правовые доводы в пользу истца и суд вынес положительное реше-
ние. Но нужно заметить, что профсоюзные органы защищают права ра-
ботающих граждан. В приведенном примере заявитель оказался работа-
ющим гражданином, но защищались его права не в сфере трудовых пра-
воотношений, а в сфере социального обеспечения. Федеральный закон 
от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
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тиях деятельности» (ст. 22), устанавливает право профсоюзов защищать 
нарушенные права работающих граждан в этой сфере.  

Кроме оспаривания пенсионных прав в судебном порядке встреча-
ются и вопросы, как было указано выше, связанные и с другими правами 
на социальное обеспечение. Примером являются дела по присвоению 
звания «Ветеран труда», когда органы социальной защиты выносят ре-
шение об отказе в присвоении звания и есть случаи в судебном порядке 
отменяются эти решения. А звание «Ветеран труда» имеет положитель-
ные последствия, например, возникает право на льготы, т. е. на меры 
социальной поддержки.  

В судебном порядке рассматриваются споры, где ответчиком вы-
ступает не только Пенсионный фонд и органы социальной защиты, но и 
другие структуры, которые предоставляют гражданам меры социальной 
поддержки при реализации их социальных прав. Так, в отношении Фон-
да социального страхования имеются случаи обращения инвалидов в 
судебные органы по поводу не предоставления путевок на санаторно-
курортное лечение или обращения граждан по возмещению ущерба, 
причиненного здоровью, вследствие трудового увечья или профессио-
нального заболевания. Органы занятости также могут быть ответчиками 
в суде по вопросам социального обеспечения. Судебная практика пока-
зывает, что основным предметом исковых заявлений граждан является 
несвоевременная выплата пособия по безработице, которая является од-
ной из мер социальной поддержки.  

Анализируя судебную практику по защите социальных прав граж-
дан в сфере социального обеспечения за 2022 г. можно сделать вывод, 
что из поданных исковых заявлений около 70 % были удовлетворены, 
т. е. суд выносит решения в пользу граждан, восстанавливающие свои 
нарушенные права, лишь 7 % составляют отказные дела, менее 7 % 
оставлено без рассмотрения по причинам не явки истца в судебное засе-
дание, не много более 10 % заявлений возвращается по некоторым при-
чинам, например, отсутствие подписи истца в исковом заявлении, отсут-
ствие доказательств о нарушении прав или законных интересов заявите-
ля. Встречаются случаи и прекращения производства по делу в связи с 
отказом истца от своих исковых требований, это составляет примерно 
5 % от всех исковых требований [7].  

Таким образом, отказывая в предоставлении тех или иных видов 
социального обеспечения государственными структурами, приводит к 
увеличению роста обращений граждан в судебные органы. И можно заме-
тить, что обращение в суды общей юрисдикции за защитой своих нару-
шенных прав основывается на принципе доступности и является реаль-
ным способом восстановления прав граждан на социальное обеспечение.  
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Особая роль по защите нарушенных прав граждан отводится упол-
номоченному по правам человека. В ежегодном докладе о деятельности 
уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 
2022 г. указывается, что в сравнении по годам количество обращений по 
вопросам социального обеспечения увеличивается, так в 2020 г. зареги-
стрировано – 2135 обращений, в 2021 г. – 3252, в 2022 г. – 3332. Из этих 
обращений 70 % по вопросам предоставления мер социальной поддерж-
ки различным категориям граждан, 16 % – по пенсионному обеспечению 
и 14 % – по социальному обслуживанию [4].  

Анализируя характер таких обращений можно отметить, что чаще 
всего граждане обращаются по вопросам перерасчетов пенсий, об отказе 
в назначении досрочных пенсий, связанных с вредными или тяжелыми 
условиями труда, по вопросам оказания материальной помощи или не-
обеспечение техническими средствами реабилитации для инвалидов. 
Встречаются обращения граждан относительно неудовлетворенности 
качеством ответов от государственных структур, в введенье которых 
находятся вопросы социального обеспечения или нарушения сроков 
рассмотрения обращения граждан.  

Права граждан на социальное обеспечение в рейтинге значимых 
прав и свобод находятся на 5 месте и при этом его индекс постепенно 
снижается (в 2021 г. – 38 %, а в 2022 г. – 35 %), а это говорит об эффек-
тивности принимаемых государством мер по социальному обеспечению.  

Следует отметить еще одну форму защиты прав граждан – это не-
юрисдикционная форма, которая подразумевает самостоятельную защи-
ту, т. е. без обращения к какому-либо органу.  

Самозащита – это любые действия лица, которое имеет субъектив-
ное право на защиту от правонарушения, т. е. лицо само защищает свое 
уже нарушенное право, но иногда самозащита может проявляться в пе-
риод нарушения этого права и осуществляется силами самого лица, чьи 
права нарушены. Эти действия должны быть соразмерны нарушению.  

В правовой литературе по самозащите, как способу защиты прав, 
можно отметить мнения ученых, что в праве социального обеспечения 
самозащита может быть со стороны органов социальной защиты, которые 
обладают властными полномочиями и могут воздействовать на правоот-
ношения получателей каких-либо мер социальной поддержки, например, 
прекратить либо приостановить выплату денежных средств. Другие уче-
ные опровергают эту точку зрения ссылаясь на то, что самозащита осу-
ществляется гражданином при нарушении его социального права и у 
него нет возможности обратиться в уполномоченные органы за защитой 
нарушенного права. Но такая ситуация не приемлема в праве социально-
го обеспечения, так как, например, гражданин не может себе назначить 
пособие, пенсию или определить право на меры социальной поддержки.  
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Споры о праве граждан на социальное обеспечение являются про-
цессуальными правоотношениями, которые возникают в связи с нару-
шенным правом граждан на какой-то его вид. В данном случае гражда-
нину приходится оспаривать или обжаловать действия государственных 
структур, т. е. эти правоотношения процессуального характера являются 
следствием неправомерного поведения со стороны данных субъектов.  

Рассматривая все формы защиты прав граждан в сфере социально-
го обеспечения, Гусев А. Ю. в своей статье «Формы и способы защиты 
прав граждан в сфере социального обеспечения» указывает, что юрис-
дикционная форма защиты является самой востребованной всего право-
вого механизма защиты субъективных прав, свобод и законных интере-
сов [3]. Действительно можно отметить, что практика обращений граж-
дан в связи с нарушением их прав по вопросам социального обеспечения 
в уполномоченные государственные структуры, является распространен-
ным явлением. Этот факт можно объяснить тем, что имеются существен-
ные недостатки в правоприменении норм права, а также не все вопросы 
граждан по социальному обеспечению нашли отражение в законодатель-
стве. Кроме этого можно встретить случаи и неисполнение норм права со 
стороны государственных органов, например, при отсутствии финансиро-
вания не исполняются нормы права, а это может привести к необходимо-
сти внести изменения или дополнения в законодательные акты.  

Анализируя практику обращения граждан за защитой нарушенных 
своих прав в сфере социального обеспечения в различные органы весьма 
распространено, так как эти права носят материальный характер, что 
непосредственно влияет на материальное обеспечение граждан, а это 
сказывается на качество жизни.  
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Социальная безопасность и социальная напряженность 

Аннотация. Анализируются процессы социальной безопасности общества, рассматри-
ваются особенности социальной напряженности. На основе сравнения данных двух исследова-
ний, проводимых в 2019 и 2024 гг., делаются выводы об увеличении социальной напряженно-
сти и отсутствии условий для социальной безопасности общественного развития. Даются ре-
комендации по изменению ситуации в вопросах безопасности и социальной напряженности 
общественного воспроизводства.  
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Social security and social tension 

Abstract. The article analyzes the processes of social security of society and examines the fea-
tures of social tension. Based on a comparison of data from two studies conducted in 2019 and 2024, 
conclusions are drawn about an increase in social tension and the absence of conditions for the social 
security of social development. Recommendations are given to change the situation in matters of 
security and social tension of social reproduction.  

Keywords: social security, social tension, social development, social reproduction, norms. 

Социальная безопасность зависит от уровня социальной напряжен-
ности в обществе, которая может быть вызвана техногенными, природ-
ными и социальными факторами. Последние могут быть обусловлены 
внешними процессами социального изменения: виртуализация, глобали-
зация, массовая культура, пандемия; а также локально-опосредованными 
процессами социального моделирования: экономические санкции, воен-
ная операция, развитие локальных зон и территорий и проч.  

Рассматриваемые категории напрямую зависят от уровня доверия и 
недовольства, уверенности в своем завтра, тревожности и конфликтно-
сти населения. Они все влияют на качество жизни, которое может стать 
основным показателем социальной безопасности и/или напряженности 
общественного развития (И. А. Журавлева [7], Р. В. Иванов [8; 9]), опирать-
ся на конспирологические теории (Р. Г. Ардашев [1–5]) или трансформа-
цию моральных авторитетов наших соотечественников (П. А. Баев [6]).  

Наше исследование стало повторным, с аналогичным исследовани-
ем, проведенным в 2019 г., поэтому мы можем сравнить полученные 
данные и увидеть общую динамику развития оценок россиян об обще-
ственной безопасности и трансформации сфер социальной напряженно-
сти. В каждом из исследований было опрошено по 1200 человек (всего 
опрошено 2400), 55 % женщин и 45 % мужчин, в возрасте от 18 до 
65 лет, проживающих в разных регионах РФ и занимающих разные со-
циальные статусы. Исследование проводилось в виде онлайн-опроса.  
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В результате исследования мы выяснили, что россияне стали 
меньше доверять и друг другу и социальным институтам, уровень недо-
вольства также вырос – в нашем исследовании он был противоположно-
стью доверию. Несмотря на то что, например, уровень доверия местным 
и федеральным органам власти вырос и у мужчин и у женщин, но в це-
лом уровень недовольства выше. Недоверие СМИ и сети Интернет толь-
ко возросло. Доверие волонтерам и всем общественникам увеличилась. 
Остальные показатели стабильны, имеются отклонения только по ген-
дерному признаку. Это говорит об увеличении социального отчуждения 
и разобщения (табл. 1).  

Таблица 1 
Сравнение показателей доверия и недовольства в 2024 и 2019 гг. (в %)* 

Показатель 
2024 г 2019 г 

м ж м ж 
Я доверяю местным органам власти  44,6 48,7 32,1 34,4 
Я доверяю федеральным органам власти 66,6 60,5 53,3 56,7 
Я доверяю полиции 64,2 68,7 51,1 52,3 
Я доверяю волонтерам, добровольцам, обществен-
ным организациям  

62,1 69,5 43,4 49,8 

Я доверяю СМИ 26,7 33,3 34,2 38,9 
Я доверяю сети Интернет  34,3 36,5 43,9 40,2 
Я доверяю семье  47,8 73,4 48,9 79,2 
Я доверяю коллегам 66,6 42,1 74,5 48,9 
Я доверяю друзьям  65,6 43,5 68,9 45,4 
Я доверяю россиянам  67,6 45,5 66,9 56,6 
Я доверяю себе  71,7 51,2 84,5 63,7 
*можно было выбрать несколько вариантов ответов 

 
Также из табл. 1 видно, что женщины больше доверяют социаль-

ным институтам и внешним ресурсам, чем себе самим. Мужчины наобо-
рот – больше доверяют себе, чем формальным внешним источникам ин-
формации и косвенным показателям социального доверия, влияющим на 
социальную безопасность общества. Семье доверяют больше женщины, 
а друзьям и коллегам мужчины. Согражданам уровень доверия понизил-
ся, но остался примерно одинаковым у мужчин и женщин. Итогом дан-
ной ситуации может стать дестабилизация работы всех социальных ин-
ститутов, что станет основанием разрушения социальной безопасности.  

Интересным показателем выступает уровень уверенности в своем 
завтра. Это внутренний ориентир того, на что или на кого я могу рас-
считывать, что или кто мне может помочь удержать свою личную соци-
альную безопасность, а также общую социальную безопасность обще-
ства (табл. 2).  
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Таблица 2 
Уровень уверенности в своем завтра (в %) 

Показатель 
2024 г 2019 г 

м ж м ж 
Я уверен в своем завтра  30,2 26,5 26,5 22,3 
Я не уверен в своем завтра  36,5 42,3 47,8 54,5 
Не могу определиться  33,3 31,2 25,7 23,2 

Мужчины более уверенны в своем завтра, чем женщины, но в це-
лом уровень уверенности у россиян падает. Это говорит о нарастании 
тревоги и отсутствии безопасности в целом.  

Показатели тревожности и конфликтности населения также высту-
пают индикаторами социальной безопасности. При повышении этих 
показателей – общественная безопасность понижается, при понижении 
повышается. За пять лет уровень тревожности и конфликтности только 
увеличился, что является точкой фиксации роста социальной напряжен-
ности и небезопасности общественного развития (табл. 3).  

Таблица 3 
Уровень тревожности и конфликтности (в %) 

Показатель 
2024 г 2019 г 

м ж м ж 
Я в целом ощущаю общую тревогу в обществе  43,9 51,1 36,5 42,3 
Я ощущаю тревогу за своих близких  39,7 55,4 32,1 48,1 
Я ощущаю тревогу за самого себя  41,1 56,2 33,8 45,5 
Я чувствую конфликтность в обществе 61,2 53,3 45,5 36,7 
Я сам участвую в социальных конфликтах  63,4 39,9 46,2 28,9 
Я вижу / читаю / знаю о конфликтах вокруг  55,7 42,7 45,7 36,8 

Как видно из табл. 3, женщины более тревожны, чем мужчины. 
Женщины больше беспокоятся о своем близком круге, а мужчины в це-
лом о социальных условиях. Это соответствует социальным представле-
ниям о задачах обеспечения безопасности мужчины и женщины. Но в то 
же время общая динамика данных показателей за рассматриваемый пе-
риод позволяет фиксировать повышенный уровень конфликтности и 
тревожности, находящийся в нашем обществе.  

Таким образом, социальная безопасность российского общества 
находится под угрозой, уровень тревожности и беспокойства нарастает, 
что в целом негативно влияет на уровень социальной консолидации и 
общественного воспроизводства. Чтобы социальная безопасность по-
вышалась необходимо увеличить и разнообразить уровень доверия 
населения, как к людям, так и к работе социальных институтов, пони-
зить уровень недовольства собой и окружающим миром, получить 
больше уверенности в своем завтра, понизить уровень тревожности и 
конфликтности в обществе в целом.  
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Медиация в качестве инструмента  
досудебного урегулирования конфликтов 

Аннотация. Рассматривается вопрос использования медиации в качестве альтернатив-
ного урегулирования конфликтов в досудебный период. Отмечается, что сейчас медиация яв-
ляется наиболее эффективной альтернативной технологией.  

Ключевые слова: конфликт, медиация, право, междисциплинарный подход, альтерна-
тивная технология.  
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Mediation as a tool for pre-judicial settlement of conflicts 

Abstract. The article examines a pressing problem of modern society. The issue of using me-
diation as an alternative conflict resolution in the pre-trial period. Now mediation is the most effective 
alternative technology.  

Keywords: conflict, mediation, law, interdisciplinary approach, alternative technology.  
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Конфликты являются неотъемлемой частью нашей жизнедеятель-
ности, они сопровождают нас во всех жизненных ситуациях и, как след-
ствие, являются причиной перегруженности судебной системы, так как 
на данный момент судебная система разрешает конфликты. Кроме того, 
конфликты оказывают негативное влияние на качество жизни во всех 
сферах жизнедеятельности личности. Возникает объективная необходи-
мость поиска альтернативных досудебных технологий урегулирования 
конфликтов 

В основе конфликта (спора) лежат противоречия, причинами кото-
рых являются разные ценности , интересы, потребности и дефицит ре-
пертуара поведения. То есть дефицит знаний и умений в пользовании 
эффективными технологиями ведения диалога.  

Конфликт (спор) – явление сложное, оно имеет юридические, пси-
хологические, социальные, организационные, экономические и другие 
проявления, этот факт усложняет выделение универсального критерия 
для анализа конфликта. Сложности, связанные с выделением критерия 
конфликта существенно усложняют возможность поиска эффективного 
решения конфликта.  

С 1992 г. в России проводятся впервые междисциплинарные исследо-
вания конфликтов и конфликтология выделяется в самостоятельную науку.  

В связи с тем, что конфликт изучается многими науками, возникает 
объективная необходимость в создании междисциплинарного подхода в 
изучении технологий урегулирования конфликтов. Для решения этой 
проблемы целесообразно использовать системный подход для изучения 
и анализа конфликта, в котором используется материал разных наук, 
изучающих конфликт. В системном подходе в изучении конфликтов 
разными науками системообразующим фактором должна быть конфлик-
тология. Цель конфликтологии – понять причины возникновения кон-
фликтов и разработать способы урегулирования и предотвращения кон-
фликтов. Конфликтология разрабатывает и применяет различные аль-
тернативные стратегии и методы урегулирования конфликтов, такие как 
медиация, арбитраж, диалог.  

Важные элементы любого конфликта (спора) – это профилактика и 
урегулирование конфликта с использованием альтернативных техноло-
гий. Цель конфликтологии разработать технологии урегулирования и 
профилактики конфликтов.  

Сегодня медиация признается приоритетным методом досудебного 
альтернативного урегулирования конфликта во всем мире.  

Теоретическая и практическая база медиации представлена работа-
ми: Христофа Бесемера, Махтельда Пель, А. Н. Азарновой, О. В. Аллах-
вердовой, А. Д. Карпенко, Т. Л. Адриановской, Е. А. Борисовой, 
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С. Д. Резника. Публикуется множество статей, которые способствуют 
увеличению практической базы использования медиации, например, 
таким специалистом, как Цисана Шамликашвили.  

Действующий Закон о медиации, принятый 27.07.2010, отображает 
современные тенденции международного законодательства в сфере 
примирения сторон. Но самое главное, содержит единые принципы ме-
диативной процедуры и деятельности медиатора, а также устанавливает 
права и обязанности сторон, требования к медиатору, заключение меди-
ативного соглашения, порядок оплаты услуг медиатора, создание само-
регулируемых организаций и другие вопросы данной области. Данный 
закон был дополнен поправками, утвержденными ФЗ-194 от 27.07.2010, 
а позже ФЗ-197 от 26.07.2019 [2].  

Медиация будет иметь высокий результат при условии, когда кон-
фликтующие заинтересованы в сотрудничестве, в цивилизованном уре-
гулировании конфликта. С помощью медиации может быть решена 
большая часть проблем жизнедеятельности человека: 

На данный момент времени процедура медиации является приори-
тетной в сравнении с другими альтернативными методами и имеет большой 
потенциал реализации в досудебном урегулировании конфликтов.  

Медиация – приоритетный инструмент альтернативного разреше-
ния конфликтов практически во всех странах мира, например, Корее, 
США, Китае, Англии, Японии, Австралии, Швейцарии Франции, Ита-
лии, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и др. 

Важную роль в медиативной деятельности играет личность медиа-
тора. Медиатор является системообразующим элементом медиативного 
процесса, поэтому важно какими свойствами личности он обладает. 
Цель деятельности медиатора – привести конфликтующих к сотрудни-
честву в решении их проблемы, при этом не принимая за них решения, а 
только помогая им самим решение найти.  

В связи с этим важную роль играет такое понятие, как «конфликто-
логическая компетентность», т. е. способность реализовывать возмож-
ность достигать конструктивного урегулирования конфликта.  

Таким образом, медиатор должен владеть навыками конфликтоло-
гической компетентности.  

Личность, владеющая конфликтологической компетентностью, 
должна владеть знаниями о конфликтах стратегиями и тактиками пове-
дения в конфликте [1], технологиями работы с конфликтами, методами 
перевода в конструктивные последствия конфликта деструктивные по-
следствия конфликтов.  

Конфликтологическая компетентность – это свойство личности и 
частично коммуникативная компетентность.  
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В психологии создана структура конфликтологической компетент-
ности. Она включает: проектировочный компонент, знаниевую компо-
ненту, конструктивный элемент, гностическую составляющую, комму-
никативный элемент.  

Конфликтологическая компетентность тесно связана с коммуника-
тивной компетентностью, социально-психологической компетентностью, 
социально-перцептивной компетентностью, ауто-психологической.  

Психологи утверждают тот факт, что конфликтологическая компе-
тентность – это система следующих элементов: пространственного, гно-
стического, конструктивного-регулятивного, нормативного, коммуника-
тивного, рефлексивно-статусного, что отражает разные виды конфлик-
тологической компетентности.  

Сегодня медиация эффективно используется для урегулирования 
конфликтов (споров) во многих сферах жизнедеятельности человека, 
таких как: потребительские конфликты, конфликты в социально-
трудовой сфере, конфликты в урегулировании административных разно-
гласий, коммерческих споров, семейных проблем, конфликты в восста-
новительной и ювенальной юстиции, школьные проблемы и др.  

Таким образом, усовершенствование законодательной базы, регу-
лирующей медиативную деятельность в Российской Федерации, и по-
вышение уровня конфликтологичекой компетентности медиатора будут 
способствовать, с одной стороны, уменьшению количества конфликтов, 
с другой – повышению количества урегулирования конфликтов с кон-
структивными последствиями, т. е. с решением проблемы удовлетворения 
потребностей, снижению конфликтогенности в современном обществе.  
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Деструктивная идеология:  
риски и угрозы в контексте стратегического планирования  

в Российской Федерации 

Аннотация. Рассматривается такой феномен общественного сознания, как идеология. 
Подчеркивается, что идеология – неотъемлимый атрибут любого современного общества, иг-
норирование проблемы идеологического воздействия на население может спровоцировать 
целенаправленное навязывание чуждых нашей цивилизации ценностей, что повлияет на обес-
печение национальной безопасности. Утверждается, что деструктивная идеология – это как 
прямая угроза, так рискогенный фактор в рамках системы национальной безопасности.  

Ключевые слова: деструктивная идеология, система национальной безопасности, угро-
зы и риски в идеологическом измерении.  

Rozhkova A. K., Irkutsk  

Destructive ideology: Risks and threats 

Abstract. In the article the author examines such a phenomenon of social consciousness as 
ideology. It is emphasized that ideology is an integral attribute of any modern society; ignoring the 
problem of ideological influence on the population can provoke the deliberate imposition of values 
alien to our civilization, which will affect national security. It is argued that destructive ideology is 
both a direct threat and a risk factor within the national security system.  

Keywords: destructive ideology, national security system, threats and risks in the ideological 
dimension.  

В условиях стремительной глобализации и трансформации совре-
менного общества, на фоне обострения международных отношений с 
государствами, «привыкшими мыслить согласно логике глобального 
доминирования и неоколониализма» [7], все большую роль начинает 
играть система обеспечения национальной безопасности. Ее правовую 
основу составляют нормативно-правовые акты стратегического плани-
рования: Федеральный закон «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», Стратегия национальной безопасности, Концепция 
внешней политики, Доктрина информационной безопасности и т. п. 
Указанные документы являются не только нормативными актами, они 
носят ярко выраженный политико-правовой характер и составляют осо-
бый срез правовой политики государства.  

Правовая политика на сегодняшний день является своеобразным 
«трендом» в правовой реальности Российской Федерации, так как, по 
мнению А. В. Малько, «она позволяет связать воедино доктрину, право-
творчество и правоприменительную юридическую практику, обеспечи-
вая тем самым научно обоснованный характер государственной дея-
тельности» [2, с. 218]. Благодаря внятной, целенаправленной правовой 
политики государства возможно системное проведение реформ на всех 
уровнях власти, особенно в период кризиса. Одним из составных эле-
ментов правовой политики выступает стратегическое планирование.  
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Стратегическое планирование в области национальной безопасно-
сти началось в 1997 г. с принятием Концепции национальной безопасно-
сти, на сегодняшний день насчитываются сотни указов Президента и 
Постановлений Правительства Российской Федерации в виде доктрин, 
стратегий, концепций, посланий, программ, т. е. актах «мягкого права». 
По поводу их статуса в правовой науке существует дискуссия. Однако 
теоретики пришли к выводу, что они являются актами «политического и 
политико-правового характера, на сегодняшний день признаны основ-
ным инструментом правовой политики» [2, с. 215].  

В рамках национальной безопасности выделяют следующие ее ви-
ды: «военная, государственная, общественная, информационная, эконо-
мическая, экологическая, транспортная, энергетическая» [4, с. 106]. Дис-
куссионными являются демографическая, продовольственная, духовная. В 
своих предыдущих научных работах автор выделял «идеологическую без-
опасность как отдельный вид национальной безопасности» [6, с. 160].  

Согласно Конституции России, никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной. Идеология 
относится к сложным, многоаспектным феноменам духовной культуры 
человечества, это «совокупность политических, правовых, этических, 
эстетических, философских и религиозных взглядов и ценностных 
предпочтений, которые исходят из интересов и устремлений определен-
ных социальных групп, выступает по форме или по существу, как выра-
жение потребностей общества, нации, государства и включающие в себя 
социально-ориентирующие и актуально-действенные рекомендации, 
императивы и предписания» [5, с. 152]. Ее можно представить как идей-
ный стержень конкретного социума.  

С 90-х гг. ХХ в. проводилась политика деидеологизации правовой 
реальности в России. Однако, по мнению множества исследователей, 
идеология существует в любом обществе, на практике ее можно запре-
тить законодательно, но это не значит, что она исчезнет, скорее всего, 
станет латентной. «Идеология является неотъемлемым атрибутом каж-
дого государства, несмотря на отсутствие нормативного закрепления 
положений об этом в основных законах в одних странах и установления 
обязательной государственной идеологии в других. Государство не мо-
жет жить без ясной идеологии» [6, с. 159].  

 В разрезе обеспечения национальной безопасности термин «идео-
логия» использовался в негативном дискурсе, как противодействие 
идеологии фашизма, терроризма, экстремизма, пропаганды насилия. 
Сегодня, в период кризиса, позитивным содержанием идеологических 
основ социума может быть богатая истории России, уникальность мно-
гонациональной культуры и русского языка и составляющая их фунда-
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мент система духовно-нравственных ценностей, присущих евразийской 
цивилизации.  

Системный поиск решения проблемы идеологического стержня 
начался еще в XIX в.: вопрос о «русской идеи» можно встретить в раз-
мышлениях Соловьеа В. С., Бердяева Н. А., Флоренского П. А., Булга-
кова С. Н. Некоторые исследователи полагают, что «русская идея» и 
идеология – понятия достаточно схожие по своему содержанию» [8, 
с. 248] (Хохлова О. М., Беспаленко П. Н.).  

Почти тридцать лет поисков увенчались идеей отстаивания тради-
ционных духовно-нравственных ценностей на государственном уровне. 
Это результат как духовного обоснования их значимости для социума, 
так и государственной политики. Ведь «отсутствие общенациональной 
идеологии чревато серьезными последствиями для функционирования 
общества, в том числе и в духовной сфере» [1, с. 215]. Когда у населения 
нет «общих ценностных ориентаций, целей, идеалов, это разрушает 
единство народа, что напрямую является угрозой национальной без-
опасности». Именно поэтому «законодателю необходимо обозначить 
некий идеологический базис, упорядочить идеологическую среду, за-
фиксировать устойчивую систему ценностей» [1, с. 215].  

Какой должна или не должна быть идеология по своему содержа-
нию? «Ни национальность, ни принадлежность к определенной конфес-
сии не могут быть положены в ее основу. Национальное государство, по 
мнению автора, держится на «трех китах»: единый язык, история и 
культура» [6, с. 160]. Указанные основы должны защищаться государ-
ством и обществом на законодательном уровне.  

Духовно-нравственная и идеологическая сфера российского обще-
ства вот уже более тридцати лет подвергается угрозам, вызовам и рис-
кам со стороны. В действующем Указе Президента «О стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» указано, что внутренняя 
политика государства должна быть направлена на повышение «внутрен-
ней стабильности, наращиванию экономического, политического, воен-
ного и духовного потенциала России, необходимого для укрепления ее 
роли как одного из влиятельных центров современного мира» [7]. Кроме 
этого, в связи с навязыванием либерально-ориентированных государств 
толерантной политики производятся «попытки целенаправленного раз-
мывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, пере-
смотра взглядов на роль и место России в ней, реабилитации фашизма, 
разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов» [7].  

Соответственно, появилась и легальная дефиниция такого феноме-
на как «деструктивная идеология», под которой подразумевается такое 
«идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое 
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ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для 
российского общества системы идей и ценностей, включая культивиро-
вание эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеа-
лов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жиз-
ни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного тру-
да, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разру-
шение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных 
сексуальных отношений»[3].  

Такое негативное воздействие в идеологической и духовно-
нравственной сфере российский законодатель считает угрозой нацио-
нальной безопасности, так же как и «деятельность публично-правовых 
образований, организаций и лиц, способствующая распространению де-
структивной идеологии» [3].  

Указанные неблагоприятные тенденции в виде внедрения деструк-
тивной идеологии порождают целый комплекс или систему социальных 
рисков: 

а) «создание условий для саморазрушения общества, ослабление 
семейных, дружеских и иных социальных связей; 

б) усиление социокультурного расслоения общества, снижение ро-
ли социального партнерства, обесценивание идей созидательного труда 
и взаимопомощи; 

в) причинение вреда нравственному здоровью людей, навязывание 
представлений, предполагающих отрицание человеческого достоинства 
и ценности человеческой жизни; 

г) внедрение антиобщественных стереотипов поведения, распро-
странение аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, рост 
употребления алкоголя и наркотиков; 

д) формирование общества, пренебрегающего духовно-
нравственными ценностями; 

е) искажение исторической правды, разрушение исторической па-
мяти; 

ж) отрицание российской самобытности, ослабление общероссий-
ской гражданской идентичности и единства многонационального народа 
России, создание условий для межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов; 

з) подрыв доверия к институтам государства, дискредитация идеи 
служения Отечеству, формирование негативного отношения к воинской 
службе и государственной службе в целом»[3].  

Таким образом, внедряемую силами прозападных СМИ и НКО де-
структивную идеологию можно считать как негативным рискогенным 
фактором, так и прямой угрозой национальной безопасности России.  
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О влиянии принципов уголовного права  
на современную реальность 

Аннотация. Рассматриваются принципы уголовного права: законности, равенства граж-
дан перед законом, вины, справедливости. гуманизма. Отмечается, что указанные принципы 
выступают гарантиями исполнения правосудия и соблюдения права и свобод личности. Дела-
ется вывод о том, что принципы уголовного права выступают являются системой, на которой 
строится все уголовное законодательство 
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On the influence of the principles of criminal law on modern reality 

Abstract. One of the important conditions for reducing crime is to strengthen the fight against 
it, but for this human rights must be strictly and precisely respected. One of the most important tasks 
of legal science is the study and study of the principles of criminal law, they play an important role in 
the observance of human and civil rights. These principles are enshrined in the Criminal Code of the 
Russian Federation, they are guarantees of the execution of justice and respect for individual rights 
and freedoms.  

Keywords: principles of criminal law; fundamental ideas; society; human rights; legality; jus-
tice.  

В настоящее время количество совершаемых преступлений растет, 
именно поэтому принципы уголовного права принимают особое значе-
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ние. Причин роста совершаемых преступлений много, у каждого чело-
века на этот счет есть свое мнение. Например, человек может быть про-
сто недоволен своим социальным статусом или материальным положе-
нием, и другого выхода из этой ситуации, как совершение преступления, 
он не видит. Также склонность к совершению преступлений может быть 
связана с психологическими проблемами человека. Именно поэтому сей-
час и в мире, и в России совершается большое количество преступлений.  

На наш взгляд, одним из важных условий сокращения преступно-
сти является усиление борьбы с ней, но для этого должны строго и точ-
но соблюдаться права человека. Одной из важнейших задач юридиче-
ской науки является исследование и изучение принципов уголовного 
права, именно они играют важную роль в соблюдении прав человека и 
гражданина. Эти принципы закреплены в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации (далее по тексту – УК РФ) [1], они являются гарантия-
ми исполнения правосудия и соблюдение прав и свобод личности.  

Актуальность нашей работы заключается в том, что принципы в 
уголовном праве, а точнее, их правильное применение влияет на пре-
ступность в целом, именно поэтому эта тема является ключевой в уго-
ловном праве, мы хотим исследовать данные принципы и раскрыть со-
держание каждого из них.  

Исходя из того, что в наше время соблюдение прав и законных ин-
тересов граждан является основополагающим аспектом в государстве, 
для их реализации в первую очередь необходимо соблюдать уголовно-
правовые принципы.  

Принципы уголовного права – это закрепленные в УК РФ положе-
ния, определяющие содержание и основы уголовного права. Законода-
тель выделяет 5 принципов: 

1. Принцип законности (ст. 3 УК РФ); 
2. Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ); 
3. Принцип вины (ст. 5 УК РФ); 
4. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ); 
5. Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ).  
Но данное определение понятия принципов не указано прямо в за-

коне в силу того, что нельзя дать однозначное определение принципам 
уголовного права. У каждого человека складывается свое понимание 
данного термина. Сейчас мы хотим представить мнение отдельных ав-
торов, которые исследовали данную проблематику, и привести пример 
того, как они охарактеризовали принципы уголовного права.  

Принцип уголовного права – это элемент, который является обра-
зующим и основным при назначении наказания, а также он обеспечива-
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ет единство системы и ее определенную направленность на решение 
задач уголовного права [2, с. 35].  

Уголовно-правовые принципы – это предписания законодательных, 
правоохранительных и международно-правовых актов по правам чело-
века, Конституции РФ, а также требования, выраженные в уголовном 
законодательстве к поведению граждан в связи с задачами борьбы с 
преступностью и положениями, определяющими содержание всей или 
значительной совокупности правовых норм и интегрирующими их в 
единую систему уголовного права [3, с. 34].  

Из представленных определений следует, что авторы, определения 
которых мы проанализировали, в своих определениях в основном ис-
пользуют такие понятия, как: «общие принципы», «основополагающий 
элемент», «положения» и так далее.  

Принципы уголовного права являются результатом государствен-
ной судебной политики и первоначально сформированы в виде идей, 
которые в процессе правотворчества постепенно закрепляются в форме 
норм действующего законодательства. Они формируются на основе 
Конституции РФ, поскольку она имеет высшую юридическую силу, и 
никакие нормативно-правовые акту не могут ей противоречить, именно 
поэтому принципы уголовного права, на наш взгляд, дополняют Кон-
ституцию России и являются помощником в соблюдении конституцион-
ных прав и обязанностей граждан.  

Теперь коротко раскроем некоторые из обозначенных уголовно-
правовых принципов.  

Принцип законности. Законность является основополагающим 
принципом для многих других нормативных правовых актов, но главное 
свое отражение она находит в Конституции Российской Федерации.  

Принцип законности заключается в том, что при назначении нака-
зания государство действует в соответствии с уголовным законом, т. е. 
лицо не может быть привлечено к ответственности за преступление, ко-
торого оно не совершало. Этот принцип является основополагающим в 
деятельности всего государства и, соответственно, правоохранительных 
органов, сейчас законность рассматривается как строгое и неукосни-
тельное соблюдение прав, поскольку Россия, в соответствии со статьей 
1 Конституции РФ, является правовым государством, а значит, государ-
ство обязано обеспечивать права и обязанности граждан, а также с по-
мощью правоохранительных органов соблюдать правопорядок в стране.  

Законность заключается в неукоснительном и точном соблюдении 
гражданами и правоохранительными органами уголовного законода-
тельства. В то же время можно отметить, что уголовно-правовые статьи 
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определяют не только виды преступлений и наказаний, но и уголовно-
правовые последствия, такие как: 

– применение принудительных мер воспитательного воздействия; 
– освобождение от отбывания уголовного наказания; 
– снятие судимости или ее погашение.  
Преступлением является действие или бездействие, обладающее 

общественно опасным характером, а также создающее угрозу охраняе-
мым уголовным законом интересам. Законность в данном случае заклю-
чается в том, что преступление всегда является деянием, и тогда можно 
сделать вывод, что, например, когда человек думает о том, что хочет 
совершить преступление, это не является преступлением, а вот само дей-
ствие, т. е. совершение придуманного преступления, уже будет уголовно 
наказуемым.  

Принцип законности находит свое отражение во всех статьях УК 
РФ и говорит нам о том, что: 

а) нормы уголовного права должны определяться только в соответ-
ствии с текстом этой нормы и ничем иным; 

б) лицо, совершившее преступление, должно знать о своих правах 
и обязанностях, а органы власти обязаны неукоснительно обеспечить 
соблюдение лицом, виновным в совершении преступления, своих за-
конных прав и обязанностей; 

в) люди, которые отбыли свое наказание и у которых есть пога-
шенная судимость, должны быть равны в правах с гражданами, которые 
не были судимы (не только юридически, но и фактически).  

Тем самым законностью можно назвать соблюдение всех норма-
тивно-правовых актов гражданами, правоохранительными органами, 
лицами, между которыми возникли уголовно-правовые отношения, а 
также неотвратимость последствий. Наличествуют специальные гаран-
тии реализации законности, такие как: 

– контроль за законностью; 
– системы мер юридической ответственности защиты и восстанов-

ления нарушенного права; 
– применение мер по совершенствованию законодательства; 
– применение мер по выявлению, предупреждению преступлений.  
Итак, принцип законности означает: 
Во-первых, правоприменитель не имеет права применять норму, в 

нашем случае уголовно-правового характера, дополнять или додумывать 
содержание этой нормы, т. е. он должен действовать строго с соблюде-
нием законодательства и никак иначе.  

Во-вторых, законность говорит нам об аналогии применения уго-
ловно-правовых норм, а именно о том, что в уголовном праве примене-
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ние аналогии не допускается (аналогии как самого преступления, так и 
наказания к нему).  

Принцип равенства граждан перед законом заключается в том, что 
каждый, кто совершил преступление, подлежит уголовной ответствен-
ности, независимо от пола, расы, национальности и тому подобного, а 
это означает, что ни один фактор или условие не может повлиять на уго-
ловную ответственность, все люди, совершившие преступление, равны. 
Но в то же время стоит заметить, что наказания бывают разными, хотя 
квалификации совершенных преступлений будут одинаковыми, это про-
исходит из-за разных обстоятельств, например, беременные женщины или 
матери, которые имеют малолетних детей, понесут более мягкое наказание.  

В УК РФ можно заметить, что отчасти принцип равенства граждан 
перед законом имеет разногласия в статьях УК РФ. Например, рассмот-
рим ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ст. 295 УК РФ «Посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное след-
ствие». Объектом данных преступлений является жизнь человека. При 
этом в первом случае (ч. 1 ст. 105) речь идет о жизни обычного челове-
ка, а во втором случае (ст. 295) – о жизни должностного лица. Человек, 
совершив убийство обычного человека (ч. 1 ст. 105), может лишиться 
свободы на срок от 6 лет до 15 лет, а совершив преступление по статье 
295 УК РФ (т. е. убить представителя власти), можно лишиться свободы 
от 12 до 20 лет.  

Также в Конституции РФ говорится о неприкосновенности Прези-
дента РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы 
России. Но в то же время стоит заметить, что их неприкосновенность не 
освобождает их от уголовной ответственности. Судьи и депутаты, со-
вершив преступление, будут привлекаться к уголовной ответственности 
в особом порядке, что также закреплено в Конституции РФ, соответ-
ственно, принцип равенства граждан перед законом имеет некоторые 
несоответствия в статьях УК РФ [4, с. 17].  

Принцип равенства граждан перед законом должен строго соблю-
даться, поскольку является международно-правовым и конституцион-
ным принципом, нарушение этого принципа влечет наступление ответ-
ственности в соответствии с УК РФ, например, в ст. 136 УК РФ «Нару-
шение равенства прав и свобод человека и гражданина».  

Принцип справедливости. Справедливость уголовного наказания – 
это соответствие совершенного преступления с назначаемым наказанием. 
Существует несколько аспектов данного принципа, которые направлены 
на соразмерность характеру и степени опасности совершенного преступле-
ния и личности лица. Принцип справедливости выражается в следующем:  

1) вид наказания; 
2) размер наказания; 
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3) возможность привлечения лица к уголовной ответственности за 
одно и то же преступление лишь один раз.  

Принцип справедливости является своего рода нормой соразмерно-
сти, соответствия норм уголовного права нормам морали и обществен-
ным интересам. Следовательно, норма уголовного права, которая в силу 
определенных обстоятельств не соответствует справедливости, подле-
жит изменению или отмене.  

Этот принцип говорит о справедливости наказания, а для этого 
необходимо учесть личность преступника, так, например, человеку, у 
которого присутствует рецидив преступления, наказание будет более 
строгим, а если человек совершил преступление в первый раз, наказание 
будем меньше, возможно даже без лишения свободы.  

В назначении наказания одним из важных условий является его 
правильная квалификация, т. е. преступления должны быть точно ква-
лифицированы по определенным статьям, частям и пунктам УК РФ.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» говорится о том, что судам следует обратить 
внимание на строго индивидуальный подход к назначению наказания, 
поскольку справедливый приговор способствует решению задач, опи-
санных в статьях 2, 43 УК РФ. Данное Постановление также предусмат-
ривает, что назначенное преступнику наказание должно соответствовать 
характеру и общественной опасности самого преступления [5].  

Каждое преступление выводит из строя социальную справедли-
вость, а лица, совершившие эти преступления, «платят» государству и 
потерпевшему лицу, неся уголовную ответственность, размер которой 
зависит от совершенного деяния. Так, лицо, совершившее преступление 
небольшой тяжести, например, по статье 116 УК РФ «Побои», не может 
отбывать наказание по санкции статьи 105 УК РФ «Убийство», иначе 
это не будет считаться справедливым, а соответственно, не будет вос-
станавливаться социальная справедливость.  

Государство реализует свое право, наказывая лиц, совершивших 
преступление, и тем самым поддерживает значение уголовного закона в 
жизни общества.  

Принцип справедливости, можно сказать, дополняет принцип ра-
венства граждан перед законом, так как суд при назначении наказания 
учитывает степень общественной опасности преступления, а также лич-
ность самого преступника и исходя из этих данных выносит свое реше-
ние в отношении подсудимого. Справедливое решение можно назвать 
таковым, когда вид и размер наказания соответствует содеянному.  
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Таким образом, принцип справедливости говорит нам о том, что 
все лица, совершившие преступление, должны нести наказание, квали-
фицирующееся по определенной норме УК РФ, а судья при вынесении 
решения должен руководствоваться характером и степенью обществен-
ной опасности совершенного деяния, а также личностью виновного. 
Справедливость присутствует и в остальных принципах уголовного пра-
ва, например, если нет законности, нет и справедливости, нет гуманизма 
и также нет справедливости, т. е. справедливость охватывает все уго-
ловное право в целом.  

Принцип гуманизма. В научной литературе обоснованно уделяется 
внимание изучению содержания данного принципа, поскольку он имеет 
большое практическое значение [6, с. 103]. Определений такого принци-
па, как «гуманизм», множество, но все они сводятся к одному. Гума-
низм – это система мировоззрений, в которой жизнь человека является 
первостепенной; высшей ценностью является личность и ее интересы, и 
даже при условии, что человек мог оступиться, наказание должно быть 
гуманным.  

В завершение проведенного исследования подчеркнем, что прин-
ципы уголовного права играют важную роль в уголовном праве, по-
скольку благодаря им соблюдается множество аспектов, в первую оче-
редь, соблюдаются права граждан, их интересы. При этом современные 
исследователи справедливо подчеркивают, что соблюдение принципов 
уголовного права важно для любого государства [7, с. 66].  

Назначение наказания является в первую очередь справедливым как 
по отношению к лицу, совершившему преступление, так и к потерпевшему.  

В то же время благодаря принципу вины человек не понесет нака-
зание за преступление, которое он не совершал.  

Немаловажен и принцип законности, поскольку все действия, в том 
числе назначение наказания, должны происходить с соблюдением законов.  

Принцип равенства граждан перед законом играет важную роль в 
уголовном законодательстве, являясь признаком того, что человек, со-
вершивший преступление, независимо от того, кем он является, подле-
жит уголовной ответственности.  

Принцип гуманизма соотносится с принципом справедливости, он 
предписывает нам, что наказание должно быть гуманным.  

Таким образом, принципы уголовного права являются системой, на 
которой держится все уголовное законодательство, ее элементы – это 
требования, которые принимаются к государству и обществу.  
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Аннотация. Рассматриваются отдельные теоретические аспекты юридической ответ-
ственности при использовании беспилотных транспортных систем. Делаются выводы о необ-
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Legal liability when using autonomous vehicles with artificial intelligence 

Abstract.The article presents conceptual aspects of medical liability when using unmanned 
transport systems. Conclusions are drawn about the need to reform Russian legislation.  

Keywords: innovation, unmanned transport systems, artificial intelligence, legal liability, legal 
regulation.  

Основным правовым вопросом, связанным с эксплуатацией авто-
номных транспортных средств с искусственным интеллектом, является 
вопрос юридической ответственности за действия, совершаемые с уча-
стием такого автономного транспортного средства. Данный вопрос тре-
бует, как минимум, гражданско-правовой, административно-правовой и 
уголовно-правовой реакции.  

Безусловно, основополагающим принципом был и остается прин-
цип ответственности владельца источника повышенной опасности. Вла-
делец автомобиля с искусственным интеллектом, воздушного или вод-
ного судна должны быть приоритетным субъектом ответственности. Это 
обеспечивает и защиту прав пострадавших от источника повещенной 
опасности и реализацию изначальной фиксации самого деяния.  
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При этом попытка определить сам искусственный интеллект, как 
субъект принимающий решение и, следовательно, несущий ответствен-
ность является не только технически не корректной, но и абсурдной. 
Огласимся с мнением Н. Н. Апостоловой о том, что способность искус-
ственного интеллекта «обучаться и адаптироваться, планировать и про-
гнозировать, рассуждать и делать выводы, взаимодействовать на есте-
ственном языке и осуществлять визуальное восприятие» [6], не дает ос-
нований утверждать о наличии у него сознания и даже самосознания 
аналогичного человеческому [1].  

Н. Н. Апостолова пишет, что возможность сильных самообучаю-
щихся роботов превосходить людей в скорости, точности и объеме вы-
числительных операций (путем хотя и очень быстрого, но механическо-
го подбора подходящего варианта) далеко не равнозначно человеческо-
му сознанию, самосознанию и интеллекту. Новое поколение искус-
ственного интеллекта, функционирующего по принципу глубокого обу-
чения (deep learning), пока не может подобно человеку осознавать свои 
действия [1]. С этой мыслью так же можно согласиться.  

В юридической литературе выдвигаются идеи о допустимости 
наделении искусственного интеллекта особой правоспособностью [3; 7; 
8] и рекомендация наделить системы с искусственным интеллектом ста-
тусом «электронного лица», способного нести ответственность за при-
чиненный ими вред в тех случаях, когда они принимают решение само-
стоятельно, без вмешательства человека могут быть применимы лишь 
для гражданско-правовой сферы [2; 4; 5; 6; 9; 10]. В случаях с админи-
стративной и уголовной ответственностью такой подход, очевидно, не 
приемлем, поскольку для их реализации необходимо осознанное осу-
ществление прав и выполнение обязанностей (равнозначную человеку 
самооценку себя в окружающем мире, своих поступков и действий). Эти 
виды ответственности неразрывно связаны с психологией личности че-
ловека, с чувством и осознанием такой ответственности. При этом акту-
альным является вопрос о допустимости уголовной или административ-
ной ответственности программистов, осуществивших создание про-
граммы, в которой был воплощен алгоритм искусственного интеллекта. 
При этом стоит отметить два фактора, имеющих важное значение.  

Во-первых, полагаем, совершение дорожно-транспортного проис-
шествия беспилотным транспортным средством с искусственным ин-
теллектом не должно являться основанием для ответственности вла-
дельца такого средства, за исключением случаев, связанных с ситуация-
ми, при которых действия такого владельца повлекли соответствующий 
сбой в работе системы искусственного интеллекта.  
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Во-вторых, ответственность должна налагаться на разработчиков 
системы искусственного интеллекта, но только в том случае, если их 
деяния содержали в себе признаки умышленного, или неосторожного 
деяния (в зависимости от конкретизации совершенного правонаруше-
ния). И вот тут мы можем столкнуться с самой серьезной проблемой, 
связанной с тем, что нарушение в работе системы искусственного ин-
теллекта достаточно трудно выявить, а в его создании принимает уча-
стие огромный коллектив программистов, технологов, тренеров и иных 
субъектов, установление личного вклада которых представляется крайне 
сложным. Между тем полагаем, что это предмет для отдельного масштаб-
ного исследования.  

Н. Н. Апостолова справедливо отмечает, что даже если получится 
установить степень осознанности и мыслительные возможности само-
обучающихся роботов и уяснить, какими могут быть и не могут быть 
результаты их деятельности – уравнивание их правового статуса с чело-
веком не разумно. У человеческого, в определенной степени чувствен-
но-эмоционального интеллекта против рационально-цифрового бездуш-
ного интеллекта шансов нет. Это необходимо четко и ясно осознавать 
людям, принимающим соответствующие государственные решения и 
законы [1].  

Процесс создания и развития таких серьезных и опасных для чело-
вечества технологий недопустимо отдавать на откуп очень небольшого 
числа специалистов. Иначе это может привести к чудовищно бесчело-
вечным и катастрофическим для подавляющего большинства людей по-
следствиям. В соответствующих законах должны быть четко определе-
ны не только цели создания и применения искусственного интеллекта, 
но и кто, как контролирует и отвечает за его работу.  

Закрепленные в Национальной стратегии развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года и в Концепции развития регулирова-
ния отношений в сфере искусственного интеллекта и робототехники до 
2024 года принципы должны неуклонно соблюдаться. Приоритет благо-
получия и безопасности человека, защита его основных прав и свобод, 
подконтрольность человеку и недопустимость противоправного мани-
пулирования человеком – должны стать безусловными правилами для 
разработчиков, создателей и пользователей систем искусственного ин-
теллекта. За нарушение данных требований, за противоправные (тем 
более, за общественно опасные) последствия деятельности автономно 
функционирующего искусственного интеллекта должен нести ответ-
ственность человек. Даже за вышедших из-под контроля и способных 
создавать себе подобных автономных интеллектуальных систем, так или 
иначе, ответственен человек. Он причина и творец этого феномена, обя-
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занный осуществлять контроль и отвечать за последствия того, что им 
создано. Другое дело, в каких случаях, кто и какую ответственность будет 
нести – это вопросы, требующие серьезного осмысления и решения [1].  

В науке есть мнение, что «опасения насчет того, что установить и 
доказать «прямую связь между действиями производителя или пользо-
вателя и тем вредом, который причинил робот, крайне сложно» [3], 
имеют основания. При этом Н. Н. Апостолова считает, что «определен-
ную причинно-следственную связь на уровне экспертных исследований 
выявить и доказать будет можно». Смеем согласиться с этим мнением 
только отчасти. Безусловно, если мы берем базовые аспекты работы ис-
кусственного интеллекта и требования к нему, что одним из важнейших 
критериев является полная фиксация информации о деятельности искус-
ственного интеллекта. Информация должна собраться системой искусствен-
ного интеллекта и передаваться в облачное хранилище с длительным сроком 
хранения.  

В таком случае у экспертов будет возможность ознакомиться и 
разобраться с параметрами работы искусственного интеллекта. Но при 
этом, не исключена совокупность факторов, связанная с воздействием 
вирусов, физическим уничтожением информации в облачных хранили-
щах, да и наложение аппаратных сбоев и программных ошибок, которые 
могут не вызволить установить личную вину разработчиков систем ис-
кусственного интеллекта.  

Мнение о том, что при соблюдении закрепленных в Национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года и 
Концепции развития регулирования отношений в сфере искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года принципах безопасности и 
прозрачности это вполне посильная задача, на наш взгляд, не универ-
сально. Даже при безусловном следовании соответствующим принци-
пам, есть вероятность потери информации.  

Исходя из этих принципов, создатели и пользователи искусствен-
ного интеллекта: не могут использовать его в противоправных целях; 
обязаны принимать меры по предупреждению и минимизации рисков 
наступления негативных последствий его использования; обязаны обес-
печить «объяснимость работы искусственного интеллекта и процесса 
достижения им результатов», а также доступ к информации о применяе-
мых алгоритмах работы искусственного интеллекта. Исходя из того, в 
какой степени соблюдались (или наоборот не соблюдались) создателями 
и пользователями данные принципы, и можно будет установить наличие 
либо отсутствие требующейся причинно-следственной связи.  

По мере дальнейшего развития технологий могут иметь место и 
попытки целенаправленного создания и применения искусственного 
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интеллекта непосредственно в противозаконных целях. Понятно, что 
такого рода «деятельность» программистов, производителей или поль-
зователей должна квалифицироваться как умышленные деяния и влечь 
уже более строгую юридическую ответственность. Велика вероятность 
того, что в ходе использования «умных» автономных транспортных си-
стем будут осуществляться умышленные правонарушения, связанные с 
действиями по незаконному доступу (проникновению) в систему искус-
ственного интеллекта извне и внесению изменений в ее работу. Такие 
действия также должны влечь более строгую гражданскую, администра-
тивную и уголовную ответственность. В случаях умышленного исполь-
зования искусственного интеллекта в противоправных целях он будет 
являться всего лишь орудием совершения правонарушения.  

Если лицо, создавшее и использовавшее робота, предприняло до-
статочные меры для предотвращения вреда охраняемым интересам и не 
предвидело и не могло предвидеть наступивших негативных послед-
ствий работы искусственного интеллекта, можно ставить вопрос о при-
влечение к гражданско-правовой ответственности без вины владельца 
искусственного интеллекта в соответствии со статьей 1079 ГК РФ. Как 
показывает практика применения искусственного интеллекта в сфере 
транспорта, его автономная, находящаяся вне полного контроля челове-
ка деятельность, действительно может создавать повышенную вероят-
ность причинения вреда и серьезную опасность для людей.  

Субъектом юридической ответственности в сфере развития техно-
логий искусственного интеллекта может быть достаточно широкий круг 
лиц. Прежде всего, это лица, осуществлявшие программное обеспечение 
«умной» автономной транспортной системы, а также лица, непосред-
ственно создавшие эту систему. К этой же категории ответственных лиц 
следует отнести и пользователей искусственного интеллекта, использу-
ющих автономные интеллектуальные системы в той или иной сфере.  

Полагаем, что вопросы ответственности в сфере использования ис-
кусственного интеллекта требуют особого специального закрепления. В 
качестве базового принципа, полагаем, должен выступать принцип без-
условной персонификации разработчика системы искусственного ин-
теллекта (которого следует непосредственно определять в документах 
сертификации системы искусственного интеллекта). Кроме того, целе-
сообразно применение принципа распространения на такие деяния не-
осторожной формы вин, как базовой при допущении отклонений в рабо-
те искусственного интеллекта, которые могут вызвать критические по-
следствия. В целом же, данный вопрос является предметом самостоя-
тельного масштабного исследования.  

Таким образом, очевидно, что использование искусственного ин-
теллекта автономных транспортных системах является актуальной зада-
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чей, стоящей перед отечественной юридической наукой, нормотворче-
ской сферой, правоприменением. Очевидно, что использование беспи-
лотных транспортных технологий с применением искусственного ин-
теллекта будет постоянно возрастать, появятся случаи необходимого 
разрешения возникающих противоречий. К этому моменту жизненно 
необходимо перейти от режима экспериментального правового регули-
рования к полноценному устойчивому регулированию общественных 
отношений в сфере использования искусственного интеллекта в авто-
номных транспортных системах.  

Решение указанной задачи требует не только совместной работы 
ученых, разрабатывающих беспилотные транспортные системы с искус-
ственным интеллектом и юристов, но и безусловное понимания необхо-
димости регулирования, нацеленного не только на задачи сегодняшнего 
дня, но и будущие, которые еще не определены в полной мере, но наме-
чены научно-техническим прогрессом.  
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Аннотация. Проанализированы оценки населением значимости проблемы наркомании и 
определены направления ее профилактики. В основе аналитических выводов лежат результаты 
социологического исследования, проведенного при участии автора в рамках ежегодного мони-
торинга по оценке наркоситуации в Российской Федерации. На основе анализа оценок населе-
нием эффективности мероприятий по профилактике наркомании выделены действенные 
направления профилактической работы. Исследование выполнено в рамках договора с БУ ООМЦ 
«Полет».  
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Drug addiction prevention in the estimates of the population of the Orel region (based on 
empirical research) 

Abstract. The article analyzes the public's assessment of the importance of the problem of drug 
addiction and identifies areas for its prevention. The analytical conclusions are based on the results of 
a sociological study conducted with the participation of the author as part of the annual monitoring to 
assess the drug situation in the Russian Federation. Based on the analysis of public assessments of the 
effectiveness of drug addiction prevention measures, effective areas of preventive work have been identified. 
The study was carried out within the framework of an agreement with the BU OOMC «Polet».  

Keywords: drug addiction, anesthesia, prevention of illegal consumption of narcotic drugs and 
psychotropic substances, drug addiction.  

Сегодня можно утверждать, что распространение наркотиков, осо-
бенно среди молодежи, стало очень глубоким и масштабным. Наркоти-
зация российского общества не только подрывает здоровье населения 
страны, ее генетическое наследие, но и воспроизводит преступность, 
связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также преступлений 
против личности и собственности.  

В 2023 г. в Орловской области «в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотических средств и психотропных веществ сотруд-
никами ОВД во взаимодействии с другими правоохранительными ве-
домствами поставлено на учет 466 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. Из незаконного оборота сотрудниками 
ОВД изъято 33,8 кг наркотических средств и психотропных веществ. 
Пресечено 580 административных правонарушений линии НОН. На 
12,1 % увеличилось количество выявленных сотрудниками органов 
внутренних дел наркопреступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий (81,0 тыс., 2021 – 
72,3 тыс.)» [4].  
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Как показали результаты социологического исследования 2023 г. 
население Орловской области считает наркоманию одной из серьезных 
проблем современного российского общества, так ответило 94,1 % опро-
шенного населения региона. Менее серьезной, чем иные проблемы, стоя-
щие перед обществом ее считает 3,2 % участников исследования (рис. 1).  

По сравнению с данными исследования 2022 г. наблюдается рост 
оценок населением Орловской области проблемы наркомании как серь-
езной для нашей страны (+11 % ответивших) (табл. 1).  

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, наркомания – одна 
из серьезнейших проблем Российского общества, так ли это?», % 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, наркомания – одна из 

серьезнейших проблем Российского общества, так ли это?», % 

Год 
Да, это серьезная 

проблема для нашей 
страны 

Нет. Данная проблема не 
столь серьезна по 

сравнению с другими 

Проблема 
наркомании меня не 

волнует 
2022 83,1 9,3 7,6 
2023 91,4 3,2 2,7 

 
Представления о том, что наркомания распространенная проблема 

в нашей стране у большинства респондентов (84,1 %) сложилось на ос-
новании информации из СМИ, сети Интернет (рис. 2). Каждый девятый 
опрошенный отметил, что представления о наркомании, как распростра-
ненной проблеме у них сформировалось на основе опыта друзей, знако-
мых. 4,2 % опрошенных опирались на личный опыт, когда говорили о 
сформированности представлений о наркомании как проблеме в нашей 
стране.  
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Место жительства респондентов оказывает влияние на оценку рас-
пространенности наркомании. Так городское население чаще на 5,5 % 
выбирало ответ «широко распространена» и «распространена, но не 
больше, чем везде» чаще на 6,8 % (рис. 3). Напротив, сельское населе-
ние чаще отвечало, что наркомания в их месте проживания совсем не 
распространена в 1,6 раза чаще, чем горожане.  

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «На основе какой информации у Вас 
сложилось мнение о наркомании в нашей стране?», % 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, насколько проблема наркомании 

распространена в Вашем населенном пункте?»в зависимости от места проживания, % 

Полученные в исследовании данные соотносятся с результатами 
«исследования об отношении россиян к проблемам наркомании и мерах 
по борьбе с ней Всероссийского центра изучения общественного мнения 
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(ВЦИОМ): употребление наркотиков среди жителей их населенного 
пункта встречается, но не часто – сообщили 30 % россиян, каждый чет-
вертый выразил мнение, что встречается редко (26 %), каждый пятый 
сообщил, что в его месте проживания – это распространенное явление 
(19 %)» [2].  

93,7 % респондентов, употреблявшим или употребляющим наркотики 
известна законодательная ответственность за употребление, хранение и 
сбыт наркотических веществ (хорошо известна – 43,7 %, известна в общих 
чертах – 37,5 % и мало известна – 12,5 %) (рис. 4).  

Согласно Федеральному закону № 3-ФЗ от 8 января 1998 г. «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» «профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании ‒ совокупность мероприятий политического, эконо-
мического, правового, социального, медицинского, педагогического, куль-
турного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения наркомании» [3].  

Очевидно, что прежде, чем предпринимать какие-либо шаги в сфе-
ре борьбы с наркоманией (будь то профилактика или решение пробле-
мы) стоит узнать, на стороне каких мер общественное мнение, посколь-
ку без его поддержки трудно рассчитывать на эффективность любых 
антинаркотических программ. В противном случае можно столкнуться с 
критикой или даже полным непринятием осуществляемых усилий. С 
другой стороны, знание об оценках эффективности той или иной меры 
позволит продолжать результативные действия и отказаться от иных.  

 

 

Рис. 4. Связь знания о законодательной ответственности за употребление, хранение 
и сбыт наркотических веществ и опыта употребления респондентами наркотиков, % 
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Общественное мнение выступает за самые разные меры. Около по-
ловины (49,5 %) опрошенных поддерживают «мягкие» решения, такие 
как расширение работы с молодежью. Более трети (38,2 %) респонден-
тов высказались за повышение доступности помощи психологов и пси-
хотерапевтов; лекции и беседы в учебных заведениях (36,8 %); вовлечение 
молодежи и иных возрастных категорий в спортивную жизнь (32,3 %).  

Исследователи из Белгородскогог юридического института МВД 
России им. И. Д. Путилина А. В. Сарычев и И. Н. Архипцев и Белгород-
ского государственного национального исследовательского университета 
Е. А. Караулова утверждают «работа с наркологическими пациентами и 
их родственниками должна включать информационно-консультативные 
услуги, в том числе предоставляемые населению в режиме круглосуточ-
ной «горячей линии». Это относится к продвижению ценностей здоро-
вого образа жизни и комплексной профилактике, мотивационному кон-
сультированию и стимулированию раннего (своевременного) обращения за 
наркологической помощью, а также правовому информированию» [5].  

При этом существенную поддержку, озвученную каждым вторым 
опрошенным (46,5 %), находят и «жесткие», решительные действия, ка-
сающиеся изменений в законодательной базе в сторону ужесточения 
наказания за наркопреступления.  

Более трети опрошенных уповает на такие мероприятия по профи-
лактике и решению проблем наркомании как выступления бывших 
наркоманов (35,7 %), каждый третий ‒ за принудительное лечение 
наркоманов (39,9 %).  

Среди городского и сельского населения отмечаются как сходства, 
так и отличия в оценке мероприятий для профилактики и решения про-
блем наркомании. Так городское население на 9,3 % чаще, чем сельское 
отмечало повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов 
и на 6,6 % чаще лекции и беседы в учебных заведениях (рис. 5). Напро-
тив, сельские жители предлагают в качестве мероприятий для профилак-
тики и решения проблем наркомании чаще, чем городские ‒ физкультур-
ные и спортивные мероприятия и специальные концерты и фестивали.  

В исследовании 2022 г. старшая возрастная группа на 11 % чаще 
выступает за расширение работы с молодежью, чем младшая, а также 
старшие придают большее значение ужесточению мер наказания за 
наркопреступления (на 4,6 % больше)  

Младшая возрастная группа среди мероприятий для профилактики 
и решения проблем наркомании чаще отмечали повышение доступности 
помощи психологов, психотерапевтов (на 9,1 %), выступления бывших 
наркоманов (на 10,8 %) и публикации в интернете, специализированные 
сайты (на 3,1 %).  
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Рис. 5. Мнение городского и сельского населения о мероприятиях для профилактики 

и решения проблем наркомании, % 

В исследовании 2023 г. произошли некоторые изменения в оценках 
возрастных групп, так повышение доступности помощи психологов и 
психотерапевтов прибавило в оценках как старшей (+5,9 % по сравне-
нию с 2022 г.), так и младшей возрастных групп старшей (+5,7 % по 
сравнению с 2022 г.). Также более позитивно, чем в 2022 г. представите-
ли обеих возрастных групп в исследовании 2023 г. оценивают специаль-
ные концерты и фестивали в качестве мероприятий по профилактике 
наркомании (рис. 6).  

Проявились и некоторые различия в оценках действенных способов 
борьбы с наркоманией в группах респондентов, пробовавших и не 
пробовавших наркотики. Можно отметить наиболее выраженные из них:  

1) респонденты, пробовавшие наркотики, чаще отмечали выступ-
ления бывших наркоманов (50 % и первое место в списке), чем не име-
ющие опыта употребления наркотиков (53,4 %) 
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Рис. 6. Мнение различных возрастных категорий о мероприятиях для профилактики 
и решения проблем наркомании возрастные группы 14–35 лет и 36–60 лет (2022–

2023 гг.), % 

2) лица, имеющие опыт наркопотребления, чаще говорили о повы-
шении доступности помощи психологов и психотерапевтов (43,8 %), 
чем свободные от такого опыта (38,1 %);  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

59 

3) категория не пробовавших наркотики, чаще наркопотребителей 
(в прошлом или настоящем) отмечала ужесточение мер наказания за 
наркопреступления (в 2,5 раза), расширении работы с молодежью (в 
1,3 раза).  

Выявленные оценки профилактических мероприятий опрошенных 
групп целесообразно учитывать при разработке перечня действий для 
профилактики и предотвращения распространения наркомании. Иссле-
дователи из ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России Забелина Н. В., Рагу-
лина Е. В. отмечают, что «основополагающим моментом профилактики 
рецидивов употребления наркотиков … является создание стимула к 
получению удовольствия от жизни естественным путем» [1].  

Таким образом, среди наиболее действенных мер профилактики 
распространения наркомании следует отметить вовлечение молодежи в 
деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни и 
формирование антинаркотических установок, в том числе различные 
фестивали, форумы, (например, с приглашением известных спортсме-
нов, ученых, актеров, т. е. тех, кто может стать объектом для подража-
ния) конкурсы, проектную деятельность.  
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Место и роль правового института свободы вероисповедания  
в системе права 

Аннотация. Обсуждаются вопросы свободы вероисповедания. Рассматриваются осо-
бенности реализации системы права в вопросах свободы веры. Анализируется место и роль 
правового института свободы вероисповедания в системе права.  

Ключевые слова: религия, институт свободы, вероисповедание, свобода вероисповеда-
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Baev P. A., Irkutsk  

Place and role of the legal institute of freedom of religion in the system of law 

Abstract. The article discusses the issues of freedom of religion. The peculiarities of realiza-
tion of the system of law in the issues of freedom of faith are considered. The place and role of the 
legal institute of freedom of religion in the system of law is analyzed.  

Keywords: religion, institute of freedom, religion, freedom of religion, law. 

Вольность в выборе веры и своих суждений, равнозначна вольно-
сти слова. В СССР в режиме фракций капиталистов существовали по-
рядки для членов данного сообщества, содержащихся в неукоснитель-
ном противодействии поверий религии и другим старым поверьям. На 
тот момент партии были очень значимы и население было не в праве 
беспрепятственно озвучивать собственные идеологии. Революция пере-
вернула обыденность каждого человека и всех его ветвей, сильнее 
остальных, повлияв на мировоззрение. Возникало ложное ощущение, 
что возможности религиозных людей и безбожников – одинаковы, но на 
самом деле, неверующие граждане, испытывали на себе, неприязнь со 
стороны общества.  

Являясь по праву вольным в своих суждениях и религии, граждане 
обязаны подчиняться правительству, в котором они проживают. Общей 
для всех веры в России нет, потому что страна является современной, в 
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связи с этим, нельзя ущемлять людей по вере, при условии их соблюде-
ния Конституции. Запрещено разветвлять религиозных людей от нере-
лигиозных, ведь любой человек владеет возможностями в стране, безот-
носительно его веры. В настоящее время популярно содействие христиан-
ского храма на почтительных собраниях и торжествах, однако, это откры-
тое переступление через права людей, которые не исповедуют данную 
идеологию.  

Вольность совести и веры соотносится с вольностью на труд. До 
сих пор имеются специальности, где осуществляют апробацию человека 
по его соотношению с какой-либо верой. Службы солдат и офицеров! 
Резервисты без возражений обязаны исполнять любое повеление глав-
нокомандующего, в том числе, при надобности, истребить человека, а 
это непременно идет вразрез сострадательным и благородным принци-
пам всех конфессий, в которых, кровопролитие – это один из наиболее 
сильных проступков.  

В правовых нормах России указано о том, что человек, чья религия 
идет вразрез с армией, может изменять данную специализацию на граж-
данскую. Данный указ распространен на рекрутов и на молодых людей, 
служащих по контракту. В Берлине действует указ, где мужское населе-
ние, достигшее восемнадцатилетнего возраста вправе осуществлять за-
нятость в защите граждан. Данная занятость регулируется правитель-
ством и человеку необходимо передать оправдание, изложенное на бу-
маге, по основаниям отрешения от службы в армии, в государственное 
руководство по гражданской службе. Там утверждаются постановления, 
о разрешении или не разрешении, подпустить к специализации граждан. 
Вердикт издается, опираясь на взгляды человека в религии [1].  

 Свобода веры и совести идет одной дорогой с обучением. В РФ 
учебные заведения и храмы были отсоединены друг от друга. И в сади-
ках, и в школах, не было дисциплин, касательно религии. Нельзя было 
принуждать ни маленьких ни взрослых людей к определенному вероис-
поведанию, альтернатива должна оставаться за самим гражданином. 
Данное обучение прописано в правовых нормах России. Человек вправе 
изучать свою веру, но самостоятельно, при отсутствии правовой поддерж-
ки. Несогласие в религиозном репетиторстве человека, оперируя Конститу-
цией – это провинность и непочтительность преподавателя к правам че-
ловека.  

В действительности, отталкиваясь от Конституции, религиозное 
репетиторство становится затруднительным в связи с внесением местно-
го и центрального элемента в систему. Пополнившееся время местных 
элементов, в учебных заведениях используется нецелесообразно. Пред-
полагается, что подобная подготовка обогащает круг интересов и увели-
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чивает квалифицированность школьников. Нередко это время выделяет-
ся на дисциплины не местной подготовки, а в качестве воплощения про-
светительной популярности. Разрешено включение в дисциплину исто-
рии, информации по любой религии для того, чтобы ознакомить детей с 
мировоззренческим разнообразием, вкладывая новизну в учебную про-
грамму. Запрещено обучать в школах религиозным предметам и при-
глашать на работу богослужителя, не обладающего знаниями препода-
вания. Пятнадцать лет назад, в большинстве субъектов, в школьную 
программу входило христианское обучение – это вызывало негодование 
среди жителей и являлось законодательным эксцессом.  

Наиболее критична вольность религии и убеждений в отрасли обу-
чения. Конфессии могут законно образовывать учебные заведения и 
преподавать свою идеологию. Помимо этого по просьбе матери и отца с 
разрешения школьной администрации и при желании самого ребенка, 
помимо основных предметов, дети могут узким кругом изучать рели-
гию. Однако, христианство, часто переходило границу дозволенного в 
учебных заведениях. В начале двухтысячного, образовательное управ-
ление в столице России и епископ христианского храма, приняли реше-
ние, что будет создана коллегия, где будет осуществляться групповая 
работа, нацеленная на обучение и воспитание детей, божественная сату-
рация учеников. Подобное решение не соответствует закону 

Вольность в религии и убеждениях действует по закону, прави-
тельство и духовные идеологии отделены друг от друга, где главенство 
не будет притеснять верующего человека. Конфессии не должны рабо-
тать так, как работают власти правительства или регионов. Интерес гос-
ударства к подобным организациям будет отсутствовать, если конфес-
сии не переступят грань дозволенного.  

Религиозная свобода имеет разрешение на досуг. Организовывают 
православный отряд, зону отдыха, где есть возможность усовершен-
ствовать физическое состояние ребенка и улучшить христианскую гра-
мотность. Во время походов, люди часто посещают священные земли, 
где разглядывают святилища, делают обряды некоторым предметам и 
обмываются благочестивой водой. Подобные экскурсии часто меняли 
атеистические взгляды человека на религиозные. Однако безмерно ни 
одна конфессия не имела права воздействовать на людские идеологии [2].  

В вольности убеждений законы РФ свидетельствуют о непоявлении 
гласности религии в муниципалитетах. Правительство, офицеры и иные 
высшие власти, не могут диктовать собственные идеологии в адрес мир-
ного населения. Также, как и государство не вмешивается в работу кон-
фессий, так и они не могут воздействовать на правовую систему (не 
подключаются к деятельности властей и не навязывают свои услуги).  
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В большинстве случаев, подобное разделение власти от духовен-
ства, соблюдается в должной мере, но есть и исключения. В момент 
принятия главой российского государства своих прямых полномочий, на 
данном мероприятии присутствовали не только высшие чины, но и свя-
щенник, чествовавший назначение нового лидера. Присутствие патри-
арха на таком серьезном и важном мероприятии, указывает на то, что 
православие в РФ носит ведущую роль. Большинство организаций, свя-
щеннослужители наделяли божественным светом и здесь уже нужно 
разбираться, будет ли это нарушением Конституции со стороны храма.  

В период Советского Союза при встрече властей также приглаша-
лась главные лица духовного просвещения. К концу 90-х ггг. духовные орга-
низации по-прежнему могли присутствовать на собрании высших чинов [3].  

Конституционно подтверждено, конфессии разделены с правитель-
ством, но при этом, люди религиозных объединений, как и все граждане 
РФ, могут участвовать в выборах и интересоваться жизнью своего госу-
дарства. Люди подобных конфессий, даже могли претендовать на место 
в правлении государства, если их изберут. Однако, спустя некоторое 
время, на совете сделали выбор в пользу того, что богослуживцам не 
корректно будет становиться представителями власти. Каждый должен 
заниматься своим делом, правительство помогать в управлении страны, 
главенству храма религиозно просвещать население.  

Стоит подумать, о нахождении представителей государства на ду-
ховных торжествах. Высшие чины правительства, вправе присутство-
вать на таких торжествах, как приватная персона, однако, глава государ-
ства посещает масштабные христианские торжества, где мероприятие 
выводится на телевидение. Любой человек должен посещать тот храм, к 
которому он духовно привязан, но, если ты являешься политически пуб-
личным человеком, то необходимо навещать храмы всех религий, где у 
всех конфессий одинаковые возможности [4].  

Декларация по правам человека утверждена главной совещатель-
ной Организацией Объединенных Наций в 1948 г. В данном и во всех 
последующих договорах акцентируется внимание на взаимосвязи и це-
лостности основных прав и свобод человека. В основу понятия «свобода 
совести» необходимо заложить Конституцию, где указаны права граж-
данина на свободный выбор религии, совершение религиозных обрядов 
или отречение от любого вероисповедания (атеизм).  

Свобода религии и совести очень близка с таким понятием, как 
свобода слова. Но, полноценно, свобода совести ни разу не была рас-
крыта. Мировоззрение партий было главенствующим во времена СССР, 
в связи с этим, люди не могли открыто говорить о своей религиозной 
принадлежности. Главным образом, перестройка затронула философ-



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

64 

ские течения. Люди, придерживающиеся определенной религии или не 
придерживающиеся никакой, должны иметь равные права, однако, про-
явление атеизма влечет за собой нарекание в обскуранте, склонности к 
мировоззрениям коммунизма и т. д. Право слова не соблюдается в воз-
можности свободно демонстрировать гражданину свои нерелигиозные 
взгляды. Человек в равной мере должен подчиняться и законам своего гос-
ударства и свободно исповедовать, выбранную им религию или не испове-
довать вообще [7].  

С целью сохранения исторически сложившейся культуры, локали-
зованное во времени и пространстве общество, должно содержать в себе 
защищенную индивидуальность. В нынешнее время во многих профес-
сиях, предусматривается религиозная принадлежность человека. Напри-
мер – армия. Войска не соединимы с человеческой верой, где отвергается 
притеснение и тем более убийство другого человека. В пятьдесят девятой 
статье Конституции Российской Федерации, утвержден закон о том, что 
гражданин России, в религии которого есть разрозненность с осуществле-
нием воинской службы, вправе сменить ее на иную гражданскую службу. 
Этот закон касается не только солдат, но и профессиональных военных.  

В первом поколении права нацелены на защиту индивидуальной 
свободы, а во втором, на возможность получить образование. Еще в со-
ветское время образовательные учреждения разделены с церковью. 
Данное положение до сих пор актуально на территории РФ, где цер-
ковь – это отдельная система богослужения, а школа– учебное заведение 
со светскими предметами. Запрещено обучать учеников определенной 
религии и собирать религиозные группы. Учебный формат светского 
типа закреплен в Конституции РФ. Дети вправе изучать религию, но 
только неофициально, т. е. без содействия государства и общественно-
сти, индивидуальным образом. Призыв другого человека с целью обо-
гащения религиозными знаниями разрешено, как для взрослых, так и 
для детей. Законное изучение определенной религии трудно правильно 
реализовать на практике, в частности, из-за регионального и базового 
элемента. То есть время, выделенное региональным элементом, приме-
няется хаотично. Считается, что именно эти знания необходимы для 
нынешнего образования, что позволит расширить ученический круго-
зор. Но, зачастую это время посвящается предметам своеобразной учеб-
ной моды. В исторических предметах, изучение курса религии разреше-
но, что доказывает креативный характер образования. Но, вводить на 
таком основании в образовательные учреждения Божий закон, тем более 
с приглашением священника, будет противоречить советскому образо-
ванию и нарушать права учащихся, придерживающихся иных конфес-
сий [5].  
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Религиозные понятия необходимо перевести в форму юридических 
определений.  

Вера – отправление религиозных поклонений, стойкая уверенность 
человека в присутствии Господа.  

Вероисповедание – общность лица какой-нибудь конфессии.  
Религиозные убеждения – это общее число понятий, выбора, мыс-

лей, демонстрирующих модальность человека к вере, как к идеологии в 
целом и ее разновидностям.  

Существуют несколько принципов религиозной свободы. Несколь-
ко принципов регулирования права: государственная профанность; про-
фанность образования; универсальная свобода религии, недопустимость 
в превозношении определенной веры, заключающейся в запрете провоз-
глашения обязательной религии, тождественность людей разных кон-
фессий; исключено заставлять людей рассказывать об их позиции в ре-
лигии; терпимость; необходимость государства в контролировании религи-
озной свободы всеобщих правил и законов международного права и дого-
вора, регулирующих осуществление и обеспечение религиозной свободы.  

Однако, существует ряд государственных нарушений в отношении 
религиозной свободы: 1) вводная часть Федерального закона «О свободе 
совести и религиозных конфедераций, большинство литераторов вос-
принимают, как ущемление религий, не обозначенных в данном законе. 
Но, в самом документе, нет никаких привилегий или ущемлений кон-
кретных религий. 2) консолидация в Трудовом Кодексе Российской Фе-
дерации в качестве выходных дней, именно христианские праздники. 
Учитывая то, что на территории РФ, проживает огромное количество 
граждан, придерживающийся иных религий. Для того чтобы в России 
все конфессии были равны, в трудовой кодекс необходимо внести по-
правки, где будут зафиксированы выходными днями остальные мировые 
религии, субсидируемые бюджетом Федерации, но с отметкой о приме-
нении этого закона на территории субъектов России, с наибольшим рас-
пространением жителей данной религии. 3) в средствах массовой ин-
формации обговаривали о присутствии православной эмблемы в гербе 
Российской Федерации. С левой стороны орел приподнимает державы, с 
правой стороны скипетр. Герб должен олицетворять собой историческое 
наследие, а не превосходство православной религии над другими. 4) 
разделение конфессий на группы и разрозненность между «традицион-
ными» конфессиями и конфессиями, у которых нет специального свиде-
тельства, удостоверяющих их нахождение на данной территории не 
меньше пятнадцати лет.  

Одним из актуальных вопросов является внедрение в РФ «Конкор-
датной системы», а именно, государство заключает письменное согла-
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шение с каждой конфессией. Люди без гражданства и иностранные 
граждане вправе принимать участие или быть руководителями в религи-
озных организациях, если они беспрерывно проживают на территории 
России. Но, для любых религиозных объединений существуют запреты, 
при которых люди не могут принимать участие: военные, заключенные, 
и лица, не достигшие совершеннолетия.  

 В нынешнее время существует такое понятие, как экстремизм. Оно 
появляется у лиц, пытающихся доказать превосходство своей религиоз-
ной принадлежности. Когда этого не получается добиться мирным пу-
тем, они прибегают к насильственным действиям. Экстремистские тече-
ния административно и уголовно наказуемы. При обнаружении таких 
течений, согласно Федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности», идет приостановление религиозных объ-
единений, запрет на их деятельность в судебном порядке.  

 Нормативно-правовые акты, регулирующие непосредственно ре-
лигиозную свободу, реализуются лишь в Адыгее, Махачкале и Волго-
граде. Другие субъекты придерживаются федеральными законами Кон-
ституции и указами субъектов о религиозном образовании.  

Субъекты России делятся на следующие группы: 1) обозначенность 
в законе Конституции, регулирование религиозной свободы (от 16 июля 
2003 г., Закон «О свободе совести и религиозных конфедераций». Рес-
публика Адыгея). (Закон «О свободе совести, свободе вероисповедания 
и религиозных организациях» № 14 от 12 мая 2004 г. Республика Даге-
стан). (Закон «О защите прав граждан на свободу совести и свободу ве-
роисповедания на территории Волгоградской области № 634-ОД от 
18 апреля 2003 г.). 2) координирование религиозной свободы лишь в 
Конституции. Республика Кабардино-Балкария. В 32 статье закона Кон-
ституции обозначено обеспечение всем гражданам свободы в выборе 
религии, но не отмечен право беспрепятственно заменять свои религи-
озные взгляды. 3) совершенное отсутствие регулировки религиозной 
свободы, имеются лишь общие представления о гарантии и защите прав 
и свободы граждан, утвержденных законом Федерации и нормативными 
актами (Астрахань, Ростов, Ставрополь, Республика Калмыкия), а в за-
конах некоторых субъектов, нет даже упоминания о правах и свободах 
граждан (Ингушетия, Алания, Краснодарский край и Карачаево-
Черкесская Республика). Только Ставропольский край, документально 
(ст. 13), обозначает религию, где прописаны равные права у всех граж-
дан, вне зависимости от их религиозной принадлежности [8].  

После изучения нормативно-правовых актов некоторых субъектов 
РФ, затрагивающих консолидацию религиозной свободы, стоит указать, 
что в законодательстве этих субъектов нужно сделать поправки или 
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утвердить новые законы, обеспечивающие защиту прав и свободы граж-
дан, с обязательным расширением религиозных прав. Все субъекты РФ 
должны привести в порядок документы, позволяющие организовывать 
религиозные группы и донести это до органов местного самоуправле-
ния. В целом законы субъектов России отвечают федеральным законам, 
регламентирующие работоспособность религиозного общества или по-
вторяют, или уточняют их положения. Также, в закон некоторых субъ-
ектов (Дагестан, Адыгея), нужно ввести полный список прав религиоз-
ных обществ, касательно предметов религиозного назначения.  

Аналогичные положения, зафиксированные в законодательстве 
субъектов, служат обязательством выполнения религиозного общества 
своих прав, в связи с их возможностью принимать участие в решениях, 
относящихся к их функционированию [6].  

Религиозное население находится под законной защитой государства.  
Некоторые разделы основного закона посвящены правам человека. 

Пункт 13 – плюрализм мировоззрений в стране. Любой гражданин мо-
жет иметь собственные взгляды на жизнь. Для конфессий недопустимо 
вмешиваться в правовые дела, образовывать угрожающие условия, ата-
ковать правительство и население и подогревать разлад между предста-
вителями различных народов и идеологий. Пункт 14 – секулярность гос-
ударства. Не существование цельной правовой религии, религиозные 
группы существуют самостоятельно, но, подчиняются правовым нормам.  

Пункт 15 – обязательное следование граждан, правовым нормам 
России. Любой законопроект не в праве противоречить основным зако-
нам. Человек, проживающий на территории России обязан соблюдать 
правила законоправления. Всякий указ необходимо выводить в свет, 
иначе, не зная об их существовании, законы могут не выполнять. Ин-
тернациональные права и порядки в стране, вступают в законный ре-
жим. Интернациональной сделкой есть возможность назначить порядки, 
выходящие за рамки права, тогда нужно будет сохранять первостепен-
ные порядки.  

Пункт 17 – не нарушение гражданских прав на основании интерна-
циональных правил. Рожденный ребенок, сразу обладает всеми правами 
гражданина. Эти человеческие возможности не должны повредить воль-
ности отдельного человека.  

Пункт 19 – равноправие граждан, не взирая на их диалект, диаспо-
ру, религию и другое.  

Пункт 28 – вольность в религии. Каждый человек сам избирает для 
себя религию, может входить в состав конфессий, концентрироваться на 
грамотности в своей вере и популяризовать свои знания в массы. А мо-
жет избрать атеистический путь.  
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Пункт 29 – ментальная вольность. Высказывание собственных раз-
думий. Недопустимо мобилизовать жителей к массовой вражде, в связи 
с расхождением идеологий и происхождений. Недопустимо считать 
свою веру лучше остальных, приуменьшая при этом значимость других 
конфессий. Нельзя внедрять человеку свои взгляды, если он того не хо-
чет. Право на принятие общедоступного материала.  

Пункт 59 – необходимость в обороне своей страны. Однако, если 
армия противоречит религии гражданина, он вправе избрать иную спе-
циализацию [7].  

Законы Федерации обеспечивают людям вольность в религии и в 
убеждениях, однако, не смотря на человеческие идеологии, все должны 
следовать предписаниям закона. Уважительно принимать мировые ре-
лигии, значащие звеном комбинации в становлении нашей страны.  

Часть 1 – содействие в вольности и организации конфессий. Второй 
пункт – религиозная вольность и конфессии, под законным управлением 
всех властей. Занятость объединенных религиозных организаций не мо-
жет идти врознь законам страны. В правовых нормах нет слов, прини-
жающие свободу человека. Часть 3 – единоличное, либо коалиционное 
изучение какой-либо религии, или отказ от вероисповедания. Понимать 
и популяризовать собственную идеологию, не нарушая правовых норм. 
Переселенцы и люди, проживающие в других государствах, но, прибы-
вающие на данный момент в РФ, обладают одинаковыми возможностя-
ми и обязанностями, как и россияне и подвергаются обязательством со 
стороны властей, при нарушении порядков, в одинаковой мере. Законо-
дательство может ущемить гражданскую вольность в религии, в том слу-
чае, если они не будут соблюдать обязательных для всех правил и подвер-
гать граждан риску.  

Сегрегация любой религии недопустима. Человек, проживающий 
на территории нашей страны, одинаково предстанет перед Конституци-
ей, независимо от отрасли. Если для веры человека не приемлема работа 
в войсках, он может выбрать другую специализацию. С разрешения гла-
вы государства, по просьбе конфессий, люди, служащие в храмах, име-
ют освобождение от армии. Гражданин может не говорить о своем веро-
исповедании и выбирать, навязанную ему кем-то религию. Посещение 
храмов и получение идеологических знаний – это выбор каждого инди-
вида. Ребенок не может быть участником конфессии, насильно и не имея 
письменного одобрения опекунов, изучать какую-либо идеологию. 
Гласное унижение духовного человека репрессируется правоохрани-
тельными органами. Завестное признание в храме, оберегается прави-
тельством, богослуживец может воздержаться от предоставления право-
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охранительным органам данных, которые выявил во время признания 
этого человека.  

Часть 4 – государственная современность. В стране нет общей ве-
ры. Правление и конфессии идут порознь, но вторые полностью подчи-
няются указам. Высшие чины не навязывают гражданам идеологии и не 
учат их воспитывать ребенка, не участвуют в частной жизнедеятельно-
сти населения. Не принуждает духовные организации совершать функ-
ции, которые выполняет правление, не вмешивается в деятельности 
конфессий, при их правовом подчинении. Сохраняет в школах совре-
менные методы обучения. Группы духовенства имеют преимущества, 
полученные от правительства: материальная поддержка для реставрации 
помещения, защита достопримечательностей. Государство обеспечивает 
в религиозные школы преподавателей по общеобразовательным урокам. 
Ни один член правительства не может заставить население прислуши-
ваться к его идеологии и мышлению.  

Конфессии функционируют по собственной схеме, присматривая 
кадры по личным предпочтениям. Не берут на себя ответственность за 
иные структуры, не занимаются назначением граждан на госслужбу, 
отказываются от партийного членства и не предоставляют им спонсор-
ства. Даже при правовом разделении, группы духовенства целиком об-
ретают гражданские возможности и вправе избирать главу государства. 
По прошению конфессий, правительство имеет возможность сделать 
торжественные дни религии – выходными.  

5 пункт – обрести религиозные знания частно или в обществе. Ре-
бенок имеет право на детскую вольность. При желании учащегося и его 
опекунов, ребенок может частно обучаться религии, в рамках основного 
обучения.  

6 пункт – при желании, создание человеком конфессии, где будет 
проводиться обогащение духовных знаний, необходимые религиозные 
отправления. Идеологические группы запрещено формировать на терри-
тории правового и боевого функционала. 8 часть – духовные группы 
локального и концентрированного происхождения. Локальная группа бу-
дет содержать не более 10 членов, достигших восемнадцатилетнего воз-
раста и проживающие на определенной территории. Концентрированная 
группа является обширной, в нее входят 3 локальные группы, и они впра-
ве использовать в собственном наименовании название страны, при их 
функционировании не менее 15 лет. Конфессия обязана информировать о 
религиозной принадлежности. Длительное игнорирование конфессией, 
государственных властей и не информирование их о своих изменениях в 
правовое ведомство, могут повлечь закрытие данной организации, при 
обращении в суд учреждения, которое оформило данное общество.  
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9 пункт – о локализованной группе духовенства. Собственниками 
могут стать 10 жителей страны, которые состоят в общей команде, офи-
циально зарегистрированные и со стажем в 15 лет. В концентрирован-
ные входят 3 локализованные организации, с единством в вероиспове-
дании и необходимыми требованиями по правовым законам. 10 пункт – 
регламент групп духовенства. Создается руководством и не противоре-
чит законным канонам. В регламенте присутствует: наименование, ре-
лигия, устройство, смысл, функционал, организация, руководство и де-
нежные вложения. В части 11 – оформление групп духовенства в прав-
лении. Оформляет подобные организации – законодательство исполни-
тельного назначения, позже – предприятия судов. Информирование ор-
ганов власти о работе или ликвидации общины, осуществляется центром 
оформления по профессионально утвержденным положениям. Оформ-
ление обеих духовных групп осуществляется судебным законодатель-
ством в конкретном регионе [8].  

ООН вложила немалые усилия по сохранности человеческих идео-
логий. Заостряя интерес на почтении личных предпочтений граждан, не 
учитывая диалект, этнос, гендерную принадлежность. Для более обшир-
ной безопасности, они разработали манифест по человеческим преиму-
ществам, где запрещено принижать любые религии.  

Имеются некоторые различия в интернациональных соглашениях. 
Исламское государство было недовольно соглашениями о идеологиче-
ской смене и не хотели заключать подобные соглашения. Они уверены, 
что население их государства может придерживаться лишь мусульман-
ской веры. Поэтому в документах некоторых стран имеется табу на ис-
поведовании чужих идеологий. Большинство знатоков ощутили труд-
ность в представлении религиозной модели определенным правлениям. 
В частности, исламским государством, не признающих чужие идеологии 
и государству социалистов, не уважающие безбожников.  

В некоторых регионах нашей страны, вольность в религии и убеж-
дениях выражается недостаточно и не урегулирована правоохранитель-
ными органами. В юго-восточной окраине Черноземья в 2000-х гг. стре-
мительно росло число конфессий, однако они не регламентировались пра-
вительством. Региональные власти не осуществляли должной протекции 
гражданским преимуществам. Отдельные граждане данного региона даже 
не понимали, что такое религиозная и совестливая вольность. Что и гово-
рит об отсутствии у людей знаний по собственным правам.  

Деятельность судов в государстве приобретает большую популяр-
ность. По правовым законам, они могут регулировать все законопроекты 
и прикрывать государственные приказы, которые не учитывают приви-
легии человека. Судебные заключения значимее всех других постанов-
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лений властей. Каждый указ суда необходимо выводить в массы, тогда 
он полностью становится официальным законом. Судопроизводство ре-
гулирует дискуссии, апеллируя нормами. Однако, суд концентрируется 
не на всех вопросах не выполненных прав. Оказывать прямое влияние 
на духовную, составляющую граждан, получается у мощных держав. 
Недовольство людей, при невыполнении их привилегий, в результате 
деятельности храмов, приводило к нарушению других привилегий. Дея-
тельность судов была нацелена преимущественно на данные несоблю-
дения, при этом не учитывая недовольство людей в других моментах.  

В Афинах нередко не соблюдались гражданские привилегии. 
Народ, протестующий властям Афин и отстаивающий религию сомни-
тельной организации Иеговых, встречались общно, в личной аудитории, 
без одобрения правителей. Для того чтобы обрести согласие, данная 
группа в течении года подходила к правлению за поддержкой, однако, 
власти уклонялись от стопроцентного решения, говоря о том, что им 
необходимо лучше изучить это обращение. Результаты просьб остались 
проигнорированы, однако, группы продолжали встречаться на своей 
территории и следовали своим духовным ритуалам. За это они получили 
реальные сроки. Правление упразднило ограничения судом Афин, при-
нявшие согласие храма, только поговорив с ними. Жители не были воз-
мущены протяженностью результатов правления. Гражданам сообщили 
о специальной протяженности результатов высшими чинами, с целью 
сократить количество не христианских конфессий.  

В Берне трибунал позволил отбирать прядь у жителей, в качестве 
исследования, не принимая данные действия как правовые ограничения. 
Обвиняемая сторона данного государства предполагала, что один из их 
жителей является половым преступником. Для достоверности о приме-
нении этим человеком недопустимых таблеток, у обвиняемого было 
необходимо изъять пряди и выслать их в научный центр. Однако, обви-
няемый не позволил это сделать, так как придерживается веры, препят-
ствующей укорачивать локоны, где можно задуматься о нарушении его 
вольных убеждений. Трибунал решил, что данное действие не пересту-
пает через гражданские привилегии.  

Любая правовая система помогает в осуществлении гражданских 
привилегий, однако из-за большинства обстоятельств властям необхо-
димо серьезнее и ответственнее подходить к данному вопросу.  
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Особенности религиозно-правовой системы в КНР 

Аннотация. Статья посвящена специфике религиозно-правовой системы КНР, которая 
как социальное и культурное явление сыграла важную роль в истории цивилизации. Отмечено, 
что правительство Китая придает большое значение построению религиозных правовых си-
стем, так как это гарантирует защиту прав граждан на свободу вероисповедания и достижение 
социальной гармонии.  

Ключевые слова: религиозная правовая система, Китай, китайское общество, социаль-
ная гармония, верховенство права, закон.  

Balchinova A. Yu., Ulan-Ude 

Features of religious legislation in China 

Abstract. The article is devoted to the specifics of the religious and legal system in China, 
which, as a social and cultural phenomenon, religion has played an important role in the history of 
civilization. Chinese party and government attach great importance to constructing the legal system 
concerning religion since this system guarantees religious freedom for citizens and realizing social 
harmony.  

Keywords: religious legislation, China, Chinese society, social harmony, rule of law, law.  

В Китае религиозно-государственные отношения регулируются 
правовыми законодательными актами. Верховенство права является од-
ной из важных мер по реформированию и управлению религиозными 
делами в Китае.  
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Религиозно-правовая система представляет собой единство религи-
озного, правоохранительного и судебного законодательства. В настоя-
щее время религиозно-правовые системы в условиях глобализации спо-
собствуют защите права граждан на свободу вероисповедания и гармо-
ничного сосуществования между религиозными гражданами и нерели-
гиозными как в китайском, так в и международном сообществе.  

В Китае наблюдается своеобразная политика в отношении религии. 
На протяжении всей истории религия всегда регулировалась законом, а 
именно правовым и законодательным актом, указом лидеров КПК, 
председателем Госсовета и постановлениями органов исполнительной 
власти. Главный документ, который регулирует государственно-
конфессиональные отношения – Конституция.  

В современном мире наука развивается день ото дня, и мир вступил 
в эпоху экономической интеграции и информационных сетей, тень ре-
лигии все еще можно увидеть повсюду в крупных событиях и в кон-
фликтах по всему миру. Религиозные вопросы играют важную роль в 
международной политике. Борьба и общественная жизнь в различных 
странах становятся все более заметными. Можно сказать, что религия 
стала второй по величине политической силой и до сих пор оказывает 
значительное влияние на экономическое развитие, политические движе-
ния и социальные изменения в современном мире. Известный современ-
ный американский философ Уайтхед сравнивал религию с наукой и счи-
тал, что наука и религия – «две самые могущественные силы, влияющие 
на человека» [1, с. 246]. С ХХ в. в странах мира стало обычной практи-
кой управлять религиозными делами в соответствии с законом и выво-
дить религиозную деятельность в сферу легализации. Судя по положе-
ниям о религиозных убеждениях в конституциях различных стран мира, 
выделяются три основные типы: первое, свобода религиозных убежде-
ний. Конституция подтверждает свободу вероисповедания и предусмат-
ривает, что права граждан не различаются в зависимости от религиоз-
ных убеждений. Во-вторых, конституции большинства стран четко 
предусматривают разделение церкви и государства, а образование не 
подлежит религиозному вмешательству. Религиозная деятельность 
должна осуществляться в рамках в пределах, разрешенных законом, и не 
должны нарушать общественный порядок и добрые нравы. Например, 
ст. 20 Конституции Японии говорит: «Ни одна религиозная группа не 
может принимать привилегии или осуществлять политические права со 
стороны государства». В-третьих, Конституция определяет статус и пра-
ва религиозных групп, а также правовую защиту религиозных объектов 
и собственности. Например, ст. 36 Конституции КНР гласит: «Никакие 
государственные органы, общественные организации и частные лица не 
могут принудить граждан исповедовать или не исповедовать религию, 
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не могут дискриминировать граждан за исповедание или неисповедание 
религии. Государство охраняет нормальное отправление религиозной 
деятельности. Никто не может использовать религию для нарушения 
общественного порядка, нанесения вреда здоровью граждан и в ущерб 
государственной системе образования. Религиозные организации и ре-
лигиозные дела свободны от иностранного контроля» [5].  

КНР является страной, где сосуществуют многочисленные этниче-
ские группы и несколько религий. Религиозные вопросы являются серь-
езной проблемой, влияющей на социальное развитие регионов, где про-
живают этнические меньшинства. Исторический опыт говорит, что 
независимо от того, какой это период, пока религиозные дела решаются 
в соответствии с законом и свобода вероисповедания людей защищена, 
страна будет стабильной, а люди будут жить и работать в мире.  

Укрепление религиозной правовой системы является неизбежным 
требованием для развития социалистической страны, основанной на 
верховенстве закона и это также важный шаг в построении социализма с 
китайской спецификой.  

 Документ «Уведомление ЦК Коммунистической партии Китая и 
Государственного совета по некоторым вопросам дальнейшего улучше-
ния религиозной работы» всесторонне реализует политику свободы ве-
роисповедания и сохраняет преемственность и стабильность этой поли-
тики, делая при этом упор на правовое управление. На 16-м съезде Ком-
мунистической партии Китая религиозную деятельность включили в 
стратегию управления страной в соответствии с законом. Управление 
страной в соответствии с законом, как основная стратегия включает в 
себя управление религиозными делами в соответствии с законом, кото-
рый распространяется внутри страны и за ее пределами. Китай – много-
конфессиональная страна, включающая в основном буддизм, даосизм, 
христианство и ислам. По неполным статистическим данным, в Китае 
сейчас насчитывается более 100 миллионов верующих различных рели-
гий, более 85 тысяч мест для проведения религиозной деятельности, 
6,3 миллиона религиозных работников и более 3000 религиозных групп. 
Религиозные группы также управляют более чем 90 религиозными шко-
лами, в которых готовят религиозное духовенство. В настоящее время 
зарегистрировано семь национальных религиозных групп [6]. Можно 
сказать, что религиозные вопросы являются крупным массовым вопро-
сом, затрагивающим интересы всех сторон, и для решения этих вопро-
сов необходимы правовые средства. Религиозные дела связаны не толь-
ко с жизненными интересами верующих, но и с интересами неверую-
щих, и являются важной частью национальных и социальных дел.  
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Китай не может игнорировать управление по делам религии, так 
как построение правового социалистического государства не может 
быть реализовано. В международном обществе, согласно статистиче-
ским данным зарубежных учреждений, среди 6 миллиардов человек в 
современном мире более 4,8 миллиардов исповедуют различные рели-
гии, что составляет 81 % от общей численности населения мира. В то же 
время на подъеме находятся новые религиозные движения, отличающи-
еся от традиционных религий и более подходящие для современной 
светской общественной жизни. Что особенно примечательно, так это то, 
что небольшое количество экстремистских организаций и групп среди 
новых религиозных групп превратились в культы и, игнорируя законы, 
подвергают опасности международное общество и мир в целом [4, p. 85].  

Укрепление религиозной правовой системы способствует всесто-
ронней реализации религиозной политики партии, уважению и защите 
свободы вероисповедания. Это долгосрочная политика Коммунистиче-
ской партии Китая по религиозным вопросам, которая находится в ин-
тересах народа. На рабочей конференции Национального объединенного 
фронта 1993 г. Цзян Цзэминь отметил: «Нет ничего тривиального в от-
ношении этнической принадлежности или религии». И подчеркнул три 
пункта по вопросам религии: «Во-первых, всесторонне и правильно реа-
лизовать религиозную политику партии; во-вторых, усилить управление 
делами религии в соответствии с законом; в-третьих, активно направ-
лять религию для адаптации к социалистическому обществу» [2]. Целью 
использования законных средств для полной реализации религиозной 
политики партии является активное руководство религией для адапта-
ции к социализму и построения гармоничного общества. В основном это 
делается для того, чтобы рассмотреть, как реализовать положительные 
социальные функции религии, призвать религиозные круги страны 
усердно работать над продвижением положительных факторов в раз-
личных религиях, а также вносить больший вклад в социальную ста-
бильность, национальное единство и экономическое развитие. Ян Хе-ли 
считает, что Китай, как член открытого общества, столкнувшись с мно-
гополярным миром и мультикультурализмом, больше не может настаи-
вать на «единстве ценностей», тем самым должен стремиться возглав-
лять новые тенденции, где идеологическая и культурная атмосфера со-
существуют вместе, несмотря на свое многообразие. Согласно этому 
позитивному «руководству», китайское общество должно осознать, что 
религия содержит два важных фактора: «продвижение сущности тради-
ционной культуры Родины» и «привлечение выдающихся достижений 
иностранной цивилизации». Эти факторы помогают увидеть сущность 
религиозной культуры как часть духовной цивилизации и социалисти-
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ческой культуры Китая, а также пересмотреть ценность и значение ре-
лигиозной культуры [4, p. 86]. Взяв в качестве примера буддизм (то же 
самое верно и для других религий, таких как христианство), способный 
послужить строительству социалистической духовной цивилизации. 
Чжао Пучу указывал на то, что буддизм глубок, он включает буддийское 
мировоззрение непостоянства всех действий и самоотверженности всех 
дхарм, гносеологию пустоты зависимого происхождения и правдивого 
наблюдения реальности, взгляд на жизнь самоотверженности и альтру-
изм и всеобщее спасение всех живых существ, а также мораль воздер-
жания от всякого зла и совершения добрых дел. Метод совершенствова-
ния, заключающийся в уделении равного внимания трем занятиям, 
практике как спокойствия, так и наблюдения и преданности делу не для 
себя, а для того, чтобы все живые существа были свободны от страда-
ний. Плодотворные достижения накопленного опыта буддизма в обла-
сти философии, литературы и искусства, этики и естественных наук яв-
ляются драгоценным сокровищем человеческого существования. Они 
по-прежнему обладают сильной жизненной силой и играют особую по-
ложительную роль в строительстве социалистической духовной цивили-
зации сегодня и в будущем [3, p. 35].  

Укрепление религиозной правовой системы способствует борьбе с 
незаконной религиозной деятельностью, культами и другой преступной 
деятельностью.  

Борьба за отсутствие свободы не является абсолютной, она должна 
подвергаться определенным ограничениям, и религиозная свобода не 
является исключением. Независимо от религии, пока ее деятельность 
нарушает закон и подвергает опасности общество, она неизбежно будет 
ограничиваться и наказываться по закону. Об этом упоминается в пра-
вовых и законодательных актах Китайской Народной Республики, также 
это верно в отношении традиционных религий, новых религий и для 
культов. Следует подчеркнуть, что некоторые люди имеют неправиль-
ное понимание этого вопроса, думая, что религия «наказывается». Здесь 
наказывается не религия, а незаконная религиозная деятельность, а так-
же антиобщественное и культовое поведение, которое нарушает права 
человека. С конца прошлого века культы распространились по всему 
миру, как чума, с многочисленными организациями и безудержной дея-
тельностью. Они стали причиной бесчисленных жестоких преступлений 
на международном уровне.  

В некоторых районах Китая в конце 1980-х гг. одна за другой воз-
никали и культовые организации. По статистике, среди этих организа-
ций выделяются 15 видов деятельности, затрагивающей более 500 тыс. 
чел. Типичным примером среди них является Фалуньгун. Согласно ста-
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тистике, «Фалуньгун» незаконно получила огромную прибыль в размере 
более 100 млн юаней от миллионов практикующих. Одна только компа-
ния Wuhan Chenchen Group получила более 90 млн юаней от незаконной 
публикации книг и аудиовизуальных материалов «Фалуньгун». В до-
полнение к этому Ли Хунчжи (лидер культа) накопленные гонорары 
использовал в личных интересах. Они осуществляли мысленный кон-
троль над практикующими «Фалуньгун», заставляя многих практикую-
щих отказываться от инъекций и лекарств, в результате чего многие из 
них умирали. Поэтому для противодействия культам необходимо ис-
пользовать политические, экономические, правовые средства. Среди 
этих средств является верховенство закона религиозно-правых норм [4, 
p. 87–88].  

Тайные объединения незаконно накапливают деньги серьезно ставя 
под угрозу общественный порядок и безопасность жизни и имущества 
людей. Наказание культов основано не на их «религиозных убеждени-
ях», а на основании их антиобщественного поведения.  

Противоправное поведение общества вышло за рамки закона и 
причинило обществу вред. Различные культовые организации, либо под 
знаменем религии, либо под знаменем цигун, искажают религиозные 
учения и традиционную китайскую культуру.  

Укрепление религиозно-правовой системы способствует защите 
прав и интересов народа и национального единства, а также использова-
ние правовых средств для разрешения этнических и религиозных кон-
фликтов для достижения гармонии в китайском обществе. Государство 
призывает граждан своей страны пресекать незаконные и преступные 
действия, которые затрагивают религиозные вопросы или создают этни-
ческие конфликты и препятствуют воссоединению многонационального 
общества под знаменем одной страны. Например, после того, как сепа-
ратистские силы «Восточного Туркестана» подверглись осуждению с 
китайской стороны, они консолидировали свои силы, скорректировали 
свою стратегию борьбы и действия и продолжили заниматься этниче-
ским сепаратизмом и насильственной террористической деятельностью 
под знаменем религии [2]. Правительство КНР считает такую деятель-
ность незаконной, которая разрушает национальное единство и соци-
альную гармонию и в связи с этим необходимо использовать правовые 
средства для жесткого подавления. Только так государство сможет за-
щитить верховенство закона, интересы народа, национальное единство 
своей многонациональной Родины.  

Религиозная правовая система играет важную роль в построении 
гармоничного китайского общества. Закрепление религиозной правовой 
системы способствует соблюдению основной политики партии в рели-
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гиозной работе, защите права граждан на свободу вероисповедания и 
реализации гармонии между религий, между верующими и неверующи-
ми, а также между людьми одной религии. В «Решении партии по ряду 
важнейших вопросов построения социалистического гармоничного об-
щества» говорится: «Социалистическое гармоничное общество – это 
одновременно динамичное, единое и гармоничное общество. Оно долж-
но в максимальной степени стимулировать социальную жизнеспособ-
ность, способствовать гармонии между политическими партиями, этни-
ческими группами, религиями, классами и соотечественниками внутри 
страны и за рубежом, укреплять великое единство людей всех этниче-
ских групп в стране и укреплять великое единство сыновей и дочерей 
китайской нации внутри страны и за рубежом» [4, p. 87]. Центральное 
правительство рассматривает решение религиозных вопросов как важ-
ное событие, включающее всю работу партии и страны в политической 
и социальной областях. Как отметил Е Сяовэнь: «История развития ми-
ровых религий неоднократно показывала, что при определенных соци-
альных и исторических условиях религия может способствовать соци-
альной гармонии; при определенных социальных и исторических усло-
виях религия может вызывать социальные конфликты» [3, p. 37]. Укреп-
ление строительства религиозных правовых систем способствует гармо-
нии между различными религиями, между верующими и неверующими, 
а также между одной и той же религией. Укрепить построение религи-
озной правовой системы – значит принять религиозное законодатель-
ство, отражающее равенство всех религий и равенство верующих и не-
верующих. Целью предоставления юридического равного статуса раз-
личным религиям и гражданам, исповедующим разные религии, и граж-
данам, не исповедующим ни одну религию, является предотвращение 
ненужных споров, вызванных неравномерным развитием религий. Во 
многих странах мира существует множество религий, и сила и влияние 
каждой религии различны. Каждая страна решает религиозные вопросы 
по-разному. Укрепление религиозно-правовой системы и обеспечение 
свободы вероисповедания граждан будет способствовать повышению у 
людей чувства социальной ответственности, нравственного воспитания, 
осознания законопослушности и гармонии между человеком и приро-
дой. Религиозные убеждения способствуют сдерживанию эгоистических 
желаний и жадности, что помогает преуменьшить тот факт, что некото-
рые люди гонятся только за деньгами.  

Особенностями религиозно-правовой системы КНР являются за-
щита легитимной религиозной деятельности, защита свободы совести и 
свободы вероисповедания, а также защита прав верующих и неверую-
щих. Необходимо отметить, что религия имеет как положительные, так 
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и отрицательные последствия. Гармоничное общество должно культи-
вировать положительный эффект религии. Благодаря религиозно-
правовой системе удается укрепить верховенство закона и построить это 
гармоничное общество.  
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Введение. В наши дни мы можем наблюдать перемещение людей в 
беспрецедентных масштабах – развитие транспорта дает новые возмож-
ности современному человеку и повышает его мобильность. Больше 
людей, чем когда-либо, живут не в тех странах, где они родились. По 
данным отдела народонаселения Департамента ООН по экономическим 
и социальным вопросам, по состоянию на 1 июля 2020 г. количество 
международных мигрантов в мире оценивается в 281 млн чел. Причем за 
последние три года, которые еще не включены в эту статистику, количе-
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ство миграций сначала упало из-за пандемии коронавируса, затем пред-
сказуемо возросло из-за военных конфликтов, происходящих в разных 
регионах мира. Рост миграционной мобильности подогревает интерес 
ученых к влиянию этого феномена на разные сферы общественной жиз-
ни, в том числе и на экономическую. В частности, большой интерес 
представляет предпринимательская активность мигрантов в новой 
стране проживания. Эта предпринимательская деятельность получила 
название этнического предпринимательства.  

Согласно статистике, предоставленной некоммерческим электрон-
ным проектом Our World In Data за 2020 г., тренды мировой миграции 
не изменили лидеров по притоку иностранцев. Странами с наибольшей 
долей мигрантов с конца XX в. неизменно остаются страны Персидского 
залива. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) самая высокая доля 
иммигрантов – 88,1 % [6]. Благодаря такому значительному количеству 
мигрантов ОАЭ опыт функционирования этнического предпринима-
тельства в этой стране представляет интерес с теоретической и практи-
ческой точек зрения.  

Актуальность. На примере иммигрантов в ОАЭ можно рассмот-
реть феномен принятия релокантов в общество в экономическом плане. 
Понимание этого явления может иметь практическое значение для тех, 
кто решит открыть собственный бизнес в новой стране проживания. 
Также теоретическая значимость исследования заключается в рассмот-
рении эффективных моделей вовлечения иммигрантов в бизнес в новой 
стране их проживания.  

Цель работы. Дать анализ особенностей феномена индийского эт-
нического предпринимательства в ОАЭ.  

Методы исследования: контент-анализ, индукция, синтез 
Результаты. Несмотря на то что этническое предпринимательство 

не является принципиально новым явлением, четкого исчерпывающего 
определения до сих пор не существует, однако в целом авторы едино-
душны относительно того, что субъектами этнического предпринима-
тельства могут быть как мигранты, так и этнические меньшинства, про-
живающие в данной стране. В нашей работе мы будем рассматривать 
только ту разновидность этнического предпринимательства, которым 
занимаются мигранты. Исторически данное явление возникло из-за воз-
можных проблем с трудоустройством на новом месте. Человек, пере-
ехавший в новую страну, культура которой отличается от его собствен-
ной, может столкнуться с проблемами с адаптацией, поиском источника 
дохода и т. д., для решения которых он нередко прибегает к поддержке 
резидентов-представителей своей национальности, уже адаптировав-
шихся к новым условиям жизни. Как правило, релоканты начинают свое 
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дело, исходя из культурных ценностей своего народа, а также выбирая 
товар, знакомый их этнической группе [5]. В частности, этнические 
предприниматели могут выбрать стратегию производства неповторимо-
го этнического продукта, уникального для определенного региона [2].  

Географическая близость Аравийского полуострова к Индии в со-
четании с высоким уровнем жизни и заработной платы делают регион 
Персидского залива основным направлением миграции индийских ми-
грантов. Страны Персидского залива стали глобальным направлением 
миграции после открытия и освоения нефтяных месторождений. В 
настоящее время более 40 % мигрантов в ОАЭ являются выходцами из 
Индии [1]. Такое большое количество индийцев, проживающих в реги-
оне, вносит свое влияние в социально-культурную жизнь принимающе-
го общества. Так, например, национальная индийская кухня становится 
популярной не только среди представителей соответствующего этниче-
ского сообщества, но и среди остального населения, поскольку предло-
жение на рынке растет. По данным Mordor Intelligence, преобладающим 
видом общественного питания в ОАЭ являются рестораны быстрого 
обслуживания (19,08 %), в которых преимущественно представлена ин-
дийская, пакистанская (во многом сходная с индийской) и местная араб-
ская кухни. Индийские мигранты, управляющие небольшим бизнесом в 
сфере общественного питания, часто делают его семейным бизнесом для 
нескольких поколений. По состоянию на 2015 г. 11 из 200 (около 7 %) 
индийских мигрантов имеют собственный бизнес в ОАЭ [7]. Одной из 
основных компаний-поставщиков продуктов питания является группа 
LuLu, основанная индийским мигрантом [3].  

В 1973 г. Юсуф Али, выходец из Кералы, переехал в Абу-Даби для 
помощи в управлении семейным бизнесом, в котором он занимался им-
портом консервированных и замороженных продуктов питания. Он от-
метил огромный приток людей из Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-
Ланки и осознал необходимость в удовлетворении базовой потребности 
людей в питании, а также возможность развивать бизнес в этой сфере. В 
результате, созданный Юсуфом Али бренд супермаркетов LuLu, оказал-
ся на третьем месте в списке 100 крупнейших компаний, оказавших вли-
яние в арабском мире, по данным Forbes.  

За счет мягкой политики в отношении малого и среднего бизнеса в 
стране, такие компании составляют больше 90 % от общего числа фирм, 
работающих в эмирате Дубай [4]. Благодаря этому мигранты могут лег-
ко открыть свой бизнес и за счет этого не только обеспечивать себе до-
ход и возможности самореализации, но и вносить вклад в развитие 
национальной экономики своей новой страны проживания.  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

82 

Заключение. С учетом роста миграции, который затронул и Рос-
сию, для принимающих государств необходима продуманная стратегия 
встраивания мигрантов в экономическую жизнь, чтобы минимизировать 
конфликты между местным населением и приезжими и полноценно ис-
пользовать предпринимательский потенциал мигрантов в интересах 
национальной экономики. Пример ОАЭ с этой точки зрения может 
представлять большой интерес, поскольку он показывает, что мигранты, 
приехавшие из более бедных стран и являющиеся носителями иной 
культуры, могут успешно вести предпринимательскую деятельность, 
выходящую за пределы их этнических сообществ, в новой стране своего 
проживания при наличии благоприятной бизнес-среды. Благодаря такой 
предпринимательской деятельности мигранты становятся частью эко-
номической жизни страны и встраиваются в новое общество. Иными 
словами, предпринимательский успех позволяет решать и значимые со-
циальные задачи. По этой причине, по нашему мнению, анализ, адапта-
ция и освоение опыта ОАЭ исключительно важны и для нашей страны.  
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идеального следования нормам шариата 

Аннотация. Рассмотрен такой механизм формирования позитивной юридической ответ-
ственности, как трансляция примера идеального следования правовым нормам. За основу взята 
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Abstract: the article considers such a mechanism for the formation of positive legal responsi-
bility as the translation of an example of ideal adherence to legal norms. The system of Islamic law 
and the example of the Prophet Muhammad's impeccable adherence to Sharia law are taken as a basis. 
The present work is practically not a study. Rather, it is a reflection based on analysis and synthesis.  

Keywords: Islamic law, Sharia, Fiqh, Quran, Sunnah, positive legal responsibility, norms of 
law.  

Здесь мы намерены рассмотреть довольно абстрактный вопрос 
формирования позитивной юридической ответственности на примере 
системы исламского права. И как ни странно начать предстоит с не-
обычной интерпретации закона сохранения энергии, позаимствованной 
у В. М. Бехтерева. Он считал, что каждый человек является носителем 
нескольких энергий: психической, нервной, «скрытой» и др. При при-
ложении какой бы то ни было из этих энергий последняя не пропадает, а 
лишь приобретает иную форму. На этом строятся и взаимоотношения в 
социуме. Люди влияют друг на друга и поддаются влиянию друг друга, 
зачастую не сознавая этого. Так, энергия, затраченная одним человеком, 
передается другому человеку или группе лиц.  

После смерти человека энергия не пропадает, он продолжает де-
литься ею. Чем больше в человеке было энергии, чем большим ее коли-
чеством он поделился ею ранее, тем большая масса людей соберется на 
его похоронах, и тем дольше и явственнее о нем будут помнить. Здесь 
же возникает понимание того, как великие люди, вне зависимости от 
того, упоминаются они в учебниках истории или нет, продолжают де-
литься своей энергией после телесной смерти.  

Мы так или иначе стремимся поделиться энергией. Стремление к 
размножению является тому биологическим подтверждением – нам 
важно продолжить себя. Мы делимся энергией и посредством произве-
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дений искусства: книг, музыки, кино и проч. Сильная энергия и влияет 
на человека значительно. В социуме сильная энергия исходит только от 
сильных личностей [2].  

Мы не случайно отвели столько места под изложение теории Бех-
терева. Она поможет нам доказать ключевую мысль.  

Принятие чьей-то энергии влияет на нашу собственную личность. 
Мы в некоторой мере склонны копировать того человека, чью энергию 
мы восприняли. При этом качество примера не важно. Формирование 
так называемого Сверх-Я возможно лишь под влиянием общества, т. е. 
некоторых личностей.  

Если же мы хотим сформировать внутренние барьеры для асоци-
ального человеческого поведения, то нормы должны задаваться лично-
стью-образцом, личностью-идеалом. Перенесем сказанное в область 
права. Однако нам придется несколько уйти в сторону от основного 
предмета.  

В этой области знания внутренний барьер именуется позитивной 
юридической ответственностью. Мы рассуждали об этом в другом ме-
сте, но кратко определим ее как обязанность индивида «не совершать 
правонарушение». Такая ответственность сродни морали. Важное заме-
чание: позитивная юридическая ответственность наступает лишь в слу-
чае усвоения человеком правовой нормы. Следствием становится ди-
лемма: незнание закона не освобождает от негативной юридической от-
ветственности, но при этом не порождает позитивной юридической от-
ветственности. Выходит, что человек способен совершить преступление, 
не сознавая, что он совершает преступление, т. е. не обладая позитивной 
юридической ответственностью.  

Выходит, что каждому человеку для обладания позитивной юриди-
ческой ответственностью необходимо ознакомиться с внушительным 
объемом правовых норм, осознать каждую изученную норму и экстрапо-
лировать эти нормы в жизнь. Мы же констатируем наличие иного подхо-
да к образованию позитивной юридической ответственности, основанно-
го на обозначении ключевых принципов, ложащихся в основу всех норм 
и трансляции этих принципов посредством конкретного примера. Таков 
исламский подход к формированию юридической ответственности.  

Сейчас нам необходимо внести ряд пояснений касательно специ-
фики исламского права, прежде чем перейти к донесению основной 
мысли. Фундаментом исламского законодательства любого из некогда 
существовавших или ныне существующих исламских государств явля-
ется Шариат – совокупность установленных в Священном Коране и 
Сунне Пророка Мухаммада норм поведения для мусульман. Коран – это 
Священное Писание, в котором изложены откровения Бога, ниспослан-
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ные Пророку Мухаммаду. Сунна – это совокупность выражений, по-
ступков, оценок и прочих действий Пророка Мухаммада, подтвержда-
ющие, уточняющие или дополняющие нормы, изложенные в Священ-
ном Коране. Шариат составляет основу исламского права. Восполнение 
пробелов Шариата осуществляется путем проведения аналогий (кияс) с 
уже установленными Шариатом нормами – противоречия вновь учре-
ждаемых норм нормам Шариата недопустимы [3].  

Теперь мы готовы произвести синтез всего вышеизложенного и 
сформулировать контрольную мысль.  

Пророк Мухаммад является для всех мусульман образцом того, как 
должны исполняться нормы Шариата. Фактически, мусульманам доста-
точно размышлять над Кораном и интересоваться Сунной Пророка, что-
бы познать основу исламского права. Более того, мусульманам полага-
ется следовать Сунне Пророка, дабы не только знать о запретном, но и 
избегать запретного. Исламские ученые спорят, насколько обязательным 
является следование Сунне Пророка, однако в Коране по этому поводу 
дается, как мы видим, исчерпывающее разъяснение (смысл): «Поистине 
в Посланнике Аллаха был для вас хороший пример…» (33:12). Также в 
Коране сказано следующее (смысл): «Ты скажи им (о Мухаммад!): если 
Вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда и Аллах возлюбит вас» 
(3:31). Именно поэтому оживление Сунны Пророка Мухаммада считает-
ся делом благопристойным и праведным [1, с. 179].  

Л. Р. Сюкияйнен в своей работе указывает на такие принципы ис-
ламского права, как презумпция дозволенности, иттиба и ибтида, приня-
тие решений по спорным вопросам с обязательной ссылкой на положе-
ния Шариата и др. [4]. Мы же с полной уверенностью готовы дополнить 
этот перечень указанием на такой принцип, как «наглядность». Мусуль-
мане не только мыслят, как им поступать, но и видят, как им поступать. 
Догмы Священного Корана подкрепляются ссылками на истории от-
дельных пророков, демонстрирующие, как эти нормы отражаются на 
поведении верующего и как их необходимо применять в жизни.  

Скажем иначе, фактором формирования позитивной юридической 
ответственности в контексте исламского права выступает не только из-
ложенная в правовых актах норма поведения, но и углубляющий и разъ-
ясняющий ее пример – своего рода «образец идеального гражданина». 
Видна динамика правовой нормы. Очевидна и понятна ее практическая 
значимость. Мы не забываем о том, что правовая доктрина фикх призва-
на уточнять положения Шариата. Однако специфика исламского права 
такова, что верующий обладает сформированной нарративами Шариата 
позитивной юридической ответственностью еще до того, как те или 
иные нормы будут конкретизированы фикхом. Выходит так, что незна-
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ние закона не освобождает и от позитивной, и от негативной юридиче-
ской ответственности.  

Вернемся же к тому, с чего начали – теории В. М. Бехтерева. Про-
рок Мухаммад являлся источником колоссальной энергии, по сей день 
влияющей на сознание и его внешнее выражение более чем миллиарда 
людей. По Бехтереву, энергия человека сохраняется и после его смерти в 
виде, например, книг, музыкальных произведений, воспитанных им де-
тей, памяти людей и проч. Ровно по этому же поводу Пророк Мухаммад 
сказал следующее: «Когда человек умирает, все его деяния прекращают-
ся, за исключением трех деяний, награда за которые не перестает нисхо-
дить к нему даже после смерти: непрерывная милостыня (садака джа-
рия); знания, которыми могут пользоваться люди; праведные дети, кото-
рые обращаются к Аллаху с мольбами за него» [5].  

Знание, которым до сих пор могут пользоваться люди – это пример 
Пророка Мухаммада. Пример, формирующий нравственные установки 
(читай – позитивную юридическую ответственность) мусульман всего 
мира. Пример, разъясняющий догмы Священного Писания и формиру-
ющий понимание религиозных предписаний и исламской правовой си-
стемы в целом.  
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Этнокультура как основополагающий фактор формирования 
российской правовой системы 

Аннотация. Анализируется взаимосвязь этнической культуры и правовой системы. До-
казывается существование влияние этнического разнообразия в российской цивилизации и 
практикой правопонимания. Авторы приходят к выводу о необходимости формирования новой 
правовой парадигмы. Обосновывается вывод о том, что игнорирование этнических особенно-
стей реальной жизни чревато формированием коррупционных правовых практик.  

Ключевые слова: этническая культура, правовой нигилизм, парадигма, законотворче-
ство, правоприменительная практика, российская цивилизация.  

Vasiliev N. G., Tereshchenko A. G., Irkutsk  

Ethnoculture as a fundamental factor in the formation of the russian legal system 

Abstract. The article analyzes the interrelationship of ethnic culture and the legal system. The 
existence of the influence of ethnic diversity in Russian civilization and the specifics of legal under-
standing is proved. The authors come to the conclusion that it is necessary to form a new legal para-
digm. The conclusion is substantiated that ignoring the ethnic characteristics of real life is fraught with 
the formation of corrupt legal practices  

Keywords: ethnic culture, legal nihilism, paradigm, lawmaking, law enforcement practice, 
Russian civilization.  

Культура лежит в основе любого социального явления, формирует 
основное содержание социальных институтов. Именно культура органи-
зует человеческую жизнь, способствует развитию чувства социального 
единства, идентичности членов общества. Именно культура опредмечи-
вает архетипы поведения, связывая социальную жизнь с глубинами че-
ловеческой психики. В культуре закрепляется система ценностей, соци-
альные идеалы, в ней закрепляется массовая психология. Такое освоение 
культуры происходит в процессе деятельного отношения к миру, через 
нее происходит процесс социализации, усваиваются необходимые соци-
альные роли, определяемые социальными институтами, которые во мно-
гом зависят от традиционной этнической культуры.  

Давая содержательный анализ культуры, ряд исследователей дела-
ют упор на анализ этнической культуры и осуществляют попытку через 
программу деятельности объяснить современные проблемы, к которым 
необходимо адаптироваться современному человеку. Культура много-
слойна. Поведение людей определяется исторически сформировавши-
мися нормами культуры. Нормы культуры содержательно редко бывают 
универсальными, так как всегда содержат специфические особенности 
конкретной субкультуры. Человек, по мнению А. Ахиезера, превращает 
культуру в содержание своей деятельности, т. е. он рассматривает куль-
туру как некую программу деятельности [1]. Культура переходит от по-
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коления к поколению, воплощается в результатах деятельности челове-
ка. Если слой подлежащих разрешению социальных технологий превы-
шает слой имеющихся в культуре алгоритмов, гибнут империи, пред-
приятия, люди, которые не имеют такой программы. При этом законо-
мерно растет социальная энтропия, что приводит к дезорганизации и 
хаосу. Совершенно закономерно, что при этом происходит разрушение 
социальных элементов и сложившихся социальных связей. Одновре-
менно этот процесс приводит к изменению социальной системы, совер-
шенствованию программы воспроизводства культуры. Главное назначе-
ние культуры в том, что именно она позволяет адаптироваться человеку 
к запросам окружающей среды, и как «самопрограммирующее устрой-
ство» способствует собственному саморазвитию. Культура определяет 
структуру общества, которая напрямую зависит от динамики культуры. 
Невозможно отделить динамику социальной организации и динамику 
культуры. В случае нарушения этой диалектической взаимосвязи насту-
пает социальная дезорганизация, которая закономерно приводит к само-
уничтожению социальной системы. Таким образом, общество может 
воспроизводить систему социальных отношений, если она соответствует 
уровню развития культуры и учитывает особенности этнических куль-
тур. Если люди действуют по культурной программе, они могут воспро-
изводить общество. В противном случае возникают утопические про-
граммы, ведущие к краху, развалу, застою. Базовым основанием разви-
тия российской цивилизации является диалектика развития двух соци-
альных институтов: становление института местного самоуправления и 
укрепление федеративных начал государства. В силу сложности геопо-
литического положения этот процесс осуществлялся также путем апро-
бации заимствованных на местной специфической почве моделей, опи-
рающихся на этническую культуру. При этом происходит объективно 
оправданное использование социального опыта других государств и 
сложившихся в мировой практике форм федерализма. Постепенно при-
ходит осознание того, что такой полисубъектной, многонациональной и 
поликонфессиональной федерации как Россия, в мире больше не суще-
ствует. Этой особенностью объясняется историческая необходимость 
поддержки национальных традиций и культур народов России. Такой 
подход решает две исторические задачи: укрепление федеративных ос-
нов и единство народа в нашем качественно разнообразном обществе. В 
целях формирования понятия «гражданин» в многонациональной стране 
необходимо, чтобы правоприменительная практика учитывала особен-
ности этнической культуры, религиозной практики этих людей. В уни-
кальной российской цивилизации это единственный способ формирова-
ния конкретного реально существующего гражданского самосознания. 
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Только на этой основе можно говорить о действенном функционирова-
нии институтов гражданского общества. Такой подход позволяет видеть 
в гражданском обществе не абстрактное население, а реально живущих 
людей, со своей культурой, самобытными, этническими и психологиче-
скими особенностями. В силу того, что толерантность является нрав-
ственным качеством личности, формирующимся в условиях жизни в 
обществе, она требует постоянной актуализации и целенаправленного 
воспитания. Одной из главных проблем современного российского об-
щества является укрепление данной совокупности ценностей в сложной, 
многоуровневой системе социальной жизни. Это требует решения ряда 
актуальных задач: формирование позитивного отношения людей к каче-
ственно различным вариантам социальных регуляторов.  

Современную эпоху можно отчетливо охарактеризовать как кри-
зисную. Кризис охватывает все страны, затрагивает основные сферы 
жизни: экономическую, социальную, духовную, политическую, он при-
обретает глобальные масштабы. Традиционная наука подчас не успевает 
оценить и предложить способы преодоления переживаемого обществом 
кризиса, социальной реакцией на который, по всей видимости, может, в 
частности, послужить усиление коррупции, на всех уровнях социально-
го устройства общества. Установка традиционной науки на однознач-
ную определенность, безусловную объективность, предельную полноту 
описания стали противоречить реальности [4].  

В связи с ориентацией российского гуманитарного знания на изу-
чение социальных процессов в рамках цивилизационного подхода уси-
ливается интерес к анализу сложных саморазвивающихся систем. Ста-
новится очевидно, что изучение саморазвивающихся объектов требует 
концептуально новой парадигмы, которая объективно влечет за собой 
принципиально новую методологию.  

Наглядным примером ограниченного формирование правовой си-
стемы и расширенного субъективного восприятия с включением этниче-
ских элементов, является проблема коррупционного правоприменения. 
В Федеральном законе «О противодействии коррупции» предлагается 
достаточно широкое и отчетливое определение коррупции как социаль-
но-юридического явления. Противодействие коррупции является скоор-
динированной деятельностью федеральных органов государственной 
власти, местного самоуправлениям, муниципальных образований, ин-
ститутов гражданского общества, организаций и физических лиц.  

Одновременно в массовом сознании эти коррупционные процессы 
выступают элементом этнической культуры. Черная коррупция отчетли-
во идентифицируется как преступное поведение и дружно осуждается 
всеми слоями общества. К серым преступлениям относятся неоднознач-
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но понимаемые коррупционные практики. Таким образом, не осуждае-
мая коррупция воспринимается как результат действия стихийных соци-
альных процессов и отражает конвенциональный характер обществен-
ных отношений, регулируемых обычным правом. С этой позиции кор-
рупция рассматривается как своеобразное девиантное поведение, преоб-
ладающее в политической и в правовой сферах. Для традиционных, эт-
нически оформленных культур, коррупция ориентирована на поддержку 
существования этой группы. Коррумпированность связана с кон-
текстным пониманием механизма осуществления власти, степенью кон-
сенсуса, достигнутого в обществе, т. е. признаваемого равновесия соци-
альных сил. В политически развитом обществе сдерживающим факто-
ром выступает легитимно существующая оппозиция. Этническое созна-
ние часто выступает парадигмальным основанием для правосознания и 
правоприменительной практики [3]. Согласно Т. Куну, парадигма есть 
понятийная система, которую принимает сообщество ученых и которая 
обеспечивает их схемами проблем и решений. В условиях гуманизации 
науки этот термин начал наполняться новым содержанием. Ф. Капра 
парадигму определяет как совокупность феноменов субъективного мира 
(мыслей, восприятий и ценностей), которые определяют специфическое 
видение реальности как основы самоорганизации социума. Из этого 
следует вывод о том, в понятие парадигмы входит также описание ду-
ховной реальности.  

Диалектика права предполагает наличие универсальной трансцен-
дентной сущности, при этом органично проявляется в имманентном со-
держании права, благодаря которому сохраняется целостность социаль-
ных систем, в первую очередь, происходит сочетание единства индиви-
дуального и коллективного поведения. Традиционные нормы выступают 
системой косвенных признаков, которые позволяют выявить и закрепить 
социальные нормы, соответствующие трансцендентной природе права. 
К таким косвенным признакам можно отнести легитимность соответ-
ствующей нормы деятельности, его регулярную повторяемость, широ-
кую распространенность, эффективность. Важной функцией права, та-
ким образом, выступает закрепление основ исторического состояния 
общества во временной протяженности. К признакам новой парадигмы 
права можно отнести: междисциплинарность, комплексность, систем-
ность; синтез, всеединство, целостность; приоритет общечеловеческих 
ценностей перед групповыми, с объективным признанием последних, 
ориентацию на сотрудничество, усиление роли нравственного импера-
тива. В понятие новой парадигмы органично вписывается смена типа 
правопонимания. Например, такие консервативные теории правопони-
мания, как позитивизм и социологическая теория права, исторически 
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связаны с уходящей эпохой. Когда объективно происходит смена исто-
рической эпохи, формируется соответствующая конкретной ситуации 
новая концепция права. Правопонимание онтологически призвано со-
хранять определенный тип общественного устройства, закрепляя опре-
деленный способ нормативного регулирования. Действенность любой 
государственно-правовой системы определяется тем, насколько ее нор-
мы соответствуют обычаям и традициям, существующим на ее террито-
рии этносов. Наращивание массы ритуального поведения предполагает 
ориентацию на стандартизированное поведение, что способствует фор-
мированию социальной группы на основе определенной общности по-
ведения [2]. В отличие от сформированной правовой нормы в системе 
обычного права совсем отсутствует рефлексия средств реализации нор-
мы. В ситуации «естественного» поведения иногда появляется мысль, 
что «цель оправдывает средства». В случае ритуального поведения этот 
тезис априори исключен.  

Ценность ритуальных норм в правильных средствах, так как не-
адекватные средства обесценивают цель и исключают данные нормы из 
системы социальных регуляторов. Таким образом, в полноценном ри-
туале исчезает противопоставление цели и средства, что делает риту-
альные средства самоцелью социального поведения. В обществе, состо-
ящем из разных слоев и групп, а тем более в разных обществах и циви-
лизациях, возможно внешнее совпадение форм ритуального поведения, 
лишенного внешней цели и действия естественного, с его обязательной 
внешней целью. Необходима предельная степень незнания связей между 
естественным поведением и его целью, чтобы истолковать такие по-
ступки как самодостаточный ритуал; такая ситуация возможна при 
столкновении представителей радикально разных цивилизаций. Риту-
альная самоценность на деле теряет внутренний смысл. Более типична 
обратная ситуация. Привыкнув к рутинной связи действий, мы чаще 
толкуем возникающую двузначность ситуации в пользу целевых дей-
ствий. Поэтому любое действие в ритуале приобретает специфическое 
значение, так как всякий ритуал имеет свой чисто ритуальный смысл и 
ритуальное поведение, осуществляется, в первую очередь, ради самого 
поведения. Даже простые действия, употребляемые в ритуале, несут не 
тот смысл, который был бы свойствен этим же действиям вне ритуала. 
Но язык ритуала может быть использован для выражения широкого 
спектра индивидуальных значений. Таким образом, недостаточно гово-
рить только о национальных особенностях и учитывать историю и спе-
цифику национальной культуры. Исходя из реалий современного обще-
ства, необходимо расширить этнический подход, учитывать этнические 
особенности в реальной правоприменительной практике. Это предпола-
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гает отражение в праве национально-этнических особенностей, включая 
учет специфики обыденной жизни и культуры реально сложившихся 
этносов. Формальный подход чреват развитием новых национальных 
конфликтов. Естественно, что данная логика подхода имеет отношение, 
в первую очередь, к формированию конкретных юридических практик. 
Игнорирование этнических особенностей реальной жизни чревато фор-
мированием коррупционных правовых практик.  

Исторически российское и советское право носили характер пози-
тивного права, население воспринимало идущее сверху право как необ-
ходимое руководство к исполнению. Существующее в то время законо-
дательство носило явно формальный характер, что отвечало задачам и 
логике тоталитарного режима. Но под внешней правовой конструкцией 
существовала реальная правовая жизнь, состоящая из религиозных 
норм, обычного права, норм морали, и того, что мы сегодня бы назвали 
бы, корпоративным правом. Во многом эта особенность устройства 
постсоветского общества и определила существование устойчивой кор-
рупционной системы. Актуальная для современного «постсоветского» 
российского общества проблема формирования правового государства 
во многом упирается в широко распространенный правовой нигилизм. 
Население обращается к правовым нормам, декларируемым государ-
ством, нередко тогда, когда регулятивная способность других социаль-
ных регуляторов уже исчерпана. Это определяется тем, что приоритет 
позитивного права как выражения властной функции государства, не 
подкрепляется нормами естественного права, носителем которого вы-
ступает гражданское общество. Приоритет позитивного права в подоб-
ной односторонней трактовке с неизбежностью относит правовые цен-
ности в нижний ряд шкалы ценностей. Естественно, что вопрос о право-
вом государстве с приоритетом правовых ценностей, в подобной ситуа-
ции выглядит умозрительным и схоластическим. Правовой нигилизм 
формируется, чаще всего, в случае забвения сущности права или, точ-
нее, при подмене философских оснований правопонимания.  

Русский менталитет в области правопонимания, с неизбежностью, 
содержит большую нигилистическую составляющую. В первую очередь, 
это определяется специфическим, традиционно русским, решением про-
блемы соотношения права и морали, естественно, с преобладанием мо-
ральной оценки всех общественных регуляторов. Сущностная размы-
тость моральных категорий, неформализованность норм, запретов и раз-
решений создает нигилистическое отношение к социальным нормам и 
регуляторам, в том числе к праву. Усиление представления о ритуальной 
подоплеке правовых норм и установок, позволяет соотнести позитив-
ность в восприятии права с русским правовым менталитетом.  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

93 

В условиях объективно необходимой проблемы гуманизации об-
щества, появилась потребность в новом содержании образования, осно-
ванного на понимании общности и единства человеческих сообществ. В 
современных условиях особую значимость приобретает формирование 
оптимальных условий для реализации социально-политического и куль-
турного потенциала человека.  

 Наши исследования показали, что формирование этнической ком-
петентности невозможно без получения правовых знаний, связанных с 
функционированием этносов. Оказалось, что школьники и студенты, 
имеют слабое представление о содержании обычного права этносов. 
Знания, например, тюркского обычного права показывает реальное 
столкновение восточного права и европейской правовой традиции. Не 
отвечает реалиям сегодняшнего дня тот факт, что этническое содержа-
ние права неполно представлено в системе образования, хотя само поня-
тие толерантности является категорией правовой и, в частности, «Де-
кларация прав человека» построена на четком понимании понятия «то-
лерантность».  

Таким образом, формирование комфортной социоприродной эко-
системы предполагает учет всех качественных ее компонентов. Такой 
подход, с необходимостью, требует ухода от преобладания абстрактных, 
формализированных подходов и ориентацию на развитие конкретных 
экологических систем с конкретным населением, являющимся носите-
лем определенной этнокультуры. Подобный подход, построенный на 
учете специфических этнических процессов, позволит ослабить многие 
деструктивные процессы, имеющие, к сожалению, место в нашем обще-
стве.  

Список литературы 
1. Ахиезер А. С. Россия. Критика исторического опыта : (социокультурная динамика 

России) Москва : Новый хронограф, 2008. 934 с.  
2. Барабаш А. С. Отечественный уголовный процесс в свете национального менталите-

та : монография. Москва : Юрлитинформ, 2022. 173 с.  
3. Васильев Н. Г., Терещенко А. Г. Традиционная этническая культура как философское 

основание российского правосознания: от Ф. Бэкона до Г. Р. Державина // Проблемы совре-
менного законодательства России и зарубежных стран : материалы XII Междунар. науч.-практ. 
конф. Иркутск, 29 сент. 2023 г. / отв. ред. С. И. Суслова. Иркутск, 2023. С. 144–149.  

4. Кочетков В. В., Голубева А. С. Этнополитические конфликты в полиэтнических госу-
дарствах : монография. Москва : МАКС Пресс, 2022. 193 с.  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

94 

УДК 340  

Михайлов А. Е., Черкесск  

Правовая психология в современном российском обществе: 
социально-юридическое измерение  

Аннотация. Обоснован вывод о юридической природе правовой психологии. Установ-
лено, что с целью определения значимости правовой психологии в правовой системе общества 
следует проследить ее роль в процессах правообразования и правореализации. Доказано, что 
качество выполнения стоящих перед субъектами юридической деятельности задач зависит от 
состояния их правовой психологии.  

Ключевые слова: правовая психология, правовая установка, коррупция, правопримени-
тельная технология.  
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Legal psychology in modern russian society: Social and legal dimension 

Abstract. The conclusion about the legal nature of legal psychology is substantiated. It is es-
tablished that in order to determine the importance of legal psychology in the legal system of society, 
its role in the processes of legal education and legal realization should be traced. It is proved that the 
quality of the tasks facing the subjects of legal activity depends on the state of their legal psychology.  

Keywords: legal psychology, legal attitude, corruption, law enforcement technology.  

В теории права правовую психологию и правовую идеологию при-
нято рассматривать как компоненты правового сознания. Правосознание 
теоретиками принято рассматривать как часть правовой системы госу-
дарства. Отнесение правового сознания к элементам правовой системы 
представляется бесспорным [15, с. 204]. При этом А. А. Воротников 
предлагает понимать правосознание как определяемую материальными 
условиями жизни систему настроений, чувств, взглядов, убеждений, 
представлений и оценок общества, направленных на установление опре-
деленного правового режима в обществе, отвечающего нормальному 
функционированию данной политической системы [13, с. 214].  

Выделение в структуре правосознания как самостоятельных эле-
ментов правовой идеологии и правовой психологии несколько условно 
[15, с. 17]. Правовая идеология представляет собой систему взглядов, 
идей, представлений, отражающих явления общественной жизни в тео-
ретической форме. При формировании правовой идеологии специали-
стами используются материалы социологических исследований, данные 
экономических, демографических показателей, учитывается обществен-
ное мнение, настроения в отдельных социальных группах, статистика 
правонарушений. Правовая идеология не возникает сама по себе. Выра-
батываемая юристами, а также политологами, экономистами она усваи-
вается населением в процессе правового воспитания, при получении 
юридического образования, при изучении юридической литературы, 
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нормативных документов. Основу правовой идеологии составляет госу-
дарственно-правовая идеология, как принятая в данном обществе систе-
ма политических и правовых идей. Особую роль в правовой идеологии 
играет правовая наука. Необходимым элементом юридического образо-
вания, формирования юриста-профессионала является освоение право-
вой теории. Правовая идеология направлена на выявление сущности, 
смысла, природы права, законности, правопорядка. Для разного рода 
политических объединений, движений она служит своеобразным ориен-
тиром, планом, программой действий [13, с. 214–215].  

Более подробному изучению в настоящей работе будет подвергну-
та правовая психология. И. А. Лихачев предложил различные направле-
ния исследования структуры правовой психологии. Так, в правовой пси-
хологии, по его мнению, следует выделять теоретическое и эмпириче-
ское, рациональное и эмоциональное, обыденное и инновационное. 
Кроме того, ее структуру составляют основные проявления правовой 
психологии [5, с. 41–42]. Одной из основных составляющих правовой 
психологии являются правовые потребности. «К. Маркс разделял по-
требности на «естественные» («физические») и «общественные» («соци-
альные»), «созданные обществом» [6, с. 493]. «Естественные потребно-
сти связаны с необходимостью поддержания и сохранения физического 
существования человека, характеризуют последнего как биосоциальное 
существо. Общественные потребности отражают объективную необхо-
димость в той или иной сфере общественных отношений. Структуру 
правовой психологии составляют основные ее проявления. Правовые 
потребности среди всех проявлений наиболее тесно примыкают к бы-
тию, поскольку в основе любой потребности лежит объективное проти-
воречие между наличным состоянием и необходимым для оптимального 
функционирования. Потребности, в том числе правовые, принято под-
разделять на физические и социальные. Таким образом, структуру пра-
вовой психологии составляют: «теоретическое и эмпирическое», «раци-
ональное и эмоциональное», «обыденное и инновационное». Проявле-
ниями правовой психологии являются правовые потребности, интересы, 
притязания, эмоции, настроения, ценности и др.  

С целью определения значимости правовой психологии в правовой 
системе общества следует проследить ее роль в процессах правообразо-
вания и правореализации. Правовые потребности, интересы и притяза-
ния находят свое отражение в правотворческой деятельности посред-
ством лоббирования [2, с. 41]. Лоббирование представляет собой дея-
тельность отдельных лиц и групп, которые оказывают влияние на 
правотворческий процесс с тем, чтобы их интересы были как можно 
полнее выражены в праве. В отличие от Соединенных штатов Америки 
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и Канады, где существует нормативно-правовое регулирование лоббист-
ской деятельности [4, с. 161–168], в России лоббизм легально не закреп-
лен, однако, безусловно, также имеет место. В этой связи важно, чтобы 
субъекты правотворчества стремились в своей деятельности реализовать 
сбалансированные правовые интересы общества, ориентировались на 
существующие правовые ценности, руководствовались чувством спра-
ведливости, а не преследовали личные корыстные цели, обслуживая ин-
тересы отдельных лиц и групп, противоречащие общезначимым [9, 
с. 194–-213.].  

Отдельно следует отметить правовую психологию законодательной 
деятельности субъектов федерации. В соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации [3] (далее – Конституция, Основ-
ной закон) (ст. 71–73 и др.) и иных законов, в соотношении региональ-
ного и федерального законодательства может иметь место механизм 
дублирования (когда региональный законодатель копирует нормативные 
установления федеральных актов в законы субъектов), механизм расши-
рения положений актов федерального уровня (когда региональные зако-
ны конкретизируют и дополняют содержание нормативных актов феде-
рального уровня с учетом местной специфики). Может иметь место так-
же установление совершенно иных правил поведения в рамках исклю-
чительного ведения. Вопросы исключительного ведения субъектов фе-
дерации не определены в Конституции, при этом значительное число 
сфер подлежит совместному регулированию Российской Федерацией и 
субъектами. Анализ регионального законодательства показывает, что в 
современной России актуальной проблемой является недостаточно ак-
тивное использование субъектами законодательных полномочий по 
предметам исключительного и совместного ведения. Зачастую регионы 
не проявляют инициативы в указанных сферах, ожидают принятия фе-
дерального закона, чтобы потом произвести дублирование его положе-
ний в законе субъекта.  

Российское право также влияет на правовую психологию граждан. 
Формирование благоприятного психологического восприятия суще-
ствующей правовой системы гражданами является одной из составляю-
щих воспитательной функции права. В сфере правотворчества воспита-
тельная функция права, как и иные функции права, реализуется на всех 
уровнях. Так примером реализации воспитательной функции права на 
федеральном уровне можно назвать закрепление в статье 2 Конституции 
Российской Федерации [3] положения, согласно которому «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государ-
ства». Указанное положение Основного закона формирует правовую 
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установку, направленную на соблюдение принятых в соответствии с 
Конституцией законов, ведь из изложенного следует, что они, соответ-
ственно, имеют целью обеспечение благоприятных условий жизнедея-
тельности гражданам. Примером реализации воспитательной функции 
права в пределах Саратовской области можно назвать закрепление во 
вводной части Устава (Основного закона) Саратовской области [14] по-
ложения, согласно которому мотивом принятия устава являлось стрем-
ление обеспечить благополучие и процветание Саратовской области, 
гарантировать права, свободы и безопасность населения области. Вос-
питательная функция права реализуется и на уровне муниципального 
правотворчества. Особенно важное место в правовой психологии субъ-
ектов правотворчества занимает правовая совесть.  

Правовые потребности, интересы и притязания находят свое отра-
жение в правотворческой деятельности посредством лоббирования. В 
этой связи важно, чтобы субъекты правотворчества стремились в своей 
деятельности реализовать сбалансированные правовые интересы обще-
ства, ориентировались на существующие правовые ценности, руковод-
ствовались чувством справедливости, а не преследовали личные ко-
рыстные цели, обслуживая интересы отдельных лиц и групп, противо-
речащие общезначимым.  

В современной России актуальной проблемой является недоста-
точно активное использование субъектами законодательных полномо-
чий по предметам исключительного и совместного ведения, что обу-
словлено в том числе психологическими факторами. Боязнь ответствен-
ности, стремление выслужиться перед вышестоящими, конформизм мо-
гут приводить к отсутствию креативного подхода в региональном пра-
вовом регулировании, что не отвечает правовым интересам населения 
регионов. Наличие национальных языков, самобытных традиций, цен-
ностей, богатой истории, национальный менталитет, географическое 
положение, уровень социально-экономического развития и многие дру-
гие факторы определяют самостоятельные правовые потребности, инте-
ресы и притязания жителей различных регионов России, которые долж-
ны находить реализацию в правотворческой деятельности законодателя 
субъекта, находящегося в непосредственной близости от населения, ввиду 
чего способного более полно учитывать мнение его членов или отдельных 
групп. Немаловажно, что, в свою очередь, создаваемое право и само воз-
действует на область правовой психологии. Право способно порождать 
эмоции. Формирование благоприятного психологического восприятия су-
ществующей правовой системы гражданами является одной из составляю-
щих воспитательной функции права. Воспитательная функция права, как и 
иные функции права, реализуется на всех уровнях правотворчества. Та-
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ким образом, имеет место тесное взаимовлияние правовой психологии и 
правообразования.  

Следует отметить, что процесс правореализации зачастую менее 
опосредован правовой психологией, нежели процесс правообразования. 
Так для некоторых субъектов правоприменения могут быть установлены 
ограничения, исключающие зависимость их деятельности от психологи-
ческого отражения ими тех или иных процессов [7, с. 132–139]. Напри-
мер, в практике государственного строительства зачастую принято за-
креплять аполитичность и светский характер деятельности органов ис-
полнительной власти государства и суда [8, с. 284–291]. В соответствии 
со ст. 10 Кодекса судейской этики «судья должен проявлять коррект-
ность в общении с гражданами», «не допускать конфликтных ситуа-
ций». Это предполагает, в том числе отсутствие излишней демонстрации 
эмоций. За отступления от этих правил, некорректное поведение по от-
ношению к участникам судопроизводства судьи привлекаются к дисци-
плинарной ответственности решениями квалификационных коллегий 
судей [1]. Ограничения устанавливаются как для служебной, так и для 
внеслужебной деятельности [11].  

Между тем роль правовой психологии в процессах правореализа-
ции значительна. Также среди значимых в процессе правореализации 
компонентов правосознания необходимо выделить правовую установку. 
Формирование благоприятной правовой установки может стать решени-
ем для многих серьезных социальных проблем. Так, в России достаточ-
но серьезной проблемой является коррупция [10, с. 64]. Представляется 
верным рассматривать коррупцию именно как системный дефект обще-
ства и эффективной мерой профилактики коррупции способно стать 
формирование в правовой психологии индивидов противокоррупцион-
ной правовой установки. Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» в статье 6 в числе мер профилактики коррупции закрепляет 
«формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию» [16], что, представляется, и следует считать противокоррупцион-
ной социальной установкой. Для возникновения коррупционного отно-
шения необходимо наличие субъекта, который может и готов предло-
жить взятку с целью получения в результате действий/бездействия 
«партнера» определенных благ. Одновременно, контрагент – это лицо, 
которое готово принять взятку и совершить требуемые действия или 
воздержаться от определенных действий. Возможны и другие ситуации 
(вымогательство взятки), но, так или иначе, действующих лиц всегда ха-
рактеризует готовность к совершению указанного преступного деяния.  

При отсутствии коррупционной установки индивид может стать 
участником коррупционного отношения. Может иметь место нейтраль-
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ное отношение к коррупции, тогда, при стечении определенных обстоя-
тельств, индивид может стать участником коррупционного отношения. 
А возможно наличие коррупциогенной установки, в таком случае субъ-
ект предрасположен к этому [12, с. 32–33]. При отсутствии противокор-
рупционной установки коррупция может распространяться, будто ви-
русная инфекция, во все сферы общественной жизни, на все уровни вла-
сти. Совершение соответствующих преступлений одними лицами, если 
это придается огласке, формирует негативную установку у других. При 
коррумпированности представителей высших эшелонов власти данный 
эффект усиливается.  

Все это предопределяет необходимость бороться с коррупцией пу-
тем, в том числе, формирования в обществе противокоррупционных 
установок. Чем большее количество граждан будут иметь противокор-
рупционную установку, тем меньше будет коррупционных преступле-
ний. Одним из самых эффективных инструментов формирования поло-
жительной установки представляется система образования. Нетерпи-
мость к коррупционному поведению должна прививаться в рамках обра-
зовательных программ всех уровней образования, например, в рамках 
преподавании дисциплины «Право» и иных дисциплин. Важно доступно 
объяснять, чем пагубна коррупция, для того, чтобы не было сомнений в 
том, что каждое коррупционное преступление, совершаемое в стране, в 
конечном итоге вредит каждому гражданину, каждой семье.  

Значимым элементом в системе правореализации является право-
применительный акт. Положительное психологическое восприятие про-
цесса реализации права во многом зависит от качества подготовки актов 
применения права. Важную роль играет такой признак правопримени-
тельного акта, как его мотивированность. В соответствии с современ-
ным процессуальным законодательством России суды должны излагать 
в решениях мотивы принятия одних доказательств и отвержения других, 
а также в целом мотивировать принимаемое решение. От грамотности, 
лаконичности, убедительности изложения судьями своих мыслей в ре-
шениях зависит психологическое восприятие гражданами принимаемых 
решений, их одобрение. Несмотря на то что текст решения суда должен 
быть безэмоционален, он вполне способен вызывать те или иные эмоции 
у воспринимающих его граждан.  

Важной составляющей правоприменительной деятельности совре-
менного российского государства является мониторинг правопримене-
ния. Представляется необходимым в рамках существующего механизма 
мониторинга правоприменения осуществлять также мониторинг обще-
ственной правовой психологии. Следует отслеживать и анализировать 
психологический отклик от граждан на реализуемые нормативные пра-
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вовые акты, с учетом полученных результатов оценивать необходимость 
и возможность внесения в них изменений. Положительное восприятие 
нормативных правовых актов общественным правосознанием, в том 
числе правовой психологией, будет способствовать повышению эффек-
тивности регулятивного воздействия нормативных правовых актов.  

Задача повышения качества правоприменительной деятельности 
предопределяет необходимость научной разработки и совершенствова-
ния правоприменительных технологий. При совершенствовании право-
применительных технологий следует учитывать ее влияние на правовую 
психологию в сфере применения права. Так при качественном проведе-
нии допроса дознаватель, следователь или прокурор способен воздей-
ствовать на совесть допрашиваемого, вызывать в нем раскаяние в соде-
янном, побуждать к сотрудничеству и искренности. При произнесении 
обвинительной речи в суде, особенно с участием присяжных заседате-
лей, прокурор стремится расположить к себе слушателей, заслужить их 
доверие для того, чтобы довести до них свое мнение о доказанности 
факта совершения преступления, степени его общественной опасности, 
необходимости учета отягчающих и смягчающих обстоятельств, чтобы 
убедить слушателей в верности своей позиции относительно наказания.  

Качественно разработанная правоприменительная технология спо-
собна не только вызвать положительное психологическое восприятие 
процесса применения права у граждан, но и оказать воздействие на пра-
вовую психологию самого представителя власти. Так научно обосно-
ванная, продуманная технология проведения тех или иных процессуаль-
ных мероприятий, рассмотрения юридического дела и принятия реше-
ния обусловливает уверенность правоприменителя в правильности сво-
их действий, в значимости своей деятельности в целом, обусловливает 
удовлетворение результатами работы. Соблюдение выработанной тех-
нологии проведения осмотра, обыска позволяет своевременно обнару-
живать и закреплять доказательства. Совершенствование технологии 
подготовки и проведения судебных экспертиз приводит к получению 
исчерпывающих ответов на вопросы, требующие специальных позна-
ний. Технология реализации полномочий адвоката при проведении 
следственных действий важна для пресечения фальсификации доказа-
тельств, способствует установлению объективной истины по делу. Со-
блюдение технологии приобщения доказательств к делу позволяет обес-
печить их сохранность, возможность неоднократного исследования и 
оценки на различных стадиях судопроизводства. Технология изучения 
доказательств важна для установления максимально объективной исти-
ны по делу. Продуманная технология подготовки решения по делу 
предопределяет его законность, обоснованность, справедливость, кото-
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рые находят свое подтверждение, в том числе, в судах вышестоящих 
инстанций.  

Достигаемые при реализации качественных правоприменительных 
технологий результаты способны вызвать благоприятный психологиче-
ский отклик как у граждан, так и у самих применителей права.  

Подводя краткие итоги социально-юридического измерения право-
вой психологии в современном российском обществе, необходимо отме-
тить следующее. Качество деятельности правоприменительных органов 
и издаваемых ими актов, обстановка, сопровождающая процесс реали-
зации права, находят отклик в общественной и индивидуальной право-
вой психологии. Кроме того, следует учитывать психологический фак-
тор при совершенствовании правоприменительных технологий. Харак-
тер и условия осуществления юридической деятельности влияют на 
правовую психологию ее субъектов. Кроме того, качество выполнения 
стоящих перед субъектами юридической деятельности задач зависит от 
состояния их правовой психологии, как неотъемлемой составляющей 
правосознания.  
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УДК 316.3 

Толмачев А. В., Москва 

Религиозно-этическое и правовое измерение государственного 
пространства в эпоху глобального финансового капитализма  

Аннотация. Исследуется государственное правовое пространство, которое анализирует-
ся через религиозно-этическое измерение. Описываются элементы данного пространства: 
юриспруденция как защитник духа глобального финансового капитализма, искусственный мир 
и цифровые платформы. Делается вывод, что сопротивление духу финансово-ростовщического 
капитализма и духу глобального общества потребления с мощной религией денег, взявшей на 
вооружение современные цифровые технологии, возможно только через самоорганизацию 
народа. 

Ключевые слова: философия, право, религия, капитализм, глобализм, государство.  

Tolmachev A. V., Moscow 

Religious-ethical and legal dimension of state space in the era of global financial capitalism 

Abstract. The state forms its own state legal space in which it performs state functions. Mod-
ern global capitalism is not an economic, but a spiritual phenomenon – it can be called the religion of 
money. The defenders of the spirit of capitalism were not only moneylenders and traders, but also 
lawyers. Lawyers, following the teachings of G. Grotius, reinterpret human freedom as freedom from 
God and ethical norms, as well as freedom to make money. Jurisprudence has become a tool for pro-
tecting not only the spirit of capitalism, but also monetary capitalist slavery. The artificial world, 
controlled by the global transnational financial system, forces people and social groups to exchange 
“lifetime” for money or numbers.  

Keywords: philosophy, law, religion, capitalism, globalism, state.  

1. Государственное правовое пространство 
Правоспособность гражданина – это способность гражданина от 

рождения иметь права, обеспеченные государством. В современных 
представлениях естественные права рождаются из представлений о че-
ловеке как о биологическом организме, который должен питаться, раз-
множаться и доминировать над другими такими же биологическими ор-
ганизмами, следуя биологической эволюции и эволюционным законам 
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естественного и искусственного отбора. Государство формализует через 
письменный закон право своего гражданина или подданного на наличие 
естественных прав и на их защиту от посягательств других граждан и 
неграждан. Государство определяет способ ограничения или даже за-
прета на некоторые естественные права, как например, право доминиро-
вания сильного над слабым или право править другими и подчинять их. 
Государство формирует собственное государственное правовое про-
странство, в котором выполняет государственные функции.  

Так что же такое государственное пространство и какие функции в 
нем исполняются? По А. Г. Дугину, «…государственное пространство 
является налоговым, «данническим», и сам народ становится этим про-
странством, измеряемым объемом, количеством и качеством дани, <…> 
можно говорить о постепенном огосударствлении пространства, о том, 
что в оптике Государства пространство становится все более и более 
связанным с единственным критерием – с объемом дани, <…> различия 
между свободными крестьянами (в древности называвшимися «смерда-
ми») и холопами или закупами (то есть оказавшимися в полной соб-
ственности вотчинников) стиралась, а само Государство достигало дна 
общества, доведя свои механические законы вплоть до самых низших 
уровней – до пространства как априорной формы чувственности. В та-
кой ситуации народ превращался в чисто экономическое явление, а кре-
постные крестьяне становились простым товаром или инструментами, 
наряду с другими предметами, частью или даже основой «капитала». 
Единицей измерения такого капитала становились «души», т. е. подкон-
трольные индивидуумы, с которых либо собирался «подушный налог», 
либо сами они были собственностью владельца» [4, с. 291–293].  

В древнем мире государства выполняли три функции, которые объ-
ясняли необходимость защиты добра от зла: а) защиты от внешнего вра-
га, для чего древнее общество выбирало себе умелого воина-правителя; 
б) защита внутреннего правопорядка, данного богами, осуществляемое 
через «разделение властей» – жреческая судейская власть (так как спра-
ведливость, порядок, равновесие и гармония есть божественные элемен-
ты), а также исполнительная власть, подчиняющаяся воле народа и су-
дей-жрецов, осуществляемая воином-правителем (так как принуждение, 
наказание, поощрение, казнь и т. п. есть элементы природные, живот-
ные, не божественные); в) защита сирот (так как милосердие понима-
лось и как божественный элемент, и как элемент природный, живот-
ный). Современное государство в эпоху глобального финансового капи-
тализма принимает на себя еще одну функцию – стать проводником 
цифровизации в нашу жизнь, т. е. включить в сферу государственного 
правового пространства и виртуальное пространство.  
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2. Религиозно-этическое измерение государственного простран-
ства в современном глобальном капитализме 

О религиозно-этическом измерении замечательно писал Н. А. Бердяев: 
«Основной парадокс этики раскрывается христианством, христианство 
обнаруживает бессилие добра как закона. Закон для христианского со-
знания парадоксален. Это основная тема Ап. Павла. Апостол Павел ве-
дет страстную борьбу с властью закона и раскрывает религию благода-
ти. Закон происходит из греха и есть обличение греха. Закон обличает 
грех, ограничивает его, но не в силах его победить. Человек не может 
оправдаться, достигнуть праведности делами закона. «Человек оправды-
вается верою, независимо от дел закона»… Пафос Ап. Павла связан с 
освобождением от власти закона. «Вы не под законом, но под благода-
тью». «Умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от 
него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой бук-
ве»… Христианство открывает благодатное царство, стоящее выше за-
кона, по ту сторону закона. Но Христос пришел не нарушить закон, а 
исполнить. Те же, которые претендуют стать выше закона, легко могут 
стать ниже закона. Закон имеет дурное происхождение от греха, он 
изобличает грех, различает и судит, но бессилен победить грех и зло, он 
даже в обличении греха легко становится злым. И вместе с тем, закон 
имеет положительную миссию в мире. Потому этика закона не может 
быть просто отвергнута и отброшена. Этика закона есть этика дохристи-
анская, не только ветхозаветно-иудаистическая, но и языческая, перво-
бытно-социальная, и аристотелевская и стоическая, и пелагианская и 
томическая (в значительной половине своей) внутри христианства. И 
вместе с тем этика закона есть вечное начало, которое признает и хри-
стианский мир, ибо в нем грех и зло не побеждены. Этику закона нельзя 
понимать исключительно хронологически, она сосуществует с этикой 
искупления и этикой творчества» [1, с. 136–137].  

В. Ю. Катасонов утверждает, что современный глобальный капита-
лизм представляет собой, прежде всего, не экономическое, а духовное 
явление. модель общества, которую условно можно назвать обществен-
но-духовной формацией. Эта модель состоит из двух элементов – базиса 
и надстройки, где в качестве базиса общества выступает духовное со-
стояние общества, а в качестве надстройки – все общественные отноше-
ния: экономические, политические, правовые, а также культура, госу-
дарство и иные общественные институты. По словам В. Ю. Катасонова, 
современный глобальный капитализм имеет все признаки религии. И 
такую религию «можно назвать религией денег» [6, c. 12].  

Чтобы самореализоваться человеку в современной России необхо-
димо обратить внимание на те вызовы, которые образуются в мире в 
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формах: а) глобализации экономического развития человечества; б) из-
менения рынка труда и появления новых зависимостей в условиях край-
ней индивидуализации личности; в) исчезновение классических обще-
ственных скреп (общинная или классовая солидарность, аристократиче-
ская или церковная предопределенность); г) радикальный религиозный 
фундаментализм; д) противоречие между необходимостью объективно-
го социального отбора людей по способностям (контролируемый цере-
бральный сортинг) для управления государством и абсолютно биологи-
ческой (вместо социальной) эволюцией современного человека обще-
ства потребления. Среди таких вызовов стала и искусственная цифрови-
зация живого мира.  

3. Юриспруденция как защитник духа глобального финансово-
го капитализма 

Кто же стал главным защитником духа капитализма с XVII века по 
сегодняшние дни? Только ли ростовщики, торгаши и авантюрные пра-
вители? Катасонов В. Ю. обращал внимание, что защитниками духа ка-
питализма стали юристы, как, например, голландский юрист, основопо-
ложник международного права Гуго Гроций (1583–1634). В сфере соци-
ально-экономических и политических отношений, по мнению Г. Гроция, 
главным ориентиром для принятия решений и оценки поступков чело-
века должны выступать не нравственные и религиозные нормы (спра-
ведливость, любовь, помощь ближнему, сострадание, сотрудничество 
и т. п.), а целесообразность и польза как высшие императивы естествен-
ного права. При этом в сфере общественных отношений юристами про-
возглашается еще один императив: свобода человека. Но что это за сво-
бода человека в представлениях юристов? 

Во-первых, это свобода от Бога и тех норм этики, которые вытека-
ют из религиозных представлений. Бог не вмешивается в сферу дей-
ствия естественного права. Как подчеркивал Г. Гроций: «Естественной 
право… столь незыблемо, что не может быть изменено даже самим Бо-
гом». Этот идеолог протестантизма считал, в частности, что объедине-
ние людей в государство состоялось не по воле Бога, а вследствие есте-
ственной необходимости.  

Во-вторых, это свобода делать деньги. Г. Гроций декларирует тре-
бования разума (императивы естественного права): защита имущества, 
возвращение полученной на время вещи и компенсация извлеченной из 
нее выгоды, обязанность соблюдения договоров, возмещение убытков, а 
также наказание в соответствии с проступком. Как можно заметить, в 
данном случае имеет место стандартный перечень необходимых усло-
вий торговой и финансовой деятельности.  
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Фактически, юриспруденция стала инструментом защиты не только 
духа капитализма, но и защиты денежного капиталистического рабовла-
дения. Н. Б. Бронюкайтене утверждала, что у «истоков денежного, капи-
талистического рабовладения есть один механизм, одна пирамида ис-
кусственно внедряемых во все страны и народы кучкой мудрецов, … – 
разниц цифр себестоимостей жизни и производства при искусственно 
(силой, войнами, махинациями в инструкциях по расчетам) устанавли-
ваемых разных цифрах доходов для разных участников глобального 
рынка Без тщательного исследования феномена ростовщичества и свя-
занного с ним религиозно-идеологическими узами еврейства, невозмож-
но понять современную мировую модель капитализма и глобального 
капитализма XXI века. « [2, с. 36]. Вместо наглядного созерцания иллю-
зий цифровой экономики нам придется вооружиться инструментами 
научного, религиозного, мифологического и интуитивного познания.  

Возьмем пример обязательственного права. Внутренними причи-
нами, объясняющими связь современных предъявительских ценных бу-
маг с еврейским правом является тот факт, что евреи проявили слишком 
большой интерес к формированию именно предъявительских ценных бумаг 
(и в некоторых отношениях такой интерес проявляли только евреи).  

В. Зомбарт пишет: «Как часто в средние века и даже в Новое время 
этот прием (позволявший скрыться под чьим-либо именем, но тем не 
менее самому получить какую-либо партию товара, долг и так далее) 
оказывался весьма действенным! Предъявительские ценные бумаги ста-
ли желанным средством, позволявшим сохранить инкогнито. Благодаря 
таким бумагам во время гонений можно было вывести из поля зрения 
властей нажитое имущество и спокойно переждать волну преследова-
ний. Предъявительские бумаги давали евреям возможность помещать 
свои деньги в самых разных местах и в момент опасности прибегать к 
услугам подставных лиц, или переносить свои претензии на третьи лица, 
не оставляя ни малейшей возможности выйти на след спрятанного иму-
щества. Мимоходом заметим, что почти необъяснимый факт, а именно 
тот факт, что в средние века евреи в любой момент могли полностью 
лишиться «всего имущества», но вскоре вновь стать богатыми людьми, 
в какой-то мере находит свое объяснение в рассматриваемой нами про-
блеме: дело в том, что евреи никогда не утрачивали своего имущества 
полностью, значительная его часть переводилась на подставных лиц… 
Интерес к ценным бумагам на предъявителя (или, лучше сказать, к их 
распространению, так как в собственно еврейских кругах они имели 
хождение издавна) усилилось тогда, когда евреи… стали заниматься 
биржевыми спекуляциями, связанными с продажей товаров и ценных 
бумаг…. Когда евреи начали профессионально заниматься выпуском 
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ценных бумаг, все их внимание сосредоточилось на том, чтобы расши-
рить хождение предъявительских документов. Ясно, что процедура раз-
мещения малых денежных сумм большим количеством вкладчиков ста-
новилась почти невозможной без тех упрощений, которые представля-
лись предъявительскими бумагами, особенно когда дело касалось вы-
пуска государственных облигаций. Поэтому нам не кажется необосно-
ванной исконная связь между развитием профессиональной эмиссион-
ной деятельности и развитием предъявительских ценных бумаг» [5, 
с. 180–181].  

В. Зомбарт продолжает: «6) Если мы попытаемся окинуть взором 
все еврейское право, касающееся предъявительских ценных бумаг, если 
постараемся постичь все его своеобразие, мы, конечно же, заметим, что 
сама идея предъявительских ценных бумаг естественным образом берет 
начало в «духе еврейского права», что такие бумаги настолько отвечают 
духу еврейского права, насколько они оказываются чуждыми внутрен-
ней природе права римского или германского, так как предполагают 
безличные отношения кредитора и должника.  

Мы знаем о том, что римское право трактовало обязательство как 
некое в высшей степени личностное отношение между двумя людьми: 
обязательство представляло собой связь между двумя лицами, причем 
вполне определенными. Условие заключения такого отношения своди-
лось к тому, что два лица или более «движимые различными мотивами, 
сходились в одном, т. е. приходили к одному решению» (Ulp. L. I, 3 D. 
De pact. 2, 14). В результате такого понимания заимодавец не мог пере-
нести свое требование на третье лицо и если он все-таки хотел это сде-
лать, такая процедура предполагала выполнение некоторых весьма серь-
езных условий. Даже когда в более позднем римском праве процедура 
переноса (благодаря учению о делегации, новации и цессии) упрости-
лась, это никак не сказалось на личностном характере обязательствен-
ных отношений. Долговое обязательство сохранило свою изначальную 
природу и явилось лишь еще одним доказательством упомянутых лич-
ных отношений. Несмотря на его наличие, допускались всевозможные 
возражения против уплаты долга, основывавшиеся на личных отноше-
ниях должника с первым кредитором или его преемником.  

Однако таким же (если не большим) глубоко личностным характе-
ром отличалось и немецкое договорное право. Согласно германскому 
праву должник платит свой долг только тому, кому он обещал это сде-
лать. Требование нельзя перенести на третье лицо (таким же образом до 
1873 г. обстояли дела и в английском договорном праве). Только в ходе 
рецепции римского права возможность уступки требования стала преду-
сматриваться и в Германии… Основная идея еврейского обязатель-
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ственного права сводится к тому, что обязательства могут существовать 
даже по отношению к совершенно незнакомым лицам, и, таким образом, 
сделки можно заключать с кем угодно… В еврейском праве нет слова, 
выражающего идею обязательства: оно знает только «долг» (Chow) и 
«требование» (Thwia). В еврейском праве требование и долг восприни-
маются как два самостоятельных начала» [5, с. 213–214].  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что современ-
ная юриспруденция, следуя заветам Гуго Гроция, еще более изощренно 
защищает дух капитализма в его последней стадии – финансово-
ростовщического глобального капитализма.  

4. Искусственный мир и цифровые платформы в государствен-
ном пространстве 

Существуют не один «наш мир», а два мира: «мир живой», сотво-
ренный не человеком, а Творцом, и «мир искусственный», созданный 
руками и помыслами человека. Мир живой находится в естественном 
балансе эволюционирующих живых существ, включая человека и пла-
нету Земля. Мир искусственный находится в искусственном прогрессе и 
искусственном «бухгалтерском» балансе, степень прогресса и баланса в 
котором измеряется искусственной величиной – деньгами, цифрами. 
Мера живого мира никакого отношения к деньгам не имеет, ибо эта ме-
ра – «время жизни». Искусственный мир, управляемый глобальной гео-
экономической транснациональной финансовой системой, заставляет 
человека, социальные группы менять «время жизни» на деньги или 
цифры. Вершина искусственного мира – это цифровая искусственная 
«реальность». Искусственные миры, создаваемые не природой и Богом, 
а человеком и управляемые глобальной геоэкономической системой, 
обрушивают самого человека в жестокий конкурентный искусственные 
отбор, но уже не в борьбе за реальные потребности человека как живого 
организма, а за искусственные, не нужные живому существу потребно-
сти-иллюзии. К таким искусственным мирам, активно создаваемым в 
государственном пространстве, относятся и цифровые платформы. Что 
же это такое? Как связаны они с глобальным финансово-
ростовщическим капитализмом и религией денег? 

Как пишет Гелисханов И. З. с соавторами: «Цифровые платформы 
являются разновидностью многосторонних платформ и представляют 
собой гибридные структуры, ориентированные на создание ценности 
путем обеспечения прямого взаимодействия и осуществления трансак-
ций между несколькими группами сторонних пользователей… Они со-
здают возможности для формирования новых способов создания стои-
мости… Благодаря развитию цифровых технологий (искусственного 
интеллекта, обработки больших данных, интернета вещей, технологий 
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распределенных реестров, облачных вычислений и т. п.) цифровые 
платформы находят практическое применение во многих сферах чело-
веческой деятельности… При наличии сильных сетевых эффектов циф-
ровые платформы могут достигать за относительно короткое время зна-
чительной рыночной власти, становясь монополистами в различных 
секторах экономики с частичным или полным замещением традицион-
ных рыночных игроков. . .  

Отдельный интерес представляет концепция «Государство как 
платформа» (Government as a Platform, GaaP), ориентированная на 
предоставление государственными и негосударственными структурами 
посредством цифровых платформ гораздо более качественных и без-
опасных публичных услуг» [3].  

Многими экспертами выделяются четыре модели правительствен-
ных платформ с различными каналами связи и экосистемами для предо-
ставления публичных услуг: общегосударственные, одноранговые, эко-
системные и краудсорсинговые платформы. Цель всех этих платформ – 
прибыльность и только прибыльность, и не только в реальном денеж-
ном, но и в цифровом эквиваленте.  

Вот еще один пример – Концепция будущего образования, а точ-
нее, его уничтожения в Российской Федерации изложена в таких доку-
ментах, как «Форсайт «Образование 2030», «Будущее образования. Гло-
бальная повестка» или «Дорожная карта Образования 2015–2035».  

Вот мнение И. А. Шнуренко: «Ведь они планируют школу без 
школы. То есть образование без учителей, да и без учеников, а с игрока-
ми – которые будут играть в ту или иную игру с компьютером. Игры 
уже сегодня разрабатываются методологами, которые начали обучать 
тьютеров, т. е. посредников между ребенком и машиной. Тьютеры, ра-
зумеется, сами будут замещаться нейросетями по мере их обучения. Де-
ти вместо школы будут играть в разработанные методологами по прин-
ципам нейролингвистического программирования игры, которые и яв-
ляются главным методом организационного управления. Все это будет 
происходить на неких виртуальных платформах, где абсолютно вся 
жизнь детей станет виртуальной, вся их активность перейдет в онлайн, 
откуда ее легче будет контролировать и легче ею управлять. Вместо эк-
заменов детям предстоит проходить генетическое тестирование и при-
нимать к исполнению исходящий по его итогам прогноз образовательно-
карьерной траектории. Мир образования уйдет, на его место придет мир 
непрерывного наблюдения за детьми, насколько они соответствуют 
предназначенной им роли…. По сути, образовательный курс можно обо-
значить как “Путь к рабству-2035ˮ…» [7, с. 367–368].  
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Выводы 
Сопротивление духу финансово-ростовщического капитализма и 

духу глобального общества потребления с мощной религией денег, 
взявшей на вооружение современные цифровые технологии, возможно 
только через самоорганизацию нашего народа, потому что самооргани-
зация людей и всего живого мира разрушает искусственный мир, так как 
она возможна только в живом мире при получении живой творящей 
энергии из «ниоткуда» (как объясняют философы-атеисты), из резонанса 
(как объясняют физики), из божественной благодати Святого Духа (как 
объясняют богословы).  
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и общественных отношениях 

Аннотация. Статья посвящена исследованию социально-правовых трансформаций об-
щества, а именно изучению влияния экономических факторов на изменения в законодательстве 
и общественных отношениях. Рассматриваются теоретические и практические аспекты данной 
проблемы, анализируются различные подходы к ее решению.  
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Shalimov I. V., Babaev R. R., Kursk 

The social and legal transformations of society: 
 The influence of economic factors on changes in legislation and public relations 

Abstract. The article is devoted to the study of socio-legal transformations of society, namely, 
the study of the influence of economic factors on changes in legislation and public relations, examines 
the theoretical and practical aspects of this problem, and analyzes various approaches to its solution.  
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Социально-правовые трансформации российского общества в со-
временных условиях представляют собой множество изменений, проис-
ходящих в различных сферах нашей жизни. Это явление имеет множе-
ство причин и последствий, которые необходимо изучать и анализиро-
вать для того, чтобы создать более эффективные и справедливые право-
вые нормы.  

Одной из основных причин социально-правовых трансформаций в 
России является стремительное развитие информационных технологий 
[1, с. 10]. Интернет и социальные сети существенно изменили нашу 
жизнь, открыв новые возможности для общения, работы и развлечений. 
Однако, этот прогресс несет и свои риски, такие как возрастание числа 
интернет-зависимых, нарушения личной безопасности и распростране-
ние нелегальной информации. Правовая система должна уметь адапти-
роваться к этим изменениям и устанавливать нормы, которые бы обес-
печивали безопасность и защиту прав граждан в онлайн среде [2, с. 317].  

Большое влияние на социально-правовые трансформации оказыва-
ет также миграционный процесс, как внутренний, так и международный.  

Россия – страна со множеством национальностей, культур и языко-
вых групп, и при этом, интеграция этих сообществ может быть сложной 
задачей. Правовая система должна регулировать миграционные процес-
сы и гарантировать равные права для всех граждан, независимо от их 
национальности или места происхождения. Кроме того, социально-
правовые трансформации российского общества прямо связаны с изме-
нениями в экономике и трудовых отношениях.  

Стремительные изменения в экономике неразрывно связаны с со-
циумом и определяют его состояние и перспективы. Сегодня Россия 
сталкивается с вызовами глобализации и постоянной нестабильностью в 
мировой экономике, что требует непрерывных адаптаций и преобразо-
ваний правового поля.  

В условиях глобализации и развития новых технологий рынок тру-
да постоянно меняется, старые профессии исчезают, а новые возникают. 
Данный процесс требует обновления правовой базы, гарантирующей 
адаптацию работников к новым условиям и защиту их прав на рабочем 
месте. Становятся все более актуальными вопросы о равенстве возмож-
ностей, защите трудовых прав женщин и борьбы с дискриминацией на 
рабочем месте.  

Социально-правовые изменения также напрямую зависят от поли-
тической системы и культурно-исторических факторов. Политические 
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реформы и преобразования, проводимые в стране, оказывают влияние на 
законодательство и правоприменение, а национальные традиции, ценности 
и менталитет определяют направления и скорость трансформаций.  

Одной из ключевых особенностей современных социально-
правовых трансформаций в России является расширение гражданских 
свобод и прав [3, с. 145]. За последние десятилетия сформировались но-
вые сферы защиты прав человека, как на федеральном уровне, так и в 
регионах. Эта тенденция находит свое отражение как в изменениях за-
конодательства, так и в судебной практике. Важно отметить особое 
внимание к защите прав женщин, детей, инвалидов и меньшинств.  

Развитие гражданского общества и становлению его институтов – 
другая особенность современных социально-правовых трансформаций. 
Данное направление играет важную роль в обеспечении справедливости 
и защите прав граждан. Активная гражданская позиция и участие насе-
ления в принятии решений, формирование общественного мнения и 
контроль за действиями власти становятся неотъемлемыми элементами 
современной социально-правовой системы.  

Однако, социально-правовые трансформации российского обще-
ства не всегда проходят гладко и без проблем. Часто возникают кон-
фликты интересов между различными группами населения, которые 
требуют более глубокого анализа и поиска компромиссов.  

Стоит отметить, что социально-правовые трансформации россий-
ского общества в современных условиях являются неотъемлемой частью 
жизни страны. Они требуют постоянного анализа и изучения для того, 
чтобы создать более справедливые и эффективные правовые нормы, 
способные регулировать сложные социальные процессы.  

Экономические факторы имеют значительное влияние на измене-
ния в законодательстве и общественных отношениях в Российской Фе-
дерации. Экономика является одной из основных составляющих любого 
государства и ее состояние напрямую отражается на жизни общества.  

Одним из основных экономических факторов, влияющих на изме-
нения в законодательстве, является состояние финансовой системы. В 
условиях нестабильной экономики правительство вынуждено вносить 
изменения в законы, чтобы адаптироваться к новым реалиям. Например, 
введение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса может стиму-
лировать его развитие и тем самым способствовать экономическому ро-
сту. Также в период экономического кризиса правительство может при-
нимать меры по снижению налоговой нагрузки на граждан с целью под-
держки их покупательской способности.  

Влияние экономических факторов на общественные отношения 
также невозможно недооценить. Финансовое положение граждан влияет 
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на их уровень жизни, социальное положение и возможности. Неравен-
ство в распределении доходов и невозможность получения достойной 
оплаты труда может привести к социальным конфликтам и недоволь-
ству в обществе. Это, в свою очередь, станет стимулом для принятия 
законодательных актов, направленных на защиту прав работников и со-
кращения социальных неравенств.  

Мировые экономические процессы также оказывают существенное 
влияние на законодательство и общественные отношения в России. В 
современном мире страны тесно связаны друг с другом экономическими 
и торговыми отношениями [4, с. 466]. Появление новых моделей эконо-
мического развития, таких как цифровая экономика, требует адаптации 
законодательства и создания новых норм и правил. Международные фи-
нансовые организации и договоры также могут накладывать свои требо-
вания на страну и влиять на ее законодательство и политику.  

Экономические факторы могут оказывать влияние и на обществен-
ные отношения. В условиях роста экономики возникает больше возможно-
стей для социальной мобильности и улучшения жизненного уровня [5, 
с. 425].  

Следовательно, экономические факторы играют значительную роль 
в изменениях в законодательстве и общественных отношениях в Рос-
сийской Федерации в современных условиях. Они определяют направ-
ление развития экономики, поддержку бизнеса и стабильность социаль-
ной сферы. Правительство должно учитывать и анализировать экономи-
ческую ситуацию и принимать соответствующие меры, чтобы создать 
благоприятные условия для экономического и социального развития 
страны.  

Таким образом, экономические факторы играют важную роль в из-
менениях, происходящих в законодательстве и общественных отноше-
ниях. Они могут стимулировать усовершенствование норм и правил, а 
также способствовать развитию более справедливого и равноправного 
общества. В то же время, экономические трансформации могут приво-
дить к возникновению новых вызовов и проблем, требующих неотлож-
ного решения в рамках социально-правового пространства.  
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Правовые аспекты внедрения систем искусственного интеллекта  
в процесс физического воспитания студентов российских вузов 

Аннотация. Исследование посвящено анализу правовых аспектов внедрения систем ис-
кусственного интеллекта (ИИ) в процесс физического воспитания студентов российских вузов. 
Рассмотрены текущие проблемы и вызовы, с которыми сталкивается образовательная сфера 
при внедрении ИИ, а также предложены пути развития и совершенствования нормативной 
базы, обеспечивающей эффективное и безопасное использование технологий ИИ. Акцентиру-
ется внимание на необходимости комплексного подхода к регулированию данной сферы с 
учетом как технологических особенностей и потребностей образовательного процесса, так и 
защиты прав и интересов обучающихся.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, физическое воспитание, высшее образова-
ние, правовое регулирование, защита персональных данных, образовательные технологии.  

Bedenko V. A., Shishlyannikova O. A., Gritskikh N. V.  
Irkutsk 

Legal aspects of the introduction of artificial intelligence systems into the process 
 of physical education of students of Russian universities 

Abstract. The study is devoted to the analysis of the legal aspects of the implementation of ar-
tificial intelligence (AI) systems in the process of physical education of Russian university students. 
The current problems and challenges faced by the educational sector in the integration of AI are exam-
ined, and ways to develop and improve the regulatory framework to ensure the effective and safe use 
of AI technologies are proposed. Attention is focused on the need for an integrated approach to regu-
lating this area, taking into account both the technological features and needs of the educational pro-
cess, as well as the protection of the rights and interests of students.  

Keywords: artificial intelligence, physical education, higher education, legal regulation, per-
sonal data protection, educational technologies.  

Введение. Современное образование трансформируется под влия-
нием цифровизации и использования передовых технологий, в том чис-
ле искусственного интеллекта (ИИ) [11]. В частности, внедрение ИИ в 
процесс физического воспитания студентов российских вузов открывает 
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новые возможности для персонализации и повышения эффективности 
обучения. Однако данное направление развития сталкивается с рядом 
правовых проблем и задач, требующих внимания и научного осмысления.  

Целью данного исследования является анализ правовых аспектов 
внедрения систем искусственного интеллекта в сфере физического вос-
питания в высших учебных заведениях Российской Федерации. Иссле-
дование направлено на выявление основных проблем и разработку 
предложений по совершенствованию нормативной базы в данной сфере. 
Гипотезой исследования является предположение о том, что существу-
ющая правовая база недостаточно адаптирована для эффективного и 
безопасного внедрения ИИ в физическое воспитание, что требует разра-
ботки специализированных законодательных и нормативных актов.  

Обоснованием важности данного исследования является то, что 
правильное правовое регулирование внедрения ИИ в образование поз-
волит не только избежать правовых коллизий и защитить права обуча-
ющихся, но и создать условия для полного использования потенциала 
ИИ в образовательном процессе. Это откроет путь к повышению каче-
ства и доступности образовательных услуг, а также к формированию 
индивидуализированных подходов к обучению и воспитанию студентов.  

Методология. В рамках данного исследования был использован 
комплексный методический подход, включающий анализ теоретических 
источников, российского и зарубежного законодательства в области ис-
кусственного интеллекта в образовании. Кроме того, был проведен об-
зор успешных практик внедрения систем искусственного интеллекта в 
процессы физического воспитания студентов в различных странах. Для 
выявления основных проблем и путей их решения использовались мето-
ды систематизации, сравнительного анализа и логического обобщения. 
Теоретико-правовые выводы сформулированы на основе диалектическо-
го метода познания и с учетом принципов правовой определенности, 
справедливости и защиты прав личности.  

Степень научной разработанности. Научное сообщество активно 
изучает возможности и перспективы внедрения искусственного интел-
лекта в образовательный процесс, но сталкивается с рядом серьезных 
препятствий. Как отмечает В. В. Казарина, среди них выделяются отсут-
ствие формализованного запроса на будущего специалиста образова-
тельной сферы, проблемы в организации взаимодействия преподавателя 
и ИИ, а также недостаточная разработанность методики внедрения и 
правового регулирования использования ИИ. в образовании [5]. Обзор 
литературы показывает, что, несмотря на существующие исследования в 
этой области, вопросы интеграции ИИ в образовательный процесс оста-
ются малоизученными и требуют дальнейшего научного осмысления и 
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разработки. Важным аспектом, который отмечает А. Ю. Уваров, являет-
ся необходимость разработки и внедрения автоматизированных инфор-
мационных систем, которые могут стать основой эффективного внедре-
ния ИИ в систему образования [6]. Особое внимание уделяется важно-
сти адаптации образовательного процесса к индивидуальным потребно-
стям обучающихся с учетом возможностей ИИ, что предполагает созда-
ние условий для персонализированного обучения и повышение качества 
образовательных услуг в целом [4]. Подчеркивается необходимость 
комплексного подхода к проблеме, включая анализ международного 
опыта, разработку четкой правовой базы использования ИИ в образова-
тельной сфере, усиление взаимодействия научного сообщества с зако-
нодательными органами.  

Таким образом, обзор литературы подтверждает актуальность и 
сложность вопроса внедрения искусственного интеллекта в образование, 
указывая на необходимость дальнейших исследований и разработок в 
данной области.  

Успешные практики внедрения ИИ в физическое воспитание. 
В последние годы в разных странах активно проводятся исследования и 
пилотные проекты по интеграции систем искусственного интеллекта в 
процессы физического воспитания студентов. Цель подобных инициа-
тив – повысить эффективность и персонализацию тренировочного про-
цесса, обеспечить объективную оценку физической подготовленности с 
помощью передовых цифровых технологий. Ряд работ демонстрирует 
успешное использование решений искусственного интеллекта в этой 
области.  

В рамках интеграции систем искусственного интеллекта в физиче-
ское воспитание студентов, исследования Ён Че, С. Сивапартипан и Дж. 
Альфред Дэниэл демонстрируют успешное использование систем ис-
кусственного интеллекта и интернета вещей (ИИoТ) для автономного 
тренировочного процесса [8]. Эти системы, объединяющие облачные 
платформы и носимые устройства (персональные смартфоны), позволя-
ют студентам заниматься физической подготовкой без прямого участия 
инструктора, способствуя тем самым повышению самостоятельности и 
эффективности учебного процесса. Дополнительно, работы Хен Сук Ли 
и Джунга Ли подчеркивают потенциал ИИ в создании индивидуализи-
рованных программ физического воспитания, анализе выполнения 
упражнений и предоставлении обратной связи студентам, акцентируя 
внимание на необходимости обучения будущих учителей физического 
воспитания навыкам применения ИИ [9].  

Исследование Фэн Цао, Маоцзюань Сян, Кайцзя Чэн и Мин Лей 
вносит свой вклад в изучение проблемы внедрения ИИ в образование, 
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представляя инновационную систему интеллектуального отслеживания 
для физического воспитания, использующую анализ мультимедийных 
данных и ИИ для формативной оценки спортивных знаний и навыков 
студентов [7]. Данное исследование показывает, как цифровые техноло-
гии могут обогащать образовательный процесс, предоставляя более глу-
бокий анализ физической активности и учебных достижений студентов.  

Опыт использования аналогичных решений искусственного интел-
лекта в американских странах свидетельствует о значительном потенци-
але искусственного интеллекта для повышения качества физического 
воспитания. В этой связи внедрение ИИ в фундаментальное образование 
в российских вузах выглядит перспективным и вероятным шагом, веду-
щим к активному развитию мировых тенденций в сфере цифровизации 
образования в России. Применение ИИ может охватывать использова-
ние носимых устройств для мониторинга состояния студентов, анализа 
их активности, а также персонализацию учебных программ, что способ-
ствует не только улучшению физической подготовленности, но и повы-
шению мотивации к занятиям спортом.  

Тем не менее, успешная интеграция ИИ потребует решения органи-
зационных, технических и правовых вопросов, включая защиту персо-
нальных данных и разработку соответствующих нормативных докумен-
тов. Поэтому важно оценить текущее состояние законодательства в сфе-
ре ИИ и образования.  

Текущее состояние правового регулирования внедрения ИИ в 
образовательный процесс. На данный момент в российском законода-
тельстве отсутствует комплексное нормативное регулирование вопросов 
использования систем искусственного интеллекта для оценки физиче-
ской подготовленности студентов высших учебных заведений. Имею-
щиеся общие нормативные положения носят фрагментарный характер и 
не учитывают в полной мере всю специфику применения передовых 
ИИ-технологий в данной конкретной области образовательной сферы.  

Основополагающим документом стратегического планирования в 
рассматриваемой сфере является программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 28.07.2017 №1632-р. В ней технологии искусственного интеллекта и 
нейросетей были определены в качестве одного из ключевых сквозных 
направлений цифровизации [1]. Однако в программе лишь обозначена 
общая необходимость формирования адекватной нормативной базы для 
цифровой экономики, без конкретных мер регулирования в сфере ИИ 
применительно к образованию.  

Более детальная проработка вопросов развития искусственного ин-
теллекта была осуществлена в Национальной стратегии развития искус-
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ственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента РФ от 10.10.2019 №490 [2]. Данная Стратегия определяет 
цели, принципы, основные задачи и направления внедрения ИИ-
технологий в различных областях, включая образование. В частности, 
ставится задача разработки комплекса организационно-правовых мер по 
использованию систем ИИ для персонализации образовательного про-
цесса и повышения качества обучения. Однако конкретные механизмы 
правового регулирования порядка применения искусственного интел-
лекта в вузах, в том числе для целей оценки физподготовки студентов, в 
Стратегии не прописаны.  

Отдельные аспекты применения ИИ-систем затрагиваются в Феде-
ральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» [3]. В 
нем содержатся общие требования к обработке персональных данных, 
включая цели обработки, согласие субъекта, принципы и условия обра-
ботки, права субъекта и меры защиты его данных. Эти нормы распро-
страняются и на образовательную сферу. Однако они носят рамочный 
характер и не учитывают особенности работы систем искусственного 
интеллекта с большими массивами разнородных данных обучающихся, 
включая биометрические, медицинские, данные о физической подготов-
ке и иные категории сведений.  

Кроме того, в 2020 г. был принят специальный Федеральный закон 
№ 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта» [3]. Он предусмат-
ривает проведение в течение 5 лет в г. Москве эксперимента по апроба-
ции особого правового режима для внедрения ИИ-технологий в различ-
ных сферах. Однако сфера действия данного закона ограничена и не 
распространяется на использование искусственного интеллекта в систе-
ме высшего образования, в частности при оценке физподготовки сту-
дентов.  

Исходя из вышесказанного, в настоящее время в российском зако-
нодательстве отсутствуют специальные комплексные нормативные пра-
вовые акты, позволяющие надлежащим образом урегулировать порядок 
и условия применения систем искусственного интеллекта для оценки 
физической подготовленности обучающихся в высших учебных заведе-
ниях. Имеющиеся разрозненные общие нормы не охватывают всех клю-
чевых аспектов данной деятельности с учетом специфики использова-
ния передовых ИИ-технологий.  

Проблемы правового регулирования. Отсутствие специального 
правового регулирования внедрения систем искусственного интеллекта 
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в сферу образования в целом и в процесс физического воспитания сту-
дентов вузов в частности порождает следующий ряд правовых проблем.  

1. Вопросы обработки персональных данных. Системы искусствен-
ного интеллекта будут обрабатывать большие объемы конфиденциаль-
ных персональных данных студентов, включая биометрические данные, 
физическую информацию и медицинские показатели. Недавний инци-
дент с предполагаемой утечкой биометрических данных россиян из 
НИИ «Восход», подведомственного Минцифры и отвечающего за раз-
работку системы электронных паспортов, продемонстрировал риски 
несанкционированного доступа к такой информации [12]. Как отметил 
заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев: «Компрометация 
биометрических данных – это самое страшное, что может произойти. 
Если человек доверил экосистеме – неважно, частной или государствен-
ной – свои биометрические данные, и эта система не оправдала его до-
верия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь» [10]. Потен-
циальная возможность утечки свидетельствует о необходимости жест-
кого регулирования сбора, хранения и использования биометрических и 
других персональных данных в целях защиты прав граждан. Необходи-
мо четко определить допустимые цели, порядок обработки и безопас-
ность меры при работе с такой информацией в образовательной сфере с 
использованием технологий искусственного интеллекта.  

2. Разграничение ответственности. Некорректная работа ИИ-
алгоритмов может привести к ошибочной оценке физподготовки, что 
может сказаться на их успеваемости и дальнейших перспективах. Тре-
буется урегулировать вопросы ответственности разработчиков ИИ, ву-
зов как операторов и иных вовлеченных сторон.  

3. Обеспечение недискриминации и беспристрастности. Существу-
ет риск предвзятости, предвзятости и дискриминации студентов при 
оценке их физической подготовленности из-за ошибок, ошибок или 
предвзятости, содержащихся в исходных данных или заложенных в мо-
дель ИИ на этапе разработки. Исследование Gender Shades показало, что 
системы распознавания лиц часто плохо определяют пол, особенно для 
темнокожих женщин [13]. Это может привести к неправильной иденти-
фикации и дискриминации. Необходимы правовые гарантии справедли-
вого и равного обращения со студентами независимо от пола, расы, 
национальности и других характеристик.  

4. Сохранение академической свободы. При внедрении систем ИИ 
важно не допустить нарушения принципа академической свободы в вы-
боре методов и подходов к физическому воспитанию. Система искус-
ственного интеллекта для оценки физической подготовленности уча-
щихся не должна жестко регламентировать содержание образователь-
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ных программ и лишать преподавателей возможности творчески совер-
шенствовать процесс обучения. В противном случае это может замед-
лить методическую разработку и внедрение новых эффективных форм 
физического воспитания с учетом индивидуальных потребностей и воз-
можностей учащихся.  

Возможные пути решения. Преодоление выявленных правовых 
проблем требует системных. Для создания соответствующей правовой 
базы и минимизации рисков необходимо принять комплекс норматив-
ных, организационных и воспитательных мер с участием государства, 
экспертного сообщества и гражданского общества.  

1. Принятие специального федерального закона, регулирующего 
использование систем искусственного интеллекта в образовании, в том 
числе для оценки физической подготовленности учащихся. Закон дол-
жен установить общие требования к разработке и использованию ИИ, 
условия сбора и обработки персональных данных студентов, механизмы 
защиты их прав, распределение ответственности между участниками 
процесса. Для подготовки законопроекта необходимо будет сформиро-
вать рабочую группу из представителей профильных министерств, экс-
пертов и разработчиков ИИ. Возможные трудности заключаются в со-
гласовании интересов разных сторон с учетом всех нюансов внедрения 
ИИ в образование. После принятия основного закона последуют подза-
конные акты по конкретным вопросам.  

2. Разработка типовых положений, этических кодексов и лучших 
практик использования систем искусственного интеллекта для оценки 
физической подготовленности. Это обеспечит единые стандарты и пра-
вила для вузов с учетом специфики данной задачи. Рекомендации долж-
ны разрабатываться совместно с научным и экспертным сообществом, с 
привлечением разработчиков ИИ и учителей физкультуры. Возможные 
трудности – выработка консенсуса по принципам и практикам, периоди-
ческий пересмотр документов с учетом технологических разработок.  

3. Создание системы общественного контроля и мониторинга внед-
рения ИИ в вузах с участием студенческих организаций, независимых 
экспертов и представителей общества. Это позволит быстро выявлять 
нарушения прав студентов, случаи дискриминации и некорректную ра-
боту систем ИИ. Необходимо наделить соответствующие органы кон-
трольными полномочиями и обеспечить прозрачность процесса монито-
ринга. Вызовы: финансирование, подбор квалифицированного персона-
ла, преодоление бюрократических барьеров.  

4. Включение этики ИИ, защиты данных и правовых аспектов в об-
разовательные программы для повышения компетенций преподавателей 
и сотрудников вузов. Это позволит выработать ответственное отноше-
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ние к работе с системами ИИ. Реализация потребует пересмотра учеб-
ных программ, разработки новых курсов и переподготовки кадров. Про-
блемы – отсутствие преподавателей соответствующей квалификации, 
сложность обновления программ.  

Реализация предложенных мер в совокупности позволит сформи-
ровать эффективную систему правового регулирования использования 
ИИ в физическом воспитании студентов вузов. Только комплексный 
подход, основанный на специальном законодательстве, этических нор-
мах, общественном контроле и повышении компетенций, способен 
обеспечить баланс интересов всех участников процесса и создать усло-
вия для безопасного и ответственного внедрения передовых технологий 
искусственного интеллекта в образовательную среду.  

Заключение. Искусственный интеллект открывает новые возмож-
ности для повышения качества и персонализации физического воспита-
ния студентов, однако его внедрение в российских вузах сдерживается 
отсутствием соответствующей законодательной базы. Существующие 
пробелы в законодательстве создают риски нарушения прав студентов, 
дискриминации, ошибочной оценки их достижений. Для решения этих 
задач необходимо принять специальный закон, регулирующий исполь-
зование систем искусственного интеллекта в образовании с учетом всех 
аспектов обработки данных, распределения обязанностей и защиты ака-
демической свободы. Параллельно следует разработать этические стан-
дарты и лучшие практики, организовать общественный контроль и уси-
лить обучение правовым и этическим вопросам ИИ. Только комплекс-
ная реализация таких мер обеспечит безопасное и эффективное внедре-
ние искусственного интеллекта в процессы физического воспитания 
российских студентов с соблюдением всех норм и гарантий.  
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О проблеме массового сознания 

Аннотация. Исследуется массовое сознание общество. Указывается, что формирование 
массового сознания происходит за счет духовно-познавательной деятельности. Содержанием 
массового сознания выступают психологические и морально-нравственные взгляды. Данное 
явление складывается стихийно под воздействием различных факторов и является нестабиль-
ным элементом общества. 

Ключевые слова: массовое сознание, культура, принципы, мышление, индивид. 

Guryanova Z. Z., Irkutsk 

About the problem of mass consciousness 

Abstract. The actual problem of modern society is mass consciousness. It forms the state in-
tegrity and legal culture of the whole society. Today, as always, there are various events that directly 
affect the worldview of society 

Keywords: mass consciousness, culture, principles, thinking, individual. 

Прежде чем приступить к раскрытию проблематики необходимо 
дать определение сознанию. Сознание в свою очередь представляет из 
себя сложный и длительный процесс мышления, направленный на до-
стижение цели, путем понимания собственного «Я», через призму окру-
жающего мира и своего места в нем. Так с появлением государства 
неизбежно возникает право, которое устанавливает запреты и дозволе-
ния каких-либо действий. В следствие этого государство включает в се-
бя общество, которое имеет нестабильный характер поведения и нрав-
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ственные установки. Право выступает регулятором всех сфер жизни, 
оно формирует массовое сознание.  

Массовое сознание – центральный элемент сознания граждан, ко-
торый претворяет в жизнь специальные формы общественного поведе-
ния, свойственные большой (по количеству) группе людей «массам». 
Определим следующие, массовое сознание является максимально неста-
бильным элементом, по причине субъективных оценок и правовой куль-
туре населения. Культура – совокупность материальных и духовных 
ценностей, накопленных в ходе эволюции (развития) общества. Право-
вая культура – часть общественной культуры. В свою очередь массовое 
сознание выступает как точка пересечения основных и неотъемлемых 
идей, взглядов и убеждений «классических» типов социума. По количе-
ственным оценкам массовое сознание бывает малым и большим, но при 
всем этом отражается на психики людей.  

Обыденным поведенческим типом характеризуется данное созна-
ние, оно фиксирует полученные знания и опыт поколения, а также уста-
навливает правовой порядок государства. Правовой порядок равноценен 
с правом, которое предусматривает регулирование общественных отно-
шений, при помощи восполнения баланса стабильного общества и рас-
пределение прав и обязанностей субъектов правоотношений. Обратимся 
к философии Нового времени, где Р. Декарт, соотносил массовое созна-
ние с мыслями и чувствами, т. е. включал в духовное сознание. В проти-
вовес ему, мыслитель и философ Платон, который предлагал относить 
душу и тело к миру идей. Представленные просветители говорили об 
одном, что душа – ядро сознания. Специальные установки поведения 
вырабатываются в психики человека, а осуществляются в действиях и 
словах. Сознание не является материальной вещью или предмет, оно 
может транслироваться на самого человека, например: когда индивид 
анализирует окружающую природу, путем научного метода либо про-
цесс социализации ребенка [1, с. 20].  

К источникам массового сознания относят поступки, а также ин-
терпретацию в «массы» при помощи слов, убеждений, правовых норм, 
установок, духовной обобщенности людей. Все представленные пере-
числения могут воспроизводится разными способами, например: в 
СМИ, в компании друзей или на городском мероприятии.  

Обратимся к Э. Дюргейму он дал четкое и структурированное де-
ление сознания, оно может быть двух видов: индивидуальное и массовое 
(коллективное). Индивидуальное формируется в процессе познания ре-
бенком всего его окружающего, а коллективное является продуктом 
взаимодействия ребенка с обществом, например: прочтение легенд, ми-
фов, просмотр мультфильмов. Индивидуальное выступает как личное, 
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внутреннее, а массовое как не изолированное, общественное. По мне-
нию Э. Дюргейма массовое сознание носит принудительный характер, 
проявляется оно в действиях и поступках, которые осуществляются под 
влиянием «масс» [1, с. 21].  

Также стоит выделить Г. Лебона, «масса» в его понимании – недол-
гий по времени организм, который образовывается из разнообразных 
источников (политических, духовных, социальных и т. д.), с целью 
быстрого соединения в группу (тело) и создания одного непоколебимого 
существа, имеющего свойства и функции, отдельно взятой клетки [2, 
с. 10]. Далее заметим, что З. Фрейд видел массовое сознание как прими-
тивную душу, с сложной организацией, где во главе находится общий 
интерес коллектива с сильным духовным единством. Все мыслители и 
философы определяют следующую центральную деталь массового со-
знания – коллективная бессознательность [3, с. 132].  

Для того чтобы подробно и точно понимать причины возникнове-
ния массового сознания, нужно классифицировать по следующим при-
знакам: 

1. Массовое сознание – совокупность психических состояний об-
щества. 

2. Имеются существенные отличия между психологией индивида и 
«массы». Индивид мыслит абстрагировано и критично, используя дока-
зательства и факты. Психология «массы» подобно клише и стереотипу. 

3. Массовое мышление в большинстве случаев приводит к револю-
циям и забастовкам, используя прошлое, а не настоящие. У массового 
сознания есть лидер и цель (личная/коллективная), индивид руковод-
ствуется самим собой [2, с. 4].  

Для массовости интересным феноменом выступает иррациональ-
ность мышления, когда лидер высказывает идеи «толпы» и ждет их 
одобрения. Вся его структура не будет построена на времени, условиях 
и аргументах, так оперировать он будет лозунгами, рекламой для при-
влечения внимания. Чаще всего люди сами не замечают, как оказывают-
ся под влиянием массовости, они считают, что их убеждения схожи при 
этом абсолютно разные. Безусловно для руководства сознанием «массы» 
используется метод внушения. Именно политика является ярким приме-
ром ведь, ее целью выступает управление государством, обществом и 
индивидом (народами, партиями), оперируя высшими идеями процвета-
ния массового мировоззрения. Так для государства возникает необходи-
мость правильного и структурированного создания нормативно право-
вых актов, законов и т. д.  

Массовое сознание определяет типологию общества на уровне все-
охватывающего воздействия, оно демонстрирует чувства, эмоции, пове-
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дение народов. В свою очередь массовое сознание включает психологи-
ческие и морально-нравственные взгляды, которые подкрепляются 
идеологией государства. Специфической особенностью массового со-
знания является оценка убеждений и принципов членов общества в раз-
ных сферах жизнедеятельности. Формирование массового сознания 
происходит за счет духовно-познавательной деятельности.  

Следовательно, массовое сознание является нестабильным элемен-
том общества, так как его стихийность влияет на психику индивида, а 
после и на государство, общество. Массовое сознание стало тенденцией 
современного общества, каждый человек сам определяет свои ценности 
и принципы, которым он будет следовать.  
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В 2023 г. рынок e-commerce в России вырос на 28 % по сравнению 
с 2022 г. Денежный оборот составил 6,4 трлн руб. [13], из них 75 % по-
лучены благодаря маркетплейсам [8; 11]. Высокие темпы роста у компа-
ний этого сегмента (Wildberries, Ozon, и «Сбермегамаркет» и др.) про-
должаются с 2020 г., и обусловлены они следующими факторами: 

1) Распространение в РФ коронавирусной инфекции (COVID-19). В 
начале 2020 г. был введен ряд ограничений, в том числе на посещение 
магазинов. При этом люди, опасавшиеся за свое здоровье, сами избегали 
посещать общественные места. Отличным решением проблемы невозможно-
сти посещения магазинов стало совершение онлайн-покупок путем заказа 
товаров на маркетплейсах [8]. Онлайн-витрины смогли предложить широкий 
ассортимент товаров от электротехники до продуктов питания.  

2) Санкции, ограничившие международную торговлю Российской 
Федерации. После начала специальной военной операции (СВО) США и 
Евросоюзом в нарушение международного права на Россию были нало-
жены жесткие санкции. Многие крупные иностранные компании (по-
ставщики электроники, автомобилей одежды и обуви и т. д. ушли с рос-
сийского рынка). Это способствовало росту спроса на продукцию отече-
ственного производителя, а также поиску новых мест для совершения 
покупок. Маркетплейсы стали такими платформами, благодаря которым 
предприниматели смогли быстро перестроиться и начать осуществлять 
продажу своей продукции, замещая ушедшие компании.  

3) Удобство заказа [5]. Совершить заказ возможно круглосуточно, 
а логистические цепочки маркетплейсов налажены таким образом, что 
доставка осуществляется в течение короткого промежутка времени в 
пункты выдачи заказов (ПВЗ), которые, как правило, легко доступны 
для покупателей [12].  

4) Упрощение выхода на рынок для малых предпринимателей. 
Предприниматели снижают свои издержки путем снятия с себя обязан-
ностей по продвижению товара в интернете (поскольку веб-
представительство предоставляется платформой [6]) и организации ло-
гистических цепочек. Онлайн-платформа имеет широкую сеть ПВЗ и 
способна самостоятельно доставить товар потребителю. Вместо затрат 
на самостоятельное выполнение данных функций предприниматель мо-
жет сосредоточиться на увеличении объема выпуска или повышении 
качества продукции. Кроме того, те предприниматели, которые не зани-
маются выпуском собственного продукта, могут открыть ПВЗ для об-
служивания товарных потоков маркетплейсов.  

В таблице представлены данные по объему продаж и проценту ро-
ста крупных российских маркетплейсов – Wildberries, Ozon за период 
2020–2023 гг., а также «Сбермегамаркет» за 2022 и 2023 гг. [3; 7; 9; 14].  
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Таблица 
Динамика развития российских маркетплейсов в 2020–2023 гг. 

Платформа 

2020 2021 2022 2023 
Объем 
продаж 
(млрд 
руб.) 

 % 
роста 

Объем 
продаж 
(млрд 
руб.) 

 % 
роста 

Объем 
продаж 
(млрд 
руб.) 

 % 
роста 

Объем 
продаж 
(млрд 
руб.) 

 % 
роста 

Wildberries 437,2 96 844 93 1669 98 2720 63 
Ozon 195 140 445 125 832 86 1572 89 

Сбермегамаркет - 73,4 330 312 425 
 
Однако рынок маркетплейсов имеет проблемы, которые препят-

ствуют полномасштабной и эффективной работе компаний, а также удо-
влетворению интересов всех субъектов рынка. Прежде всего, требуются 
законы, которые будут регулировать взаимоотношения онлайн-
платформ, продавцов и покупателей.  

Так как специального закона о маркетплейсах в РФ на данный мо-
мент нет, для улучшения работы маркетплейсов, а также регулирования 
отношений между субъектами рынка, в начале марта 2024 г. в Государ-
ственную Думу был внесен законопроект о торговле через маркетплейсы.  

Он будет регулировать в том числе отношения между правооблада-
телями агрегаторов информации о товарах (маркетплейсов), продавцами 
и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Новшества могут всту-
пить в силу с 1 марта 2025 г. [10] 

На данный момент стать оператором ПВЗ маркетплейса довольно 
просто. В частности, Wildberries предлагает два способа организации 
ПВЗ. Для начала нужно зарегистрировать юридическое лицо, после чего 
установить приложение WB Point (доступное как для Android, так и для 
IOS) и зарегистрироваться, как собственник будущего ПВЗ. Далее нуж-
но арендовать или купить помещение, соответствующее требованиям 
площадки. В конце остается лишь отправить заявку на открытие, после 
ее одобрения заплатить гарантийный взнос в размере 50 тыс. руб. и за-
вершить ремонт, приведя объект в соответствие с требования бренда 
Wildberries.  

Другой вариант – купить готовый пункт выдачи. Для этого пред-
приниматели участвуют в торгах за понравившийся лот. После победы в 
торгах, предприниматель выкупает пункт выдачи и после оформления 
соответствующих документов становится собственником готового к ра-
боте ПВЗ.  

Маркетплейс обязуется оказывать поддержку на всех этапах. Для 
этого реализуются вебинары и конференции по всем аспектам работы 
ПВЗ. Существует оперативная поддержка, помогающая устранить про-
блемы программного обеспечения (ПО). Созданы специальные чаты, где 
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владельцы ПВЗ могут делиться опытом и с другими владельцами и со-
трудниками пунктов выдачи.  

Согласно законопроекту, маркетплейс в договоре с владельцем 
ПВЗ должен будет обозначить требования к инфраструктуре такого 
пункта. Это значительно упростит закупку оборудования для владельца 
ПВЗ.  

Еще одним нововведением является запрет на требование и полу-
чение от покупателя платежей за то, что данный клиент вернул товар. 
Такое положение значительно улучшит позицию покупателя на некото-
рых маркетплейсах. Товар не всегда доходит до клиента в состоянии, 
заявленном предпринимателем. Это может происходить из-за возмож-
ности повреждения при транспортировке или при ошибке самого про-
давца (например, отправление бракованного товара). В такой ситуации 
покупатель недоволен товаром и отказывается от него, однако он вы-
нужден заплатить комиссию маркетплейсу.  

Например, на Wildberries стоимость возврата товара зависит от 
процента выкупа потребителя и колеблется от 50 до 100 руб. В свою 
очередь, платформа объясняет это тем, что такая сумма позволяет ком-
пенсировать затраты предпринимателя, так как в случае возврата он 
должен оплатить обратную логистику. На Ozon предусмотрена возмож-
ность бесплатного возврата, однако это можно осуществить при отказе 
от товара непосредственно в ПВЗ. В случае, если товар привезен из-за 
рубежа, бесплатный возврат не предусмотрен.  

Еще одним нововведением является установление фиксированной 
ставки комиссии маркетплейса за предоставление своих услуг в размере 
не более 10 % от общей стоимости товара, для продажи которого нужны 
эти услуги. Это положение направлено на защиту интересов продавцов 
маркетплейсов и призвано снизить их затраты. На данный момент на 
маркетплейсах действуют разные ставки комиссии. В частности, на 
Wildberries этот показатель колеблется от 5 до 30 % [4].  

Рынок маркетплейсов – это поле борьбы между продавцами за по-
купателей [2]. И не всегда эта конкуренция является честной. Предпри-
ниматели используют отзывы как инструмент, чтобы повысить число 
своих продаж. По этой причине существует множество недобросовест-
ных практик получения как положительных (для себя), так и отрица-
тельных (для конкурентов) отзывов. И хотя маркетплейсы совершен-
ствуют меры противодействия таким отзывам (в том числе при помощи 
искусственного интеллекта), они продолжают появляться. Возможно, 
было бы целесообразно предусмотреть юридическую ответственность 
продавца за такие отзывы.  
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Еще одной проблемой являются несовершенные механизмы работы 
самих маркетплейсов. К примеру, на Wildberries возможна махинация 
путем отказа от выкупа товара. В крупном городе № находится 
2 продавца одинаковой продукции. Один из них решает поставить на 
рынок 400 единиц продукции. Другой – в роли покупателя оформляет 
заказ, состоящий из этих 400 единиц в маленький город Z в отдаленном 
регионе страны. По приезде в ПВЗ этого города предприниматель, со-
вершивший заказ, отказывается от выкупа продукции. В результате то-
вар едет на склад маркетплейса, который находится вблизи этого ма-
ленького города Z без возможности на возвращение в город N. Пред-
приниматель, осуществивший подобную махинацию, не только стано-
вится единственным продавцом этого товара в городе N, но и понижает 
процент выкупа в кабинете своего конкурента, тем самым уменьшая 
доверие покупателя к этому продавцу.  

Таким образом, существует потребность в совершенствовании мо-
делей взаимодействия платформ, продавцов, покупателей и операторов 
ПВЗ друг с другом, особенно с учетом роста доли электронной торговли 
в общем торговом обороте в нашей стране. По данным на 2022 г. доля e-
commerce составляла 11,6 % в общем объеме розничных продаж РФ. В 
2023 г. – 13,8 % [1]. И в будущем этот показатель будет расти. В частно-
сти, государству следует более активно разрабатывать нормативно-
правовую базу для регулирования этих отношений, чтобы устранять су-
ществующие проблемы и создавать условия для роста бизнеса и защиты 
интересов потребителей.  
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Контент-анализ образа Иркутской области в сети Интернет 

Аннотация. Рассматривается имидж Иркутской области, сложившийся в сети Интернет. 
Целью настоящей работы являлось определение составляющих образа Иркутской области. 
Методологию исследования составили контент-анализ, анализ научных трудов работавших с 
данной темой исследователей и синтез полученных данных.  

Ключевые слова: Иркутская область, имидж региона, контент-анализ, Интернет, при-
влекательность региона.  

Malikova A. I., Kravchuk O. C., Irkutsk 

Content analysis of the image of the Irkutsk region on the Internet 

Abstract. The article examines the image of the Irkutsk region that has developed on the Inter-
net. The purpose of this work was to determine the components of the image of the Irkutsk region. 
The methodology of the study was made up of content analysis, analysis of scientific papers of re-
searchers working on this topic and synthesis of the data obtained.  

Keywords: Irkutsk region, image of the region, content analysis, Internet, attractiveness of the 
region.  

По утверждению Л. А. Безрукова, Иркутская область является «пе-
риферией третьего порядка» [1, с. 17]. В связи с преобладающими тен-
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денциями централизации, периферии теряют «очки имиджа» и населе-
ние их покидает. Одной из причин миграции, очевидно, стоит считать 
некачественную информационную работу по формированию образа ре-
гиона в сети Интернет – самом популярном у россиян источнике ин-
формации.  

Проблема, как мы считаем, сводится не только к отсутствию пози-
тивного образа Иркутской области, но и отсутствию понимания того, 
каким этот образ должен быть.  

Как следствие, нам предстоит описать сложившийся в сети Интер-
нет образ Иркутской области на основании собранных в ходе контент-
анализа эмпирических данных. Впрочем, методология исследования 
ограничивается не только контент-анализом. Мы обратимся к работам 
исследователей, так или иначе изучавших имидж Иркутской области, 
рассмотрим исследования, в которых рассматривается феномен имиджа 
региона. В конце произведем научный синтез обработанных материалов 
и сформулируем вывод.  

Обратимся к содержанию понятия «имидж региона». 
С. Г. Чувакова предлагает следующее определение данного понятия: 
«Имидж региона – это стихийно сложившийся и/или искусственно со-
зданный образ региона, который устойчиво закрепился в массовом и 
индивидуальном сознании под влиянием совокупности эмоциональных, 
рациональных характеристик, убеждений и ощущений людей, которые 
возникают по поводу особенностей территории» [2 , с. 45]. Мы уточним 
дефиницию, если скажем, что искусственно созданный имидж региона 
суть надстройка сложившегося стихийно, иначе ни о какой имиджевой 
привлекательности региона не может идти речь.  

По данным Минцифры, ежемесячная аудитория интернета в России 
в 2022 г. составила порядка 99 млн чел., т. е. примерно 2/3 населения [3]. 
По результатам исследования SproutSocial, к числу самых потребляемых 
форматов контента относятся короткие видео и изображения [4]. Эти 
данные подтверждают популярный тезис о преобладающем клиповом 
мышлении и ориентации потребителя информации на короткие, броские 
и «удобоваримые» формы донесения информации. Таким образом, 
необходимость формирования позитивного образа региона следует от-
носить к приоритетным направлениям информационной политики Ир-
кутской области. Особое внимание необходимо уделить именно визу-
ально воспринимаемому контенту, поскольку имидж в сути своей явля-
ется «картинкой».  

Однако же, как мы ссылались ранее, имидж региона – это образ, 
сложившийся в сознании. Такой образ может быть сформирован и без 
преобладания изображений в медиаполе. Подобно тому, как содержание 
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книги способно формировать образы в сознании читающего и в даль-
нейшем выражаться, например, в виде продуктов кинематографа или 
подражания героям книги, контент в текстовом виде тоже обладает со-
ответствующими свойствами. Особенно ярко эти свойства выражены на 
примере мессенджера Telegram.  

Показательный, как мы считаем, контент-анализ виртуального об-
раза Иркутской области был проведен Ю. В. Заварзиной. Ею было про-
анализировано порядка 5600 публикаций, размещенных в сети Интернет 
с 2011 по 2021 г. По результатам анализа полученных результатов было 
выделено 11 блоков [5, с. 71]: 

1. Регион развивающейся инфраструктуры.  
2. Регион экономической привлекательности.  
3. Регион энергетического развития.  
4. Регион водного потенциала.  
5. Туристический регион.  
6. Регион исторической памяти и исторического потенциала.  
7. Социально-ориентированный регион.  
8. Регион стратегически-идеологический.  
9. Регион международного сотрудничества.  
10. Регион чрезвычайных ситуаций.  
11. Экологические проблемы региона.  
Ю. В. Заварзина сделала вывод о том, что виртуальный имидж Ир-

кутской области неоднозначен и напрямую зависит от актуальных для 
конкретного периода инфоповодов, вносящих свои коррективы в конеч-
ный образ региона. При этом исследователь заключил, что Иркутская 
область обладает скорее положительным имиджем, однако существует 
ряд направлений, на которые стоит обратить внимание и к которым 
необходимо приложить усилия для выхода на позитивные результаты.  

Мы остановимся на этом исследовании подробнее и проанализиру-
ем полученные данные – опишем образ региона, формируемый тексто-
выми публикациями. Ю. В. Заварзиной были сведены данные по эмоци-
ональной оценке представленности публикаций по каждому из выше-
упомянутых блоков [5 , с. 73].  

В 2019–2021 гг. позитивные оценки Иркутской области как региона 
развивающейся инфраструктуры достигли половины от общего числа 
оценок. Фактически, это единственный информационный блок, который 
можно отнести к числу однозначно позитивных элементов имиджа ре-
гиона. Конечно, сравнительно с негативными оценками, к однозначно 
позитивным элементам можно причислить и экономическую привлека-
тельность, и водный потенциал Приангарья, и историческую память, и 
международное сотрудничество. Однако мы считаем, что нейтральные 
оценки стоит считать не «неотрицательными», а «неположительными». 
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Именно такой подход к интерпретации данных, на наш взгляд, является 
наиболее реалистичным.  

Получается, что большую часть обозначенных блоков стоит отно-
сить к негативным элементам регионального имиджа. Приангарье не 
привлекательно с экономической точки зрения. При наличествующих 
возможностях, туристический потенциал не реализуется в полной мере. 
Социальная политика в Иркутской области представляется провальной. 
Стратегическое значение региона нивелируется и не принимается во 
внимание. Чрезвычайные ситуации являются некоторой частью обыден-
ности и здесь с ними не умеют справляться, а экологические проблемы с 
каждым годом только ухудшаются и не находят решения.  

Описанный нами образ региона не соответствует «идеальному» для 
различных целевых аудиторий имиджу, определенному коллективом 
исследователей из Иркутского государственного университета. Для ин-
весторов Иркутская область должна быть экономически привлекатель-
ным регионом с развитым туризмом и индустрией IT. Для туристов 
важны трансляция историко-культурного наследия и состояние эколо-
гии. Для молодежи важно видеть, что Иркутская область – это привле-
кательная для бизнеса территория с развитым IT-капиталом [6 , с. 13].  

Мы поняли, что текст публикаций не соответствует обоснованному 
идеалу имиджа Иркутской области. Однако, как нами было замечено 
ранее, текстовый контент не относится к числу самых потребляемых. 
Скажем больше, формировать устойчивый образ региона в индивиду-
альном или коллективном сознании куда логичнее посредством визу-
альных же образов, ему посвященных. Стало быть, нам необходимо вы-
яснить, какие визуальные образы, связанные с Иркутской областью, по-
требляет рядовой обыватель, желающий познакомиться с регионом.  

Для этого в поисковой системе «Яндекс» сделаем запрос «Иркут-
ская область». В разделе «картинки» проанализируем 100 самых попу-
лярных изображений, связанных с Иркутской областью, а затем распре-
делим эти изображения по смысловому содержанию в различные блоки. 
Результаты представим в виде таблицы (табл.).  

Важно отметить, что к блоку «сельский регион» мы отнесли и фо-
тографии городов с преобладающей малоэтажной застройкой. В каче-
стве «Достопримечательностей» посчитали дорожные указатели, ин-
формирующие о въезде на территорию того или иного муниципалитета. 
Позиционирование Иркутской области как «региона водного потенциа-
ла» находили в изображениях, где показан крупный водный объект. При 
этом одно изображении могло быть отнесено нами к нескольким блокам.  
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Таблица  
Компоненты визуального образа Иркутской области в сети Интернет 

Смысловое содержание изображений 
Количество 

изображений, % 
Урбанизированный регион 3 

Сельский регион 23 
Регион с красивой природой 89 

Регион с развитой инфраструктурой 1 
Регион счастливых людей 0 

Регион для бизнеса 0 
Регион экологических бедствий и ЧС 4 

Достопримечательности региона 11 
Регион международного сотрудничества 0 

Регион водного потенциала 59 
 

И вновь мы вынуждены констатировать несоответствие фактиче-
ского имиджа Иркутской области желательному. Вместо образцового 
постиндустриального региона мы наблюдаем собирательный образ ре-
гиона провинциального.  

Нас вполне справедливо можно упрекнуть в несовершенстве вы-
бранного метода. Именно поэтому, прежде чем представить развернутое 
описание имиджа Иркутской области, мы проведем еще один краткий 
анализ. Повторим тот же запрос на популярной платформе YouTube.  

Два фильма: «Фильм Иркутская область» и «Добро пожаловать в 
Иркутскую область». Большая часть хронометража каждого из двух ви-
део посвящена природным ресурсам региона. Однако, что важно, сель-
ские территории не демонстрируются – приоритеты расставлены в поль-
зу демонстрации индустриальных достижений (в основном – на примере 
Иркутска и Братска). Кроме того, особое внимание уделяется истории 
региона и его достопримечательностям. Впрочем, совокупно эти видео 
просмотрело лишь 48 тыс. человек. Значительно более популярным ока-
зался минутный клип «Мульти-Россия – Иркутская область» – его про-
смотрело 393 тыс. человек. Приоритетные атрибуты имиджа остались 
прежними: Байкал, промышленность, природа. Другие видео посвящены 
в основном г. Иркутску, определению рейтинга города и оценке каче-
ства жизни в нем.  

На основании всего вышеизложенного мы готовы описать имидж 
Иркутской области, сложившийся в сети Интернет. Иркутская область 
является слабоурбанизированным регионом, экономика которого стро-
ится на добыче и переработке природных ресурсов. Регион богат вод-
ными ресурсами, но особое внимание уделяется именно озеру Байкал. 
Регион не привлекателен в экономическом плане, туризм развит крайне 
слабо. Он не славится развитым бизнесом и созданными для его разви-
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тия условиями. Социальная поддержка в регионе незначительна, при 
этом условия жизни усложняются чрезвычайными ситуациями природ-
ного характера и экологическими проблемами. Сфера IT в регионе так-
же не развита. Как итог, Иркутская область – это провинциальный реги-
он с преобладающим индустриальным типом производства.  

Данный имидж не может быть привлекателен для инвесторов, ра-
бочей силы и продвинутой молодежи. Именно поэтому, как мы уже и 
говорили ранее, Иркутская область нуждается в пересмотре информаци-
онной политики и адаптации ее под запросы потребителей контента в 
сети Интернет.  
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Совершенствование правового регулирования  
электронного документооборота в РФ 

Аннотация. Исследовано правовое регулирование электронного документооборота в 
Российской Федерации на основе федеральных законов и ГОСТов. Выявлены преимущества и 
недостатки внедрения электронного документооборота в деятельность коммерческих органи-
заций и бюджетных организаций по работе с населением. Рассмотрены современные законода-
тельные акты электронного документооборота и внесение изменений в них.  

Ключевые слова: электронный документооборот, электронный документ, закон, госу-
дарственный стандарт, правовое регулирование, электронная цифровая подпись, унифициро-
ванная форма документа, электронные носители информации, электронные транспортные 
документы, унифицированные кадровые документы в электронном формате, документальная 
работа с населением.  

Sarapulova L. N., Lemeshchenko A. G., Irkutsk 

Improving the legal regulation of electronic document management 
 in the Russian Federation 

Abstract. The article examines the legal regulation of electronic document management in the 
Russian Federation on the basis of Federal laws and GOST standards. The advantages and disad-
vantages of the introduction of electronic document management in the activities of commercial or-
ganizations and budget organizations working with the public are investigated. Modern legislative acts 
of electronic document management and amendments to them are studied.  

Keywords: electronic document management, electronic document, law, state standard, legal 
regulation, electronic digital signature, unified document form, electronic media, electronic transport 
documents, unified personnel documents in electronic format, documentary work with the public.  

Повышение качества взаимоотношений государства и общества 
возможно на основе расширения внедрения электронного документо-
оборота. Массовое внедрение электронных документов необходимо для 
единых стандартов обслуживания населения, а также в целях упрощения 
документооборота между организациями. Однако для автоматизации 
процесса документооборота в первую очередь утверждаются специаль-
ные законы и ГОСТы. Они обязательны для применения в любых органи-
зациях и государственных учреждениях. Началом реформирования россий-
ского законодательства по активному внедрению электронного документо-
оборота было положено в Федеральной целевой программе «Электрон-
ная Россия 2002–2010 годы» [1]. С 2002 г. издано несколько законов и 
ГОСТов для широкого внедрения электронного документооборота.  

Документооборот, как процесс движения документов с момента их 
создания до завершения их исполнения и сдачи в архив, обеспечивает 
своевременное принятие управленческих решений. Электронный доку-
ментооборот – это процесс движения, обработки, хранения и обмена 
электронными документами. Электронный документ представляет собой 
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документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме [3]. Данный закон был необходим для признания электронной 
подписи в электронном документе юридически достоверной и собствен-
норучной. Именно, с данного закона 2011 г. началось активное внедре-
ние электронного документооборота. Без подписи ответственного долж-
ностного лица любой документ считается недействительным.  

С 01.01.2022 г. начали действовать новые положения данного зако-
на № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», которые изменили 
порядок получения и применения электронной подписи. С 01.09.2023 г. 
для подписания документов организации необходима машиночитаемая 
доверенность, подтверждающая полномочия сотрудника [4; 6]. В целом 
электронный документ является равнозначным бумажному документу, 
подписанному собственноручной подписью. Электронная цифровая 
подпись признается в случаях, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами не устанавливается или не подразу-
мевается требование о составлении такого документа на бумажном но-
сителе [2].  

Согласно ГОСТ Р 52292-2004 «Электронный обмен информацией. 
Термины и определения», электронный документ является формой 
представления документа в виде множества взаимосвязанных реализа-
ций в электронной среде и соответствующих им взаимосвязанных реа-
лизаций в цифровой среде [5]. Участниками обмена электронными до-
кументами являются физические и юридические лица, органы государ-
ственной власти РФ, органы местного самоуправления, участвующие в 
обмене электронными документами. Отправителем электронного доку-
мента является участник обмена электронными документами, который 
составляет электронный документ, подписывает его своей электронно-
цифровой подписью и направляет в адрес получателя непосредственно 
или через информационного посредника. Получатель электронного до-
кумента – это участник обмена электронными документами, в адрес ко-
торого поступил электронный документ.  

В обмене электронными документами участвует посредник (ин-
формационный посредник). В качестве информационного посредника 
выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
который выполняет услуги, связанные с обменом электронными доку-
ментами между отправителями и получателями электронных докумен-
тов. При обмене электронными документами должны использоваться 
средства защиты информации в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов РФ.  

Подтверждение подлинности электронного документа осуществля-
ется получателем электронного документа с использованием средств 
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проверки электронно-цифровой подписи, предоставленных ему отпра-
вителем или распространителем средств проверки электронно-цифровой 
подписи. Подлинность электронного документа считается подтвержден-
ной, если в результате выполнения получателем электронного докумен-
та процедур, предусмотренных средствами проверки электронно-
цифровой подписи, устанавливается неизменность всех его реквизитов. 
Электронный документооборот регулируется государственными, меж-
отраслевыми, отраслевыми и локальными (созданными на предприятии) 
нормативными актами.  

В настоящее время электронный документооборот неумолимо 
внедряется в общественной и деловой жизни граждан. Большие успехи 
достигнуты на рынке государственных услуг гражданам РФ на сайте 
«Государственные услуги», включая оформление всех социальных услуг 
населению (пенсии, пособия, возврат подоходного налога по некоторым 
случаям, и другие случаи). Однако, существуют области электронного 
документооборота, которые надо совершенствовать. Например, в РФ на 
сегодняшний день нет единого закона «Об электронном документе». 
Таким образом, принятие единого закона об электронном документе и 
документообороте является перспективой будущего в законотворчестве 
РФ. Улучшение информационного обслуживания населения в целом, а 
также работников любых организаций в частности, выходит на первый 
план в сфере управления.  

Правовое регулирование в сфере обращения электронных докумен-
тов направлено: 

– на реализацию единой государственной политики в сфере обра-
щения электронных документов; 

– на обеспечение безопасности и защиты информации при ее со-
здании, обработке, хранении, передаче и приеме; 

– обеспечение прав и законных интересов пользователей электрон-
ных документов; 

– правовое обеспечение технологии создания, обработки, хранения, 
передачи и приема электронных документов.  

Единая государственная политика должна быть на всех уровнях 
обращения электронных документов. Данному положению способствует 
внедрение унифицированных (стандартных) форм документов. Их коли-
чество увеличивается с каждым годом, но их все равно не хватает. В 
целом унифицированные формы документов, например, кадровые (при-
ем на работу, увольнение и другие) являются обязательными для испол-
нения всеми организациями РФ.  

Делопроизводственные операции с электронными документами, 
посылаемыми по электронной почте, проводится аналогично работе с 
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документами на бумажных носителях. Однако, повышена вероятность 
случайного или умышленного искажения электронных документов, в 
том числе неправомерного использования электронной цифровой под-
писи. В данных случаях применяются системы защиты, указанные в За-
конах и ГОСТах. Несмотря на то что электронный документооборот яв-
ляется частью процесса автоматизации делопроизводства, термин «си-
стема электронного документооборота» (СЭД) является более широким 
понятием, чем «система автоматизации делопроизводства» (САД).  

Преимуществами электронного документооборота в единой систе-
ме организации и во взаимоотношениях с другими организациями явля-
ются следующие преимущества: 

1) возможность быстро найти документы; 
2) наличие централизованной структуры документооборота; 
3) систематизированное хранение документов в электронном архиве; 
4) простота в регистрации и согласовании документов; 
5) экономия времени в подписании и согласовании документов; 
6) возможность составления аналогичных документов, путем копи-

рования форм; 
7) быстрое проведение электронного аудита.  
Возможность быстро найти документы в электронном виде являет-

ся одним из важных преимуществ в обосновании быстрых управленче-
ских решений. Электронные документы доступны всем управленческим 
работникам, если они размещены в единой системе организации. Быст-
рое проведение электронного аудита, несомненно, также способствует 
более широкому внедрению электронного документооборота. Однако, 
существуют недостатки и в данной системе.  

В качестве недостатков электронного документооборота выделяют 
следующие положения: 

1) необходимость непростой процедуры приобретения электронной 
цифровой подписи; 

2) невозможность использования, если контрагент не использует; 
3) дополнительные расходы на компьютеры и программы;  
4) быстрый моральный и физический износ компьютеров и систем, 

их блокировка; 
5) недостаток большинства унифицированных (стандартных) фор-

матов документов в электронном документообороте, сложность их при-
обретения на платных сайтах (например, на платном сайте «Консуль-
тантПлюс»); 

6) недоверие некоторых пользователей, больше доверяющих бумаж-
ному документообороту, в связи с отключением электроэнергии, умыш-
ленном или случайном случаях удалении электронных документов [8].  
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Для приобретения электронной цифровой подписи есть закон, но 
некоторые руководители считают данный процесс трудоемким. Кроме 
того, они не уверены, что их подпись не поставит кто-то другой. Одной 
из проблем, является ограниченность сроков службы электронных носи-
телей, в связи с их моральным и физическим старением. Для переноса 
информации на новые электронные системы новых компьютеров, пред-
лагается эмуляция. Эмуляция означает использование новых компью-
терных систем для имитации старых систем [7]. Несмотря на выделен-
ные недостатки, электронный документооборот активно внедряется в 
деятельность организаций. Управленческим работникам и сотрудникам 
более удобно использовать документооборот в электронной системе. 
Но, надо знать и руководствоваться несколькими законами и государ-
ственными стандартами в области электронного документооборота, ко-
торые постоянно совершенствуются.  

Большие серьезные изменения в выстраивание электронного доку-
ментооборота (ЭДО) в коммерческих организациях внес Федеральный 
закон от 27.12.2019 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» № 476-ФЗ [4]. По обязательной мар-
кировке некоторых товаров, участники оборота должны передавать све-
дения в систему «Честный ЗНАК» только через систему операторов 
ЭДО. С 01.01.2022 г. это обязательно применяется к таким товарам как: 
табак, обувь, товары легкой промышленности, шины и покрышки, духи, 
фототехника. С 01.09.2022 к ним присоединили молочные товары с обяза-
тельной маркировкой и объемно-сортовой ведомостью в электронном виде.  

Глобализация мировых процессов, с одной стороны, и глубокие со-
циально-политические и экономические преобразования, с другой, со-
здали предпосылки для быстрого вхождения России в мировое инфор-
мационное пространство. Важные изменения происходят в мировых ло-
гистических процессах. Россия активно участвует в мировой логистике. 
В связи с этим с 2022 г. участникам грузоперевозок был установлен по-
рядок электронных транспортных документов, не дублируя их на бума-
ге. Данное положение касается огромной документальной работы по 
перевозкам на железной дороге, трубопроводном транспорте, автомо-
бильном, морском, автомобильном, речном. Для этого, утверждены 
электронные форматы документов: транспортных накладных, заказ-
нарядов, сопроводительных ведомостей и некоторых других перевозоч-
ных документов. С 01.09.2022 в РФ работает Государственная система 
электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), оператором кото-
рой определен Минтрас России. В области логистики происходит боль-
шое движение многочисленных транспортных и складских документов, 
и перевод их в электронное пространство способствует упорядочиванию 
и прозрачности документов.  
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В связи с ковидными ограничениями в России с 01.01.2021 вступил 
в силу закон об удаленной работе. Для этого был быстро организован 
соответствующий электронный документооборот и разработаны его 
правила. Данный ЭДО установил взаимоотношения между работодате-
лем и работниками на удаленной работе. Кроме того, с 22.11.2021 у ра-
ботодателей появилась возможность перевести кадровое делопроизвод-
ство в электронный формат. Для этого внесли поправки в Трудовой Ко-
декс (ТК) РФ и сейчас почти все кадровые документы ведутся в элек-
тронном виде. Особенно это коснулось, заполнения электронных трудо-
вых книжек, в том числе для стажа работы в Социальном Фонде РФ при 
начислении пенсии. Кроме этого, постоянно совершенствуются и пуб-
ликуются унифицированные формы кадровых документов: приказов о 
приеме на работу, переводов, увольнению, уходу в отпуск, командиров-
ке и другие кадровые документы [6].  

Важную роль в электронном документообороте занимают пись-
менные обращения граждан и организаций. Письменные обращения в 
электронном виде подаются в государственные архивы с запросами о 
документальном подтверждении сведений, необходимы для получения 
государственных социальных льгот. Обращения включают следующие 
важные вопросы: гражданское состояние, образование, трудовая дея-
тельность, прохождение военной службы, награждение орденами и меда-
лями, присвоение почетных знаков и почетных званий, присуждение гос-
ударственных премий, участие в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. и в других военных конфликтах, пребывание в детских учреждени-
ях интернатного типа, имущественные права, уголовно-исполнительные 
действия и политические репрессии в отношении граждан.  

Запрашиваемые сведения необходимы гражданам, в связи с тем, 
что виды и объем социального обеспечения и государственных социаль-
ных льгот определяются индивидуально с учетом общественно значи-
мых заслуг и полезной деятельности лица, связанной с его трудовыми и 
иными отношениями с государственными, кооперативными, творчески-
ми и другими общественными организациями. Кроме того, обращения 
связаны с обязательствами государства в отношении граждан, в том 
числе незаконно подвергшимся различного рода притеснениям. Основ-
ными источниками сведений социально-правового характера являются 
документы в фондах учреждений, организаций и предприятий, в дея-
тельности которых документировалась соответствующая информация о 
данном лице. В первую очередь, данная информация включает: места 
работы гражданина, его военной службы, различных видов регистрации, 
проживания, учебы, отбывания наказания.  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

143 

Многочисленные письменные запросы граждан об образовании 
охватывают широкие вопросы школьного, профессионально-
технического, среднего, среднего специального, высшего, военного об-
разований, а также присуждения ученых степеней, присвоения ученых 
званий. Для выполнения всей работы по обращениям граждан в государ-
ственные структуры разработана и внедрена система электронного до-
кументооборота, в том числе на сайте «Государственные услуги».  

Однако сдерживает ЭДО проблема бытования электронных доку-
ментов в государственных архивах. В архивах документ хранится опре-
деленное время (до 50–75 лет по нормативам) и архивы не всегда жела-
ют принимать электронные документы взамен бумажных документов. 
Система архивирования электронных носителей документов только 
настраивается, и нужны компьютеры с большими объемами памяти. 
Кроме того, необходимо постоянно совершенствовать подготовку со-
трудников, свободно владеющих новыми электронными системами. 
Моральный износ компьютеров и их систем иногда составляет всего 2–
6 месяцев, потом они устаревают. Методическая база архивирования 
электронных документов отработана недостаточно. Кроме того, при ар-
хивировании документов проводится экспертиза ценности документа 
(сколько лет хранить документ и где), что в электронном виде представ-
ляет трудности.  

Во всероссийском масштабе, необходимость изменений была вы-
звана новой редакцией Правил делопроизводства и принятием основно-
го стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению докумен-
тов». Главная цель разработки требований заключалась в том, чтобы 
обеспечить информационную и функциональную совместимость систем 
электронного документооборота и систем хранения электронных доку-
ментов в архивах государственных органов, возможность передачи на 
хранение электронных документов и/или электронных дел в условиях 
поддержания непрерывности жизненного цикла электронных докумен-
тов. Для достижения этой цели передачи электронных документов из 
одной информационной системы в другую необходимо решить задачи 
по обеспечению преемственности метаданных в этих двух системах.  

Таким образом, развитие нормативной правовой базы в сфере элек-
тронного документооборота самым непосредственным образом повлия-
ло на реализацию этого процесса на практике. Сегодня электронный 
документ стал реальностью в документообороте федеральных органов 
исполнительной власти не только де-юре, но и де-факто. Руководителям 
и сотрудникам более удобно использовать электронный документообо-
рот. Граждане все больше привыкают к заполнению электронных доку-
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ментов. Важным элементом становится ведение электронной трудовой 
книжки и электронного пенсионного счета каждого гражданина РФ. Од-
нако, на сегодняшний день не существует отдельного закона «Об элек-
тронном документе». В связи с данным положением, для ведения элек-
тронного документооборота используется несколько отдельных законов 
и ГОСТов по делопроизводству.  
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Влияние моральных образов на правовое сознание человека 

Аннотация. Исследуется значение моральных образов в правовом сознании человека и 
их взаимовлияние.  

Ключевые слова: личность; мораль; моральный образ; нравственность; правосознание; 
взаимовлияние.  

Sidorova E. Z., Serebrennikov I. N., Irkutsk 

Influence of moral images on human legal consciousness 

Abstract. Distorted moral images as a consequence of the moral decomposition of a person’s 
personality are one of the most important reasons for a person’s low legal consciousness. In this arti-
cle, the authors explored the meaning of moral images in legal consciousness and their mutual influ-
ence.  
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Мораль – это один из важнейших регуляторов общественной жиз-
ни, который распространяет свое влияем на абсолютно все сферы жиз-
недеятельности общества. Как известно, соблюдение норм морали не 
обеспечивается силой государства, а осуществляется с помощью обще-
ственного мнения и оценками со стороны окружающих. Правовыми 
нормами не могут регулироваться, например, дружеские отношения, но 
именно с помощью моральных образов человек начинает понимать, как 
необходимо регулировать свое собственное поведение.  

В свою очередь, под моральным образом понимается набор прин-
ципов и убеждений, которые, оказывая взаимное влияние, определяют 
ту модель поведения и взаимодействия, которую человек избирает в от-
ношении окружающего мира: отношение к себе, к другим людям, к си-
стеме права и так далее. Так как каждый человек определяет свою мо-
дель поведения и, в конечном счете, соответствует ей, то, конечно, из-
бранная модель поведения оказывает сильнейшее влияние, в том числе, 
на правовое сознание человека.  

Для того чтобы проследить прямое влияние моральных образов на 
правовое сознание человека, то необходимо более подробно изучить 
морально-нравственную составляющую часть человека.  

Человек с «высокой» степенью морали – этот тот представитель 
человеческого общества, который соответствует определенным прави-
лам поведения. Очевидно, что при отсутствии правил поведения дать 
объективную оценку его степени морали не представляется возможным. 
В данном случае, конечно, общество обращает внимание на поступки 
человека.  

Нравственная норма – это свод правил, требований, которые обще-
ство предъявляет человеку. Норма – это мера дозволенного, образец по-
ведения или деятельности, определяющее поступки человека в конкрет-
ных ситуациях. Она может предостерегать, запрещать и защищать, или 
наоборот, побуждать и заражать к различным действиям и поступкам. 
Таким образом, установленные нормы определяют иерархию взаимоот-
ношений человека в социуме.  

Для каждой определенной группы, сообщества существуют объ-
единяющие нормы и правила. Например, в национальной среде – прин-
цип взаимоуважения наций, запрет на оскорбление государственных 
символов; в профессиональной среде – Кодекс этики или присяга. В ре-
лигиозной среде мораль является в виде заповедей и притч, и как возна-
граждение – получение вечной жизни.  
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Также необходимо различать мораль гуманную и антигуманную. Мо-
раль гуманного и демократического общества основана на уважительном 
отношении к человеку, к его свободе, правам, личному достоинству.  

Антигуманная мораль вносит разобщенность среди людей, основа-
на на пренебрежении к человеку, цинизме. Можно проследить, что в 
обществе довольно длительное время существовала так называемая 
тройная мораль. Данная мораль подразумевает под собой следующее: 
говорить одно, думать другое, а делать третье.  

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам определить, кто 
же будет являться для конкретного человека моральным образом. Де-
структивные элементы нашего общества, несомненно, для некоторых 
лиц являются примером, моральным образом, соответственно, они могут 
формировать негативные позиции в отношении права и, соответственно, 
указывать на то, что правового сознания человека не существует.  

Правовое сознание человека выражает отношение к существующе-
му праву, к правовым явлениям. Очевидно, что отсутствие правового 
сознания человека порождает негативные социальные явления как пре-
ступность. Также одним из примеров отсутствия правового сознания 
являются такие явления как абсентеизм и правовой нигилизм.  

Моральный образ, сформированный человеком в молодом воз-
расте, определяет в целом дальнейшую его жизнь, в том числе отноше-
ние со всеми людьми, а также к другим явлениям, праву. Необходимо 
объяснять человеку, какой именно у него создается моральный образ, 
которому он следует. Таким образом, прослеживается прямая взаимо-
связь между моральным образом и правовым сознанием человека. Соот-
ветственно, появляется такая новая категория как «морально-правовое 
воспитание». Для формирования правильного морального образа необ-
ходимо, прежде всего, первичным институтам социализации показывать 
достойных представителей общества, формируя, тем самым, моральные 
образы, наиболее подходящие для молодых людей [1, c. 27]. Также 
необходимо акцентировать внимание на разработке специальной мето-
дологии системных исследований в данной области [2, с. 157].  
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Иллюзия правовой компетентности 

Аннотация. Анализируются процессы трансформации общественного мнения в право-
вом поле. Показывается массовость распространения правовых знаний чрез информационные 
потоки СМИ и сети Интернет. Доказывается ложность и иллюзорность существующих право-
вых норм, под влиянием ложных медийных знаний о правовой реальности в нашем обществе. 
Показываются причины этого дисбаланса и возможные последствия.  

Ключевые слова: правовая грамотность, правовая компетентность, иллюзии знания, 
ложность знания, популяризация права, правовое просвещение. 

Skudenkov V. A., Irkutsk 

The illusion of legal competence 

Abstract. The article analyzes the processes of transformation of public opinion in the legal 
field. The mass distribution of legal knowledge through information flows of the media and the Inter-
net is shown. The falsity and illusory nature of existing legal norms is proven, under the influence of 
false media knowledge about the legal reality in our society. The reasons for this imbalance and pos-
sible consequences are shown.  

Keywords: legal literacy, legal competence, illusions of knowledge, falsity of knowledge, 
popularization of law, legal education. 

Правовая грамотность и компетентность формируется через про-
фессиональное образование для специалистов и публичное просвещение 
для всех остальных. Если человек находится вне этого пространства, то 
на его знания, опыт, представления влияют информационные потоки, в 
которые он погружен. А это чаще всего СМИ и сеть Интернет, с непро-
веренными данными и иллюзорными правовыми нормами.  

Эта ложная правовая реальность строится на образах, конструиру-
емых через медиапространство.  

Каковы могут быть цели такой массовой подпитки правовой без-
грамотности? 

1. Конструирование идеологии страха (Р. Г. Ардашев [1–5]), че6рез 
информационные потоки о преступлениях в новостных лентах, большом 
количестве детективных сериалов про преступления разного рода (65 % 
основной сетки ТВ эфира в досуговом сегменте посвящено криминаль-
ным фильмам и сериалам).  

2. Формирование стратегии подчинения (как правило подчинения 
сильному), что приводит к активизации подчинения и как следствие ма-
нипулирования большими группами населения.  

3. Элитарность знания, результатом которого становится расслое-
ние общества на уровне информационной просвещенности в конкретном 
вопросе (у кого реальное знание и понимание, тот может управлять си-
туацией, кто владеет ложной информацией – заведомо проиграл).  
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4. Результат воздействия массового общества, когда эффект есть от 
громких фра, конструируемого образа, а не от реальных действий и кро-
потливой работы.  

5. Индивидуальные формы иллюзии защиты (мнимость опыта и 
знания, которым можно воспользоваться). Это результат воздействия не 
признаваемого (спрятанного глубоко) страха.  

Это все формирует общее представление населения о том, что пре-
ступления на каждом шагу и жить опасно и знания, которые могут почерп-
нуть зрители, опираясь на фразы, стратегии поведения представителей пра-
вопорядка (от полицейских до судей, от адвокатов до прокуроров) являются 
тем багажом опыта, которым они в последующем оперируют в своей жиз-
ни. Поэтому можно говорить о правовом поле безграмотности населения.  

Мы провели исследование оценки знания и источников этого зна-
ния среди жителей Иркутской области. В исследовании приняло участие 
680 человек в возрасте от 18 до 65 лет, 56 % женщин и 44 % мужчин, все 
они заняты в разных секторах экономики. В исследование не включа-
лись респонденты, имеющие юридическое образование.  

В ходе исследования мы выяснили, что правовые знания большая 
часть населения берет из СМИ – 65 %, причем для 50 % населения до-
стоверным источником правовых норм выступают фильмы про поли-
цейских или других представителей правопорядка («След», «Условный 
мент», «Невский», «Страшный лес», «Каменская», «Улицы разбитых 
фонарей»), для 25 % правовые передачи, где разбираются различные 
вопросы, чаще компетенции мировых судей («Суд присяжных», «Иллю-
зия справедливости», «Дела судебные»), и для 15 % это криминальные 
передачи (например, «Следствие вели» или «Чрезвычайное происше-
ствие», «Особо опасен», «Чистосердечное признание» и т. д.).  

Специально проверяют в справочниках правовых систем (Гарант 
или КонсультантПлюс) полученную через медиаресурсы информацию 
только 8 % опрошенных, остальные полагают, что все что узнали – яв-
ляется истиной.  

На основе полученной информации, доверяют представителям за-
кона только 38 % россиян, что указывает на другую проблему – неверие 
реальным представителям власти, поэтому может возникать желание 
найти защиту и поддержку в киношных образах полицейских, судей, 
адвокатах и прокурорах.  

То, что в реальной жизни нет тех, на кого можно положиться и 
профессия представителя закона – не обладает достаточным уровнем 
доверия и уверенности в обеспечении безопасности, заставляет обыва-
теля прятаться за медийные образы массовой культуры, выхолощенные 
типажи главных героев криминальных сериалов, а транслируемые пуга-
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ющие подробности из криминальных новостей дополнительно подтвер-
ждают то, что реальные представители закона либо не могут, либо не 
хотят справляться с преступностью, в отличие от их киношных образов, 
которые остаются героями.  

Герои фильмов – уверенные, активные, честные, возможно со сво-
ими слабостями, но очень притягательные представители правопорядка, 
а в реальной жизни, они безразличные, усталые, апатичные и ничего не 
желающие делать специалисты. Эти характеристики стали обобщающим 
образом героев фильмов и шоу, а также их реальных представителей 
данных профессий.  

Усомниться в реальности представляемых через СМИ и сеть Ин-
тернет образов представителей правопорядка приходилось только 5 % 
опрошенных. Это показатель отсутствия критичности к постигаемой из 
медиасреды информации и готовности к манипулированию сознанием 
со стороны тех, кто запускает данную цепочку информации в информа-
ционной среде.  

Поэтому иллюзия правовой компактности становится бичом со-
временности, заставляя наших современников понижать свой уровень 
критичности, доверять сомнительным образам героев фильмов и полно-
го неверия в их реальные прототипы. Это показатель социального разоча-
рования, который распространяется на все общество и разрушает нормы 
социального регулирования общественного настроения и поведения.  

Что может этому помочь? 
1. Повышение правовой грамотности через организацию публич-

ных лекций для разных категорий граждан.  
2. Бесплатные юридические клиники, где можно проконсультиро-

ваться по любым вопросам, связанным с правовыми проблемами. А 
также социальная реклама данных служб, чтобы население было проин-
формировано об их наличии.  

3. Публичная активность представителей правопорядка на местах, 
где они выступали бы не только теми, с кем встречаются, когда случа-
ются проблемы, но и на обывательском уровне – люди могли бы знать 
об обычной жизни тех, кто защищает их в разных условиях жизни.  

4. Пересмотреть информационную политику СМИ и сетку вещания 
сети Ин6тернет, где преподносятся криминальные новости (необходим 
пересмотр формата подачи информации, а также введение ограничений 
на информирование о тех или иных аспектах преступлений, о некоторых 
из них и вовсе не стоит сообщать широким массам).  

5. Формирование новых форм социально-криминального развития 
общественного сознан6ия через реальный опыт, а не иллюзии знаний о 
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праве и правовых нормах, которыми реально они могут воспользоваться 
(В. А. Скуденков [8]).  

6. Обучение правовой грамотности специалистов других форм обу-
чения (И. А. Журавлева [6], О. А. Полюшкевич [7]).  

Иллюзия правовой компетентности требует пристального ком-
плексного изучения и целенаправленного изменения, с опорой на суще-
ствующие условия жизни, а также с привлечением современных ин-
струментов информационной пропаганды и социального моделирова-
ния. Да, на это потребуется время и ресурсы, но правовая культура и 
правовая грамотность населения стоят усилий со стороны власти, чтобы 
сформировать новый смысл социального взаимодействия среди населе-
ния, обеспеченный правовыми знаниями и опытом.  
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Цифровизация строительства и проектирования в России: 
состояние и правовые аспекты  

Аннотация. Описываются вопросы цифровизации государственного управления в стро-
ительной сфере. Рассматриваются задачи цифровой трансформации, которые условно класси-
фицируются на два типа: регулятивно-надзорные и прикладные. Отмечается цифровой транс-
формации прикладной характер, выделяются формы цифровой трансформации строительной 
отрасли, среди которых такое важное направление, как проектно-изыскательские работы. 

Ключевые слова: цифровизации в РФ, государственное регулирование, изменения в 
строительной отрасли, развитие отечественного софта, новые парадигмы и вызовы.  

Shevtsov I. N., Irkutsk 

Digitization of construction and design in Russia: State and legal aspects 

Abstract. The issues of digitalization of public administration in the construction sector are de-
scribed. The tasks of digital transformation are described, which are conditionally classified into two 
types: regulatory and supervisory and applied. Its applied nature is noted. The forms of digital trans-
formation of the construction industry are highlighted, among which such an important area as design 
and survey work. 

Keywords: digitalization in the Russian Federation, government regulation, changes in the 
construction industry, development of domestic software, new paradigms and challenges.  

Начало XXI в. ознаменовалось наступлением эры информатизации 
и цифровизации, которая вошла в нашу жизнь, и в настоящее время не-
возможно представить, как мы обходились без компьютеров, гаджетов и 
прочих приборов, так необходимых человеку. Так же это нашло распро-
странение не только в быту, но в и во всех отраслях народного хозяйства 
Российской Федерации. Одна из важнейших отраслей народного хозяй-
ства, которая является локомотивом развития национальной экономики 
и является основой для жизнеобеспечения населения – это строительная 
отрасль. Строительная отрасль имеет законченный результат в виде объ-
ектов гражданского строительства и промышленно-производственного. 
Как отрасль экономики, принимает участие в создании основных фон-
дов для всех отраслей народного хозяйства. Она создает материальные 
условия для быта человека и его производственной деятельности. Есте-
ственно, данная отрасль не могла обойтись без информатизации и циф-
ровизации. Фундаментом и направлением развития в этом выступили 
нормативно правовые акты, которые смогли сформулировать общие 
условия и направление развития.  

Принципиально, планирование строительства дачи на своем садо-
водческом участке частным лицом и градостроительная деятельность в 
городах и населенных пунктах, имеют общие признаки. Когда вы пла-
нируете построить дачу, сначала формируете потребность, что бы вы 
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хотели получить, например, домик общей площадью 100 м2, теплицы и 
грядки, все это обязательно должно иметь возможность подключения к 
сетям электроснабжения, водоснабжения и прочим ресурсам. В таком 
же порядке и осуществляется деятельность по градостроительному пла-
нированию, только находит свое отражение в нормативном регулирова-
нии. Основным документом, регулирующим эту деятельность, выступа-
ет Градостроительный кодекс РФ, где предмет правового регулирования 
определяется ст. 1 и ст. 4. Градостроительные отношения [1] – отноше-
ния, связанные с градостроительной деятельностью, т. е. с деятельностью 
по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осу-
ществляемой в виде: территориального планирования; градостроительно-
го зонирования; планировки территории; архитектурно-строительного 
проектирования, в том числе инженерных изысканий; строительства 
объектов капитального строительства; капитального ремонта, при про-
ведении которого затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности объектов капитального строительства; 
реконструкции объектов капитального строительства; эксплуатации 
зданий, сооружений [2]; благоустройства территорий [3].  

Для ведения этой деятельности, так как она в первую очередь тре-
бует систематизации, ввиду огромного объема материалов, на террито-
рии РФ была запущенна – Информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД). ИСОГД возникла на базе государ-
ственного градостроительного кадастра и была закреплена в № 191-ФЗ, 
от 29.12.2004 [4]. В целом это явилось отправной точкой для начала ре-
гулирования взаимоотношений в строительной отрасли в области пере-
хода на цифровизацию.  

Для деятельности информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности разрабатывались программные продукты, 
выстраивались интегральные информационные цепочки, проводилось 
обучение специалистов, осуществляющих деятельность в данном 
направлении, проводился сбор и систематизация существующих мате-
риалов. Эволюционные процессы в данном направлении на настоящее 
время не закончены, а идут по нарастающей.  

 На определенном этапе стало понятно, что тот объем задач, кото-
рый был на нее возложен, не в полном объеме отвечает настоящим реа-
лиям, являясь в первую очередь инструментом информационного обес-
печения, она по своей сути и содержанию не могла выступать в других 
направлениях. Требовался инструмент для выстраивания интеграцион-
ной модели управления всей строительной деятельности, постановки 
задач и контроля исполнения. Можно по праву сказать, что 27 декабря 
2021 г. день рождение термина цифровизации строительной отрасли, 



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

153 

которое нашло отражение в Распоряжении Правительства РФ, №3883-р 
от 27.12.2021. Данное Распоряжение носит характер стратегии развития 
цифровой трансформации строительной отрасли, городского и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ до 2030 г. [5].  

Перечень поставленных задач по цифровой трансформации услов-
но можно разделить на два типа: регулятивно-надзорные и прикладные.  

К регулятивно-надзорным относится разработка информационных 
продуктов, направленных на формирование цифровой вертикали строи-
тельной отрасли в РФ. Базовым элементом является Информационная 
система управления проектами государственного заказчика в сфере 
строительства (ИСУП), облачное программное решение для автоматиза-
ции процессов управления строительными проектами государственного 
заказчика в сфере строительства, позволяющее сопровождать реализа-
цию ОКС (отдела капитального строительства) на этапах проектирова-
ния и строительства, осуществлять мониторинг сроков и бюджетов по 
каждому строительному проекту [6]. ИСУП позволяет применять со-
временные цифровые технологии в деятельности государственных за-
казчиков на федеральном, региональном и муниципальных уровнях за 
счет перевода в электронный вид их взаимодействий с подрядчиками, 
осуществляющими проектирование, строительство, реконструкцию.  

Данный продукт выстраивает взаимоотношения основных заинте-
ресованных участников в области проектирования и строительства, и 
представлена на схеме (рис.). 

 
Рис. 
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Данный программный продукт «родился» в ФАУ «РОСКАП-
СТРОЙ» РФ. Из представленной схемы участников проекта, видно, что 
ИСУП направлен на взаимодействие на уровне государственного (му-
ниципального) заказчика в сфере строительства, позволяющая сопро-
вождать реализацию строительных проектов на этапе их планирования, 
проектирования и строительства, обеспечивающая, в том числе ведение 
информационной модели, а также создание комплексной инфраструкту-
ры мониторинга и аналитики этапов жизненного цикла объектов капи-
тального строительства. 

При этом стоит отметить взаимодействие подрядчика в этой систе-
ме. Подрядчик имеет определенное взаимодействие с Заказчиком, но не 
в самой системе, а на базе интегрированных программных продуктов, 
которые самостоятельно приобретает и в дальнейшем, с разрешения За-
казчика, подключает к ИСУПу, но только в рамках контракта (проекти-
рование, строительство). Программные продукты для подрядчика в насто-
ящее время имеются на российском рынке и представлены рядом крупных 
отечественных разработчиков, таких как компании «Гаскар Групп».  

Необходимо отметить положительные и отрицательные моменты 
данного процесса. К положительным относятся следующие моменты: 
прозрачность всего жизненного цикла проекта или отдельных его ча-
стей, снижение коррупционной составляющей всех участников проекта, 
повышение дисциплины со стороны подрядной организации по срокам 
проведения работ и ведению исполнительно-документации. Но в то же 
время имеется и ряд отрицательных моментов, которые при должном 
подходе можно нивелировать до минимума. Это – недостаточная осве-
домленность и компетенция в работе с представленными продуктами 
как у заказчика, так и у подрядчика и других участников в данном 
направлении. Практически отсутствие квалифицированных кадров в 
данном направлении с информационными продуктами, дополнительные 
затраты, связанные с приобретением и оснащением рабочих мест, а для 
подрядчика еще и затратами на программные продукты. Но в целом ди-
намика в этом направлении идет положительная, в первую очередь ини-
циаторами по реализации данного проекта выступают руководители и 
первые лица субъектов РФ, профильных министерств.  

На уровне РФ ряд регионов наработал положительный опыт и сде-
лал большие заделы в этом направлении. Хочется отметить, как пример 
положительной динамики в этом вопросе, действия Министерства стро-
ительства Иркутской области и ее подразделений. Так совместно с 
учебными заведениями области, подготовлены учебные планы по обу-
чению специалистов службы заказчика и подрядчика, в марте этого года 
прошел полный цикл обучения по программе «Школа заказчика» и го-
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товится к запуску второй модуль «Школы подрядчика». На базе Мин-
строя Иркутской области создано специализированное подразделение, 
которое сформировало единый реестр муниципалитетов, наладило с 
каждым работу по обучению и информационному сопровождению. Яв-
ляясь глубинкой, по сравнению с Москвой и С. Петербургом, Иркутская 
область входит по внедрению в ИСУП в первую десятку по стране.  

 Так же надо осветить и прикладной характер цифровой трансфор-
мации строительной отрасли. Он в первую очередь затрагивает такое 
важное направление, как проектно-изыскательские работы (ПИР). В 
настоящее время невозможно представить выполнение проектных и 
изыскательских работ без использования компьютера, при этом для вы-
полнения ПИРа необходим профильный и специализированный софт. 
До последнего времени практически основные программные продукты 
были представлены зарубежной компанией Аutodesk, при этом учебные 
профильные заведения готовили кадры для работы в этих программных 
продуктах, крупные компании приобретали лицензии на пользование.  

Таким образом, отечественные разработчики программного обес-
печения, испытывая недостаток финансирования и государственной 
поддержки, не могли влиять на рынок и развивать дополнительные ли-
нейки продуктов. Так, на начало 2024г. основная доля пользователей в 
РФ специалистов в области проектирования, изысканий и строительства 
применяло и умело пользоваться продуктами компании Аutodesk. И 
опять хочется отметить, распоряжение Правительства РФ №3883-р от 
27.12.2021 дало возможность разработчикам отечественного софта по-
лучить финансирование и рынок в лице всей строительной отрасли. 
Вышли из тени отечественные разработчики программного обеспече-
ния. За последние три года наметился гигантский прорыв в этом направ-
лении, появляются новые продукты, проводятся семинары и обучения 
специалистов. Позитивная динамика на лицо. Своевременность приня-
тия выше указанного Распоряжения, показало свою состоятельность, в 
начале этого года от компании Аutodesk поступило письмо о прекраще-
нии ее деятельности на территории РФ с 20.03.2024.  

В данной работе невозможно осветить тот глобальный процесс, ко-
торый происходит в области цифровизации в нашей стране. Органы за-
конодательной и исполнительной власти всех уровней, так или иначе 
вовлечены в это. Любую сферу нашей деятельности не обойдут данные 
фундаментальные перемены. Вызывает надежду, что движение в этом 
направлении поступательно и имеет свое стратегическое видение на 
ближайшие годы. Будут сбои, промахи и ошибки, но мы идем в пра-
вильном направлении, по многим направлениям являемся мировыми 
лидерами.  
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Секция 4 

«ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ОБЛАСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

УДК 339.56 

Варкентин В. А., Санкт-Петербург 

Торговля между Россией и Великобританией:  
влияние санкционных ограничений 

Аннотация. Цель исследования заключается в анализе влияния санкций на торговые от-
ношения между Великобританией и Россией. Описаны изменения в объемах экспорта и импор-
та обеих стран, вызванные санкциями.  

Ключевые слова: мировая торговля, санкционные ограничения, торговля между Росси-
ей и Великобританией, торгово-экономические связи, товарные позиции.  

Varkentin V. A., St. Petersburg 

Trade between Russia and the UK: The impact of sanctions restrictions 

Abstract. The purpose of the article is to examine the impact of the imposed sanctions on the 
trade relations between the United Kingdom and Russia. The paper contains a description of changes 
in export and import between two countries caused by sanctions.  

Keywords: world trade, sanctions restrictions, sanctions policy, trade between Russia and the 
UK, trade and economic relations, commodity positions.  

Великобритания (официальное название – Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии) относится к числу круп-
нейших экономик мира и является высокоразвитой с технологической 
точки зрения страной. Кроме того, Великобритания играет важную роль 
в глобальной экономике за счет того, что в Лондоне находятся крупные 
финансовые и товарные торговые площадки. В свою очередь, Россия 
является одним из ведущих поставщиков природных ресурсов и при 
этом она заинтересована привлечении иностранных инвесторов и в ор-
ганизации доступа российских предприятий к финансированию. В силу 
этого обе страны потенциально заинтересованы во взаимном сотрудни-
честве. К сожалению, несмотря на эти экономические соображения, в 
настоящее время отношения между Россией и Великобританией опреде-
ляются преимущественно геополитическими факторами, а именно про-
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тивостоянием коллективного Запада (к которому относится и Велико-
британия) и Российской Федерации [8; 10]. При этом Великобритания 
является одним из основных организаторов данного противостояния. В 
предлагаемой работе мы рассмотрим динамику торговли между Россией и 
Соединенным Королевством и опишем то, как на нее повлияли санкцион-
ные ограничения.  

Агрессивный антироссийский курс коллективного Запада по введе-
нию и последовательному наращиванию односторонних ограничений в 
2014–2023 гг. (начавшийся после вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации и особенно усилившийся после начала специальной военной 
операции на Украине) негативно отразился на торгово-экономических 
связях между Россией и Великобританией, несмотря на их важность для 
обеих стран. В 2017–2021 гг. наблюдалось оживление торгово-
экономических связей (табл. 1). Однако к 2022 г. Лондон резко нарастил 
(в координации со своими союзниками) односторонние ограничения 
против России, нарушив международное право и нанеся прямой ущерб 
благосостоянию большей части британского населения [11]. При этом 
Великобритания осуществляет тщательный контроль над соблюдением 
санкций. В частности, по состоянию на 17 мая 2023 г. 127 компаний 
добровольно сообщили правительству Британии о нарушении санкций, 
говорится в запросе о свободе информации, направленном в Казначей-
ство Великобритании и полученном Financial Times [12]. Добровольное 
признание нарушений и сотрудничество со следствием позволяет ком-
паниям снизить размер штрафных санкций.  

Таблица 1 
Годовая статистика импорта между Великобританией и Россией 

Год 
Импорт, 

 млрд долл. 
Динамика импорта, 

% 
2010 4,6 -35,3 
2011 7,2 56,8 
2012 8,2 14,3 
2013 8,1 -1,1 
2014 7,8 -4,1 
2015 3,7 -52,5 
2016 3,9 4,6 
2017 4,5 17,3 
2018 4,03 -11,2 
2019 4,03 -0,1 
2020 3,4 -16,8 
2021 4,5 32,9 
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За 3 года (2019–2021): импорт увеличился на 0,43 млрд долл. 
(+40 %), на июнь 2022 – 2,1 млрд долл. – минимум за всю историю 
наблюдений с 1997 года [3].  

Таблица 2 
Топ-10 импортируемых в Россию товаров из Великобритании в 2021 г. 

Место 
в 

импор-
те 

Наименование 

Доля в сово-
купном 

импорте в 
Россию, % 

Величина 
импорта в 

стоимостном 
выражении, 
млн долл. 

1 

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные 
средства, предназначенные главным образом для пере-
возки людей (кроме моторных транспортных средств), 
включая грузопассажирские автомобили-фургоны и го-
ночные автомобили 

10,2 456 

2 
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией 
спирта менее 80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и 
прочие спиртные напитки 

7,78 347 

3 

Лекарственные средства, состоящие из смешанных или 
несмешанных продуктов, для использования в терапев-
тических или профилактических целях, расфасованные в 
виде дозированных лекарственных форм 

6,86 306 

4 Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые 
турбины прочие 6,05 270 

5 

Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, 
грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопа-
ты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовоч-
ные машины и дорожные катки, самоходные 

4,44 % 198 

6 Части и принадлежности моторных транспортных 
средств 1,94 % 87 

7 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламе-
нением от сжатия (дизели или полудизели) 1,88 84 

8 

Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная 
для использования в терапевтических, профилактических 
или диагностических целях; сыворотки иммунные, фрак-
ции крови прочие и иммунологические продукты, моди-
фицированные или немодифицированные, вакцины, 
токсины, культуры микроорганизмов (за исключением 
дрожжей) и аналогичные продукты 

1,71 76 

9 
Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчи-
ки, оснащенные подъемным или погрузочно-
разгрузочным оборудованием 

1,4 62 

10 

Средства, используемые до, во время или после бритья, 
дезодоранты индивидуального назначения, составы для 
принятия ванн, средства для удаления волос и прочие 
парфюмерные, косметические или туалетные средства, в 
другом месте не поименованные 

1,33 59 

 
Как показывает табл. 1, импорт товаров из Великобритании в Рос-

сию соответствует роли Соединенного Королевства как одной из наибо-
лее высокотехнологичных экономик мира (авиадвигатели и фармацев-
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тика) и ведущих промышленных стран (автомобили и различная транс-
портная техника). Импорт алкогольных напитков и средств по уходу за 
собой также относится к традиционным сферам внешней торговли Ве-
ликобритании.  

Санкции, как уже было сказано выше, оказали сильное влияние на 
торговлю между нашими странами (в частности, был запрещен экспорт 
в Россию автомобилей, транспортной и дорожной техники, авиадвигате-
лей и т. д.). И даже по тем товарным позициям, возможность торговли 
которыми сохранилась, экспортно-импортные операции значительно 
затруднены из-за ограничений на совершение платежей [4].  

Таблица 3 
 Годовая статистика экспорта  

между Великобританией и Россией 

Год 
Экспорт,  

млрд долл. 
Динамика  

экспорта, % 
2010 9,6 6,8 
2011 10,3 6,7 
2012 12,5 21,3 
2013 12,3 -1,7 
2014 7,5 -39,3 
2015 4,5 -39,8 
2016 7 56,1 
2017 8,8 25,4 
2018 9,7 10,2 
2019 13,2 35,8 
2020 23,1 74,4 
2021 22,2 -3,9 

 
За 3 года (2019–2021) экспорт увеличился на 9 млрд долл. (-39,7 %), 

но существенно сократился к июню 2022 г. из-за внешнеторговых огра-
ничений.  

Таблица 4 
Топ-9 товаров, экспортированных из России в Великобританию в 2021 г. 

Место в 
импорте 

Наименование 

Доля в 
совокупном 
экспорте из 
России, % 

Величина 
импорта в 

стоимостном 
выражении, 

долл. 

1 
Золото (включая золото с гальваническим покрытием 
из платины) необработанное или полуобработанное, 
или в виде порошка 

69 15,3 млрд 

2 Платина необработанная или полуобработанная, или 
в виде порошка 7,31 1,62 млрд 

3 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из 
битуминозных минералов 6,4 1,42 млрд 
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Окончание табл. 4 

Место в 
импорте 

Наименование 

Доля в сово-
купном экс-

порте из 
России, % 

Величина 
импорта в 

стоимостном 
выражении, 

долл. 

4 

Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминоз-
ных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте 
не поименованные или не включенные, содержащие 
70 мас. % или более нефти или нефтепродуктов, 
полученных из битуминозных пород, причем эти 
нефтепродукты являются основными составляющи-
ми препаратов; отработанные масла 

5,37 1,19 млрд 

5 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 2,17 483 млн 

6 
Серебро (включая серебро с гальваническим покры-
тием из золота или платины), необработанное или 
полуобработанное, или в виде порошка 

0,964 14 млн 

7 

Лесоматериалы, полученные распиловкой или рас-
щеплением вдоль, строганием или лущением, обра-
ботанные или не обработанные строганием, шлифо-
ванием, имеющие или не имеющие торцевые соеди-
нения, толщиной более 6 мм 

0,764 170 млн 

8 
Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные 
виды твердого топлива, полученные из каменного 
угля 

0,735 163 млн 

9 Руды и концентраты железные, включая обожжен-
ный пирит 0,565 125 млн 

 
Структура экспорта из России в Великобританию соответствует 

сырьевому характеру российской экономики. При этом объем торговли 
связан не только с собственными потребностями экономики Соединен-
ного Королевства, но и с тем, что Лондон является глобальным центром 
торговли цветными металлами. По этой причине ограничение внешне-
торгового сотрудничества России и Великобритании создает значитель-
ные препятствия для международной торговли рядом российских това-
ров: 

 крупнейшим покупателем российского золота в 2021 г. была Ве-
ликобритания, Лондон является центром глобальной торговли золотом, 
именно поэтому около 90 % золота из России экспортировалось в Вели-
кобританию; 

 Россия является одной из ведущих стран – производителей пла-
тины и палладия и сильно зависела от Великобритании в плане экспорта 
продукции из платины и палладия; 

 Россия была крупнейшим для Великобритании поставщиком пе-
реработанной нефти: на нее приходились 24,1 %. Россия обеспечивала 
также 5,9 % британского импорта сырой нефти и 4,9 % поставок газа; 
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 из европейских стран серебро из России в 2021 г. закупали Ве-
ликобритания и Швейцария, Великобритания в этот период импортиро-
вала 263,07 т серебра; 

 наибольшие объемы древесины в западном направлении Россия 
экспортировала в Финляндию, Германию, Нидерланды, Великобрита-
нию, Польшу, Эстонию, Италию, Латвию, Литву; 

 экспорт угля из России в страны Евросоюза в 2021 г. составил 
48,75 млн т (22,6 % от общего экспорта). Подавляющая часть приходи-
лась на энергетический уголь, который используется для генерации теп-
ла и электричества, – 45,3 млн т. Еще 3,45 млн т – на коксующийся, не-
обходимый для производства стали.  

Таблица 5 
Влияние санкций 

Золото 21 апреля 2022 г. совет ЕС принял решение о запрете импорта российского 
золота, этого же числа запрет установила Британия. Фактическому пре-
кращению экспорта золота привели санкции против крупнейших россий-
ских банков. После этого власти России начали стимулировать внутренний 
спрос на золото: покупка золота на внутреннем рынке, отмена НДС при 
покупке гражданами драгоценных металлов в слитках.  

Платина и ру-
ды 

В марте 2022 г. Великобритания исключила Россию из режима наибольше-
го благоприятствования в торговле и ввела пошлины в 35 % на импорт из 
РФ стали, железной руды, меди, алюминия, серебра, свинца и ряда других 
товаров. Из-за этого Лондонская биржа металлов (LME) 1 апреля запрети-
ла поставки российских цветных металлов на свои складские площадки на 
британской территории 

Н 
Нефть 

8 марта 2022 г. Лондон объявил, что до конца года постепенно сведет на 
нет ввоз российской нефти и нефтепродуктов. Хотя импорт нефти из Рос-
сии не запрещен во время этого переходного периода, власти побуждали 
предприятия обеспечивать поставки из альтернативных источников, отме-
тило статистическое агентство. Отказываясь от российской переработан-
ной нефти, Великобритания увеличила ее закупки у Саудовской Аравии, 
Нидерландов, Бельгии и Кувейта 

Серебро Компания Polymetal в основном продавала серебро в слитках в Европу, что 
стало невозможным из-за западных санкций.  
Евросоюз в ответ на специальную военную операцию России на Украине 
ввел запрет на импорт российского серебра в начале апреля. Вслед за ней 
импорт этого драгоценного металла запретила Великобритания 

Лесоматериалы Экспорт пиломатериалов в апреле – июле 2022 г., относительно уровня 
июня 2021 г. снизились на 10,4 %. Наибольший спад экспорта наблюдался 
в страны ЕС, а также в Великобританию и Гонконг. 8 апреля ЕС включил в 
пятый пакет санкций против России запрет на поставки древесины, пило-
материалов и другой продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) 

Уголь Запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива 
через территорию и на поставку в ЕС из России вступил в силу с 
10 августа 2022 г., также запрет на импорт ввела Великобритания. Эмбарго 
было введено в рамках пятого пакета санкции в отношении РФ 
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Выводы, соответствующие цели исследования, состоят в следующем:  
 после начала специальной военной операции на Украине в фев-

рале 2022 г. и последующих экономических санкций торговля Велико-
британии с Россией существенно сократилась; 

 импорт товаров из России сократился до 21,6 млн долл. в ноябре 
2022 г., что на 98,2 % меньше по сравнению со среднемесячным показа-
телем за 12 месяцев по февраль 2022 г., а экспорт товаров в Россию со-
кратился до 68,4 млн долл., что на 77,4 % меньше; 

 импорт топлива из России быстро сократился в начале 2022 г. и 
остается на исторически низком уровне; импорт топлива сократился на 
98,1 %, и в ноябре 2022 г. было импортировано всего 11 млн долл.; 

 лекарственные средства и фармацевтическая продукция, на ко-
торые не распространяются запреты на экспорт, составили 50,9 % от 
общего объема экспорта в Россию в ноябре 2022 г., по сравнению с 
9,5 % за 12 месяцев до февраля 2022 г.; 

 санкции повлияли на торговлю услугами в меньшей степени, 
особенно на импорт, к которому применялось меньше санкций; 

 импорт услуг из России, по оценкам, сократился до 212 млн 
долл. в 3 квартале (с июля по сентябрь) 2022 г., что на 17,5 % меньше по 
сравнению со средним квартальным показателем за четыре квартала по 
март 2022 г., в то время как экспорт услуг в Россию сократился на 
49,0 % – до 280 млн долл.; 

 экономические санкции, примененные правительством Велико-
британии, повлияли на сокращение торговли с Россией; однако эффект 
самосанкций, при котором трейдеры добровольно ищут альтернативы 
торговле с российскими предприятиями, желая минимизировать юридиче-
ские и репутационные риски, также является вероятным фактором [11].  

Экономические отношения с Европой исторически имеют большое 
значение для России, и их ограничение из-за санкций ведет к значитель-
ным потерям для нашей страны [1; 4–6]. С потерями столкнулась и эко-
номика Великобритании [1; 10]. Обе страны в настоящее время стремят-
ся минимизировать эти негативные эффекты (в частности, Россия ак-
тивно переориентируется на альтернативные рынки [2; 7] и развивает 
параллельный импорт [9]), однако соответствующие мероприятия тре-
буют времени и связаны с большими издержками. К сожалению, в сред-
несрочной перспективе восстановления экономических связей между 
Россией и Великобританией ожидать не приходится. Однако отказ Ве-
ликобритании от нелигитимного экономического давления на Россию 
был бы выгоден для обоих государств.  
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Кэйрэцу: деятельность, влияние на экономику Японии  
и возможность применения в России  

Аннотация. Проводится анализ организационной структуры и функционирования кэй-
рэцу. Выделяются ключевые характеристики и особенности этой модели, рассматривают ее 
влияние на экономическое развитие Японии и возможности ее применения в России. Результа-
ты исследования позволяют понять потенциал адаптации подобной модели к Российской экономи-
ческой среде и ее возможное влияние на стимулирование развития Отечественной экономики.  

Ключевые слова: кэйрэцу, дзайбацу, корпорации, Япония, организационная структура, 
управление, система управления, сравнительный анализ 

Vovikov I. E., Irkutsk 

Keiretsu: Activities, impact on the Japanese economy and the possibility  
of application in Russia 

Abstract. This article analyzes the organizational structure and functioning of keiretsu. The 
key characteristics and features of this model are highlighted, its impact on the economic development 
of Japan and the possibilities of its application in Russia are considered. The results of the study allow 
us to understand the potential of adapting such a model to the Russian economic environment and its 
possible impact on stimulating the development of the domestic economy.  

Keywords: keiretsu, zaibatsu, corporations, Japan, organizational structure, management, 
management system, comparative analysis 

Актуальность данного исследования заключается в интересе к кэй-
рэцу не только для японской экономики, но и для мировой практики 
управления предприятиями. Этот феномен, порожденный особыми со-
циальными, культурными и историческими условиями, оказывает зна-
чительное влияние на экономическое развитие Японии. В свете изменя-
ющейся геополитической обстановки и динамики мировых экономиче-
ских отношений, анализ кэйрэцу и его возможного применения в России 
становится особенно актуальным.  

Целью данного исследования является осмысление деятельности 
кэйрэцу в контексте японской экономики с целью выявления особенно-
стей его функционирования, а также оценки потенциальных перспектив 
применения подобной модели в Российских условиях. Анализируя исто-
рию, организационную структуру и влияние кэйрэцу на японскую эко-
номику, исследование направлено на выявление ключевых факторов 
успешности данной модели и возможности ее адаптации к Российской 
экономической среде.  

Предметом исследования является системный анализ деятельности 
кэйрэцу с учетом его структуры, принципов функционирования, страте-
гий и влияния на экономическое развитие Японии. Также будет рас-
смотрены возможные сценарии применения основных принципов и ин-
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струментов кэйрэцу в Российских условиях и их потенциальный вклад в 
улучшение эффективности и стимулирование развития Отечественной 
экономики.  

В настоящее время можно столкнуться со мнением необходимости 
внедрения японской системы организации и управления компаниями, 
мотивируя это высокой экономической отдачей данного подхода. Счи-
таем, что данное мнение требует детального и всестороннего анализа.  

В начале считаем необходимым дать определение рассматривае-
мому понятию. Кэйрэцу (с японского буквально «ряд», «серия», «систе-
ма», «иерархический порядок», «группировка», «порядок наследова-
ния») – это система государствообразующих горизонтально объединен-
ных финансово-промышленных групп в Японии, сформировавшаяся 
после Второй мировой войны, в которой каждая компания владеет долей 
собственности во всех других компаниях группы.  

Система кэйрэцу пришла на замену довоенным японским объеди-
нениям дзайбацу, выполнявших те же функции и имевшие схожую 
структуру. Однако, в отличие от своего предшественника, новая система 
имеет ряд существенных отличий: 

1) исключение семейности и клановости из управления; 
2) передача управления компаниями менеджерам; 
3) отсутствие формальной вертикальной подчиненности; 
4) горизонтальные партнерские и координационные отношения 

внутри объединений.  
Также сходство дзайбацу и кэйрэцу проявляется в большом влия-

нии коммерческих банков, вокруг которых, как правило, и происходит 
концентрация производственных компаний. [1; 2]. Указанные организа-
ции. Относятся к корпоративным, в силу чего в них наблюдается корпо-
ративное регулирование отношений между участниками [6].  

Для координации и выработки стратегии кэйрэцу образую так 
называемый Шачокай (Президентские совет), куда входят фирмы опре-
деленной кэйрэцу [5], что позволяет создать единую политику объеди-
нения с учетом интересов всех его членов.  

Однако, несмотря на преимущественно горизонтальный характер 
кэйрэцу, выделяют также их вертикальную разновидность. К их харак-
теристикам относят:  

1) меньшее влияние банков; 
2) разделение компаний по уровням важности (материнские ком-

пании создают дочерние, крупные поставщики образуют второй уровень 
после материнской компании, а более мелкие производственные компа-
нии составляют третий и четвертый уровни); 
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3) неравенство выгоды (чем выше уровень компании, тем она по-
лучает наибольшую прибыль и является наиболее защищенной от кри-
зисов и колебаний на рынке).  

К данным вида кэйрэцу отнесены Toyota, Toshiba и Nissan [1; 2] 
В настоящее время в Японии можно выделить 11 крупнейших и 

наиболее влиятельных кэйрэцу: 
1. Мitsubishi; 
2. Мitsui; 
3. Sumitоmо; 
4. Sаnwа; 
5. Itochu; 
6. Marubeni; 
7. Toyota; 
8. Sojitz; 
9. Mizuho; 
10. Toshiba; 
11. Nissan; [1; 2; 5] 
В то же время из 100 крупнейших промышленных фирм Японии 

70 являются членами той или иной кэйрэцу.  
Во многом именно создание кэйрэцу послужило залогом для быст-

рого послевоенного восстановления японской экономики с последую-
щим ее стремительным ростом, ставшим известным как японское эко-
номическое чудо, продлившееся до 90-х гг. XX в., а также для лидер-
ских позиций в таких важных и сложных сферах производства как авто-
мобилестроение, авиастроение, кораблестроение, микроэлектроника и 
многих других.  

Можно выделить несколько преимуществ данной организационной 
структуры: 

1) создание единой производственной и торговой цепочки, обеспе-
ченной необходимым финансированием; 

2) уменьшение фактора конечной стоимости и качества товара 
ввиду взаимосвязи производства. То есть конечная прибыль кэйрэцу 
зависит от стоимости и качества конечной продукции, что побуждает 
компании, задействованные в промежуточном звене производства, сни-
жать себестоимость собственной продукции без высокой наценки для 
последующего участника объединения с достижением высокого качества; 

3) снижение угрозы переноса производства за рубеж в силу нала-
женных экономических и производственных взаимосвязей. В случае 
переноса производства может пострадать сложившаяся производствен-
ная цепочка, а достигнутый баланс владения акциями может быть нару-
шен; 
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4) большая защищенность от иностранного вмешательства в эко-
номику благодаря стремлению участников объединения сохранить усто-
явшийся баланс владения акциями. Но стоит также выделить и угрозу 
данного подхода из-за усложнения для иностранных и внутренних инве-
сторов возможности вложения в национальную экономику, однако дан-
ную проблему, на наш взгляд, можно обойти через отведение для инве-
сторов утвержденной доли акций при согласии всех участников кэйрэцу; 

5) большая устойчивость к колебаниям и кризисам на рынке благо-
даря взаимозависимости и взаимоподдержки членов объединения.  

Стоит также отметить, что подобная система нашла распростране-
ние за пределами Японии. Так, в Южной Корее существует система че-
боль, однако она имеет больше сходств с предшественником кэйрэцу, 
дзайбацу, ввиду клановости и семейного управления в южнокорейских 
компаниях.  

Кроме того, можно отметить, что в прошлом похожие организаци-
онные схемы также применялись в других странах. Так американская 
компания General Motors скупала мелкие, но преуспевающие автомо-
бильные производства и ключевых поставщиков и объединяла их в одну 
большую компанию. В результате этих приобретений «General Motors» 
стала самостоятельно производить 70 % всех комплектующих, превра-
тившись в крупнейшее на тот момент производственное объединение. 
Однако в данном примере можно увидеть узкую направленность де-
тальности компании, в то время как кэйрэцу нацелены на всеобъемлю-
щий масштаб деятельности во всех сферах экономики [5].  

Более близким примером может служить деятельность Генри Фор-
да, который помимо создания единой производственной цепочки, зани-
мался расширением Ford Motor Company за счет смежных отраслей.  

В Советском Союзе также существовала похожая структура в виде 
объединения производителей в тресты, а тресты в синдикаты. Несмотря 
на то что советский подход подразумевал объединение в производстве и 
продаже, он также носил узкую направленность, ограничиваясь одной 
сферой экономики.  

Несмотря на различие в подходах, а также опираясь на историче-
ские результаты и распространенность рассматриваемой системы, мы 
можем утверждать, что данные структуры являются высокоэффектив-
ными и заслуживающими внимание.  

Если же экстраполировать полученные результаты непосредствен-
но на экономику Российской Федерации, то можно наблюдать, что в 
России также присутствуют элементы кэйрэцу.  

В России можно выделить 3 разновидности корпораций: 
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1) государственные корпорации. Согласно законодательству «гос-
ударственной корпорацией признается не имеющая членства некоммер-
ческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 
имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций» [3]. То есть 
государственные корпорации не являются коммерческими, их деятель-
ность направлена на поддержку частных компаний и на развитие Рос-
сийской Федерации вне экономической сферы. К их числу относятся 
Росатом, Ростех, Роскосмос, Агентство по страхованию вкладов, Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк); 

2) объединенные корпорации. К их числу относятся Объединенная 
судостроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпо-
рация и Роснано (которое до 2011 г. было государственной корпораци-
ей). Их деятельность в первую очередь не носит коммерческий характер, 
а направлена на ликвидацию производственных пробелов и достижение 
национальной безопасности страны; 

3) частные корпорации. К их числу можно отнести такие компа-
нии, как Газпром, Яндекс и Сбербанк [4].  

В силу рассматриваемой проблемы остановим внимание на 3 виде, 
так как государственные корпорации и объединенные корпорации недо-
статочно соотносятся с кэйрэцу.  

В настоящее время Публичное акционерное общество «Газпром» 
имеет широкую направленность. Помимо изначальной деятельности по 
добыче, переработке и продажи природного газа, данная компания име-
ет несколько дочерних организация, задействованных в нескольких сек-
торах экономики: Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 
(добыча, переработка и продажа нефти), Газпромбанк (финансовая дея-
тельность), Публичное акционерное общество энергетики и электрифи-
кации «Мосэнерго» (производство электрической и тепловой энергии 
для Московского региона), Публичное акционерное общество «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) 
(производство и продажа электрической и тепловой энергии), Публич-
ное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания 
№1» (производство и продажа электрической и тепловой энергии), Ак-
ционерное общество «Газпром-медиа холдинг» (телевидение, радио, 
пресса, кинопроизводство и дистрибуция, интернет-платформы). Всего у 
Газпрома насчитывается более 100 дочерних компаний. Как можно 
наблюдать, помимо своей прямой изначальной деятельности, Газпром 
ориентирован на расширение своего присутствия во многих отраслях 
Российской экономики.  
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Яндекс же не имеет столь разветвленного присутствия на рынке 
Российской Федерации, но, тем не менее, данная компания осуществля-
ет свою деятельность во многих отраслях: интернет, интернет-торговля, 
веб-картография, поисковая система, мелкое производство через Китай. 
Кроме того, Яндекс инвестирует во многие Отечественные и зарубеж-
ные компании: Vizi Labs, Face.com, Blekko, Seismotech, Multiship, 
SalesPredict, Doc+. Также у Яндекса имеется собственный одноименный 
банк.  

Сбербанк также не отстает от вышеприведенных компаний. В 
настоящее время у него насчитывается 29 дочерних компаний. Среди 
них можно отметить 2ГИС, Домклик, Еаптека, Самокат, Lenta.ru, 
Rabota.ru, Okko и др. Кроме того, Сбербанк заказывает выпуск планше-
тов и ноутбуков собственной марки в Китае.  

Как следует из вышеприведенного, в России отсутствуют корпора-
ции или объединения, которые имели бы схожую структура с японскими 
кэйрэцу. Наиболее схожую организацию имеет компания Газпром, а способ 
управления позволяет провести параллель с вертикальными кэйрэцу.  

При этом стоит также отметить, что в рассмотренных компаниях 
государственная доля является существенной или вовсе подавляющей, 
что нехарактерно для Японии.  

Подведя итог сказанному, можно сделать вывод. Систему кэйрэцу 
была сформирована японской бизнес-элитой после Второй Мировой 
войны, чтобы обойти наложенные на них ограничения ведения бизнеса. 
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует система, кото-
рую можно было бы приравнять к японским кэйрэцу, хотя у крупней-
ших компаний есть возможности для ее создания. По-нашему мнению, с 
учетом исторической составляющей кэйрэцу, России нет необходимости 
внедрять у себя в стране подобную экономическую структуру. Мы счи-
таем, что России, с учетом исторического опыта, опыта ведения бизнеса 
и сложившихся реалий, необходимо создавать более узкопрофильные 
объединения. Основой таких структур могут стать государственные 
корпорации, которым необходимо придать статус коммерческих, а так-
же объединенные корпорации, для чего необходимо также определить 
их институциональный статус.  
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Журавлев А. А., Иркутск 

Нормативное регулирование государственной инвестиционной 
политики региона в условиях импортозамещения 

Аннотация. Раскрывается политика нормативного регулирования государственной ин-
вестиционной политики. Особенно выделяются нормативные принципы в условиях реализации 
политики импортозамещения. Выявляются рабочие механизмы и обозначаются проблемные 
или противоречащие инструменты социального развития регулирования государственной ин-
вестиционной деятельности.  

Ключевые слова: инвестиционная политика, импортозамещение, регион, нормативное 
регулирование. 

Zhuravlev A. A., Irkutsk 

Normative regulation of the state investment policy of the region 
 in the conditions of import substitution 

Abstract. The article reveals the policy of normative regulation of the state investment policy. 
Normative principles in the conditions of import substitution policy realization are highlighted. Work-
ing mechanisms are revealed and problematic or contradictory instruments of social development of 
state investment activity regulation are outlined.  

Keywords: investment policy, import substitution, region, normative regulation. 

Нормативно-правовая база является одним из ключевых факторов 
для создания благоприятной инвестиционной среды, как в стране, так и 
в любом отдельно взятом регионе. Практически все инвесторы берут во 
внимание законодательный аспект того или иного государства, так как 
эффективное осуществление инвестиционной деятельности во многом 
зависит от его влияния.  

В процессе исследования правового регулирования импортозаме-
щения важны различные аспекты этого взаимодействия, которые отра-
жены в более ранней работе автора [1], проводится учет проблем с нало-
гообложением (Е. В. Палащенко [2]), вопросы соблюдения правосудия и 
справедливости (О. А. Полюшкевич [3; 4]) и возможностей практиче-
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ской реализации программ импортозамещения через государственно-
частное партнерство (М. В. Попова, И. А. Журавлева [5]).  

Как правило, в Российской Федерации регулирование инвестици-
онных потоков осуществляется как специальными нормативными акта-
ми, так и общим законодательством. Многое зависит от степени воздей-
ствия на инвестиции и инвестирование. Данные нормативно-правовые 
процессы затрагиваются в Конституции России, Налоговом и Граждан-
ском кодексах, и в таких законах, как: об акционерных обществах, о 
рынке ценных бумаг, валютном регулировании, внешнеэкономической 
деятельности и т. п. В качестве примера можно взять ст. 34 Конституции 
РФ, которая устанавливает, что любой обладает правом на свободное 
применение собственных способностей и использование имущества для 
предпринимательской и иной экономической деятельности (которая в 
свою очередь не запрещена действующим законодательством).  

Что касается Гражданского кодекса, то он устанавливает и регули-
рует следующее: договорные отношения между субъектами, в том числе 
корпоративных отношений [6], правовую базу предпринимательства, 
различные основания возникновения имущественных и неимуществен-
ных прав и др.  

Такая ситуация обусловливается тем, что необходимы различные 
способы и методы грамотного влияния и контроля со стороны государ-
ственных (представительных) органов. Также стоит отметить, что дол-
жен соблюдаться принципиальный подход к контролю правового поло-
жения инвесторов, а именно: предоставление справедливых (равных) 
прав и гарантий, и соответствующую ответственность, которая касается 
всех инвесторов независимо от их организационно-правовой формы и 
типа собственности.  

Анализ нормативно-правовой базы, которая регулирует инвестици-
онные процессы, необходимо рассмотреть на федеральном и региональ-
ном уровнях.  

Начнем исследование с федерального уровня. Как правило, основ-
ными законами государственного регулирования инвестиционных пото-
ков считаются: 

 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» 

 Федеральный закон от 09 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
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 Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финан-
совой аренде (лизинге)» 

 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг»  

Данные федеральные законы являются основополагающими эле-
ментами контроля отечественных и иностранных инвестиций на терри-
тории Российской Федерации. Подробное рассмотрение вышеупомяну-
тых нормативно-правовых актов дает нам информацию о том, что зако-
нодательная база России по отношению к инвестиционной деятельности 
закрепляет следующие два основных положения: усовершенствование 
отдельных структур системы правового контроля финансовых рынков, 
развитие регулирования инвестиционных потоков государственными 
органами на уровне региона.  

Так же стоит отметить следующий Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» данный акт был 
принят с целью привлечения дополнительных инвестиций на рынок. 
Кроме того, он способствовал более эффективно применять имущество, 
которое находится в государственной или муниципальной собственно-
сти, с учетом положения концессионных соглашений, а также улучше-
нию качества деятельности, различных товаров и услуг и т. п. Основными 
участниками данных отношений являются концессионер и концедент.  

Под понятием концессионером нужно понимать следующее, а 
именно то, что это может быть российское и иностранное юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель и др.  

Что касается понятия концедент, то здесь следует понимать то, что 
это либо Правительство РФ, которое выступает от имени Российской 
Федерации, либо специальный уполномоченный государственный ор-
ган, а также им может выступать муниципальное образование (уполно-
моченный орган местного самоуправления).  

В нашем государстве функционирует четкая иерархия уровня воз-
действия законодательных актов на инвестиционную деятельность. 
Данный фактор можно изобразить в виде таблицы.  

Что касается регионального уровня регулирования инвестицион-
ных процессов, то тут действуют федеральные нормативно-правовые 
акты, но с дополнительными условиями, в зависимости от специфики 
того или иного субъекта. Основным фактом при этом является отсут-
ствие разногласий между федеральной и региональной законодательной 
базой и средствами государственного контроля, осуществляемыми на 
обоих уровнях.  
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Таблица 1  
Нормативно-правовая база в сфере инвестиционной деятельности 

Уровень правового 
акта 

Пример нормативного правового акта 

Федеральный 1) Федеральный закон от 05 марта 1999 г. № 46 – ФЗ (ред. От 
27.12.2018) «О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг»; 
2) Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164 – ФЗ (ред. 
От 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)»; 
3) Федеральный закон от 09 июля 1999 г. № 160 – ФЗ (ред. От 
31.05.2018) «Об иностранных инвестициях РФ» и др.  

Региональный 1) Распоряжение Правительства Иркутской области от 
28 августа 2014 г. № 701 – рп «Об утверждении Инвестици-
онной стратегии Иркутской области на период до 2025 г. « 
2) Распоряжение Правительства Иркутской области от 
3 февраля 2014 г. № 68 – рп «Об одобрении Инвестиционного 
меморандума Иркутской области» 
3) Проект Стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2030 г.  

Муниципальный 1) Постановление от 04 июля 2018 г. «Об утверждении По-
рядка предоставления инвесторам муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности в форме сопровождения инве-
стиционных проектов»  

 
Большинство нормативно-правовых актов субъектов, связанных с 

инвестиционными процессами, характеризуются четко выраженной 
стимулирующей направленностью. Благодаря этому их можно разделить 
на два вида: 

 нормативные правовые акты, где подробно освящены различные 
предоставляемые льготы; 

 нормативные правовые акты, где освещены формы государ-
ственной поддержки для развития инвестирования на территории кон-
кретного региона, так же они именуются «рамочными».  

Как правило, наличие или отсутствие специализированных норма-
тивных правовых актов не означает, что существуют субъекты с пассив-
ным или активным инвестиционным взаимодействием. В Российской 
Федерации есть регионы, где нет специальной нормативно-правовой 
базы, регулирующей потоки инвестиций, но это не мешает им создавать 
благоприятный инвестиционный климат для привлечения дополнитель-
ных ресурсов. Однако, если такие правовые акты имеются, то это свиде-
тельствует о «зрелости» законодательной базы в регионе, это очень по-
ложительно влияет не только на отечественное, но и на международное 
инвестиционное сообщество.  
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Немаловажным фактом является то, что на данный момент суще-
ствует документ утверждающий стандарт деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, по обеспечению 
благоприятной инвестиционной среда в регионе. Данное решение при-
нято наблюдательным Советом АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов» от 03.05.2012 протокол № 2 за-
крепляет, обязательный перечень правовых и иных документов, которые 
необходимо принять региону Российской Федерации для достижения 
улучшения в сфере развития инвестиционной среды.  

Практика рыночных преобразований в России говорит нам о том, 
что формирование достойных условий для развития инвестиционной 
деятельности зависит не только от реальной экономики и инвестицион-
ных ресурсов, но и от реализации правового регулирования инвестици-
онных процессов, опирающегося на систему регулярно развивающихся 
инвестиционных институтов, а также обеспечение свободы (экономиче-
ской), и предоставление обширных возможностей хозяйствующим субъ-
ектам, занимающихся инвестиционной деятельностью.  

Сегодняшняя ситуация демонстрирует нам то, что в Российской 
Федерации полномочия по осуществлению регулирования инвестици-
онных процессов распределяется между многими административными 
структурами, тем самым абсолютно каждое решение, связанное с инве-
стиционной деятельностью, принимается (обсуждается) различными 
государственными ведомствами. Такая позиция усложняет процесс эф-
фективного и оперативного воздействия на социально – экономические 
операции, которые относятся к инвестициям. В большинстве развитых 
европейских стран, вопросами такого рода занимается определенный 
уполномоченный государственный орган, он имеет широкий спектр 
функций, вплоть до права предоставления различных льгот отечествен-
ным и иностранным инвесторам.  

Таким образом, государственное вмешательство, путем законода-
тельной базы, в инвестиционную деятельность необходимо для регули-
рования и контроля притока инвестиций. Но нужно отметить, что для 
этого требуется стабильная инвестиционная политика, от которой будет 
зависеть эффективное регулирование инвестиционных процессов госу-
дарственными органами. Как мы можем заметить, одними из приори-
тетных задач перед государством являются развитие и совершенствова-
ние регионального правового воздействия на инвестиционный процесс, 
а также создание соответствующих муниципальных нормативно-
правовых актов в области регулирования инвестиционной деятельности.  

На данный момент в Российской Федерации действует иерархиче-
ская система законодательного влияния на инвесторов и инвестиции, 
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несмотря на многие положительные аспекты, данная структура имеет 
некоторые проблемы, административные барьеры и неэффективный 
контроль и т. п. Для оптимального решения текущих проблем требуется 
проведение тщательного передового анализа регионального опыта в 
секторе инвестиционной деятельности и последующая разработка эф-
фективных типовых и правовых решений для минимизации проблемных 
аспектов. Иными словами, необходимо реализовать еще множество мер 
по реструктуризации и адаптации взаимоотношения между федераль-
ным и региональным законодательством для последующего совершен-
ствования нормативно-правовой базы, которая в свою очередь, будет 
нацелена на постоянный прогресс, вслед за изменяющимися тенденция-
ми инвестиционных процессов.  
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государственной инвестиционной политики 
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Public-private partnership as an instrument of public investment policy 

Abstract. The article examines the features of public-private partnerships as an instrument of 
investment policy in the Russian Federation. The interaction between private business and the state in 
projects of strategic importance in the development of the country is considered.  
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Инвестиции являются важнейшим фактором поддержания конку-
рентоспособности и устойчивого развития региона. Привлечение инве-
стиций в региональную экономику и их освоение способствуют повы-
шению производственного потенциала, созданию оптимальных условий 
для всех субъектов хозяйствования, решению социальных проблем, 
поддержке малого и среднего бизнеса [3].  

На сегодняшний день поиск приоритетных форм инвестиционной 
деятельности обусловлен недостатком инвестиционных ресурсов и про-
блемой полноценного использования собственных капиталов предприя-
тиями и ограниченности возможного участия государства в инвестици-
онной деятельности. В качестве одной из наиболее эффективных форм 
реализации инвестиционной деятельности может рассматриваться госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП).  

В трактовке Всемирного банка: «ГЧП – это соглашения между 
публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания ин-
фраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополни-
тельных инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения 
эффективности бюджетного финансирования» [1]. Европейская экономи-
ческая комиссия ООН: «Государственно-частное партнерство (ГЧП) ос-
новывается с целью обеспечить финансирование, планирование, исполне-
ние и эксплуатацию объектов, производств и предоставления услуг госу-
дарственного сектора. Его ключевыми особенностями являются: а) долго-
срочность обеспечения и предоставления услуг; б) передача рисков част-
ному сектору; в) многообразие форм долгосрочных контрактов, заключа-
емых юридическими лицами с государственными и муниципальными 
структурами» [2].  

В отдельных странах ЕС существуют свои дефиниции государ-
ственно-частного партнерства. Например, в Великобритании, где ГЧП 
получило довольно широкое распространение, эта форма хозяйствова-
ния определяется как «ключевой ̆ элемент стратегии правительства по 
обеспечению современного, высококачественного коммунального об-
служивания и повышению конкурентоспособности страны». В Ирлан-
дии под ГЧП понимается «сотрудничество государственного и частного 
секторов в целях реализации конкретного проекта или оказания населе-
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нию услуг социального характера, обязанность предоставления которых 
возлагается на государственный̆ сектор». В США ГЧП понимается как 
«закрепленное в договорной форме соглашение между государством и 
частной компанией, позволяющее последней в согласованной форме 
участвовать в государственной собственности и исполнять функции, 
традиционно лежащие в сфере ответственности публичной власти» [3].  

В широком смысле ГЧП – это любое взаимодействие власти и биз-
неса для достижения целей социально-экономического развития региона 
и государства в целом. В узком смысле ГЧП – это различного рода кон-
трактные формы сотрудничества публичной и частной стороны, в ре-
зультате которого происходит снижение нагрузки на государственный 
бюджет и получение прибыли инвестором. ГЧП реализуется посред-
ством проектов. Это и есть главная отличительная черта от других форм 
сотрудничества предпринимательства и власти.  

Проектом является комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на создание уникального продукта или услуги в условиях 
временных и ресурсных ограничений.  

Реализация проектов обычно формируется из следующих взаимо-
связанных стадий: 

1. Инициация  
2. Планирование  
3. Инвестирование  
4. Реализация  
5. Финансовое закрытие  
6. Эксплуатация 
 В конечном итоге, реализация проектов ГЧП, как инструмента 

государственной инвестиционной политики, концентрирует материаль-
ные, финансовые ресурсы, а также привлекает средства внебюджетных 
источников для реализации общественно значимых проектов и про-
грамм в широком спектре отраслей экономики, социальной и инноваци-
онной сферы.  

Впечатляющим примером реализации инвестиционной деятельно-
сти на условиях ГЧП является проект «Логистический технопарк (Кор-
саковский порт)» – это уникальный комплексный многоцелевой проект, 
предусматривающий реконструкцию имеющихся портовых терминалов 
и строительство новых объектов с существенным расширением границ 
порта [4].  

Реализация проекта способствует перспективному развитию Саха-
линской области, решает государственные задачи в рамках Проекта 
«Северный морской транзитный коридор», а также обеспечивает разви-
тие внутреннего туризма [4].  
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Кроме того, проект позволит начать обслуживание судов рыбопро-
мыслового флота и создать на его базе мощности по обработке, хране-
нию и реализации рыбной продукции, переориентируя потоки добывае-
мых морских биоресурсов на обработку в Российской Федерации [4].  
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Программа лояльности – обязательный элемент любого крупного 
игрока на рынке услуг, включая сферу торговли. Ее смысл заключается 
в увеличении продаж посредством стимулирования существующих по-
требителей к совершению повторных покупок [2].  

По опросам потребителей [1], именно продовольственный ритейл 
занимает лидирующую позицию по количеству пользователей среди 
сфер, в которых применяется практика программ лояльностей (рис. 1). 
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Традиционно программы лояльности в розничной торговле реализовы-
вались в форме выдачи клиентам дисконтных карт, предоставлявших 
покупателям право на скидку. Однако с недавних пор наряду с програм-
мами лояльности в крупных продуктовых сетях начали внедряться под-
писки [6], при которых покупатель, оплатив фиксированный взнос (как 
правило, ежемесячный), получает право на особые условия обслужива-
ния (скидки, повышенный кэшбек, доступ к дополнительным услугам 
и т. д.). Таким образом, в настоящее время программы лояльности могут 
реализовываться в форме дисконтных карт и подписок (при этом компа-
ния может использовать эти модели совместно). Рассмотрим их эффек-
тивность в рамках работы продуктового ритейла на примере Х5 Group.  

 

 
Рис. 1. Результат опроса потребителей по уровню использования программ 

лояльности в различных сферах [1].  

Дисконтную карту со стороны потребителя можно рассматривать 
как средство предоставления скидок, зависящих от сумм предыдущих 
покупок. В качестве атрибута программы лояльности она вошла в оби-
ход торговых сетей относительно давно. Так, «Выручай-карта» торговой 
сети «Пятерочка» после пилотного запуска была переведена на постоян-
ный режим работы в 2017 г. [7] На данный момент Х5 объединил систе-
мы дисконтных карт сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в единую – 
«X5 Клуб», которой можно пользоваться во всех магазинах группы ком-
паний Х5.  

Система подписок, в свою очередь, предоставляет потребителю 
возможность использования сервисов на льготных условиях за регуляр-
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ную оплату. В настоящих реалиях она объединяет в себе несколько сер-
висов, отличающихся по функционалу.  

Среди ритейлеров Х5 Group стала первым оператором, кто расши-
рил свою программу лояльности подпиской. Первый запуск сервиса 
подписки (получившего название «Пакет») произошел еще в 2021 г. на 
волне популярности e-commerce после пандемии [5; 9]. В 2022-м сервис 
пришлось перезапустить из-за сбоев в программе лояльности, после чего 
он вышел на рынок в новом виде, в котором он существует и по сей день 
[5].  

Важным отличием между разными формами программы лояльно-
сти является их стоимость и предоставляемый функционал.  

Дисконтную карту «X5 Клуб» можно приобрести на кассах в мага-
зинах группы компаний или получить бесплатно при в мобильном при-
ложении. На данный момент возможности карты включают себя покуп-
ку товаров со скидкой, доступной исключительно для участников дан-
ной программы лояльности, а также кэшбек, который возвращался по-
требителю в виде баллов. Начисление баллов происходит в зависимости 
от «уровня лояльности» потребителя. На первом уровне кэшбек состав-
ляет 0,5 %, также у потребителя есть возможность выбрать категорию, 
на которые будет начисляться 10 % баллов от суммы покупки. На вто-
ром уровне кэшбек составляет 1 %, при этом предоставляется возмож-
ность выбрать 3 категории с кэшбеком 20 %. Стоит сказать, что стои-
мость балла составляет 0,1 рубля.  

В рамках исследования стоит рассмотреть особенности оплаты 
баллами. X5 установили ограничения на сумму оплаты, поэтому в мага-
зинах группы невозможно оплатить баллами более 50 % чека. Так, в 
«Пятерочке» можно оплатить баллами до 50 % стоимости покупки, од-
нако сумма оплаты не должна превышать 2000 баллов; в «Перекрест-
ке» – до 30 %, а сумма оплаты должна быть менее 3000 баллов. То есть, 
максимальная сумма, которую возможно оплатить кэшбеком в рамках 
одной покупки – 300 руб.  

Подписка «Пакет» предоставляет потребителю возможность вы-
брать продолжительность подписки, в зависимости от которой варьиру-
ется стоимость. Таким образом, подписку на месяц можно приобрести за 
120 руб., на полгода – 549 руб. и на год за 990 руб.  

«Пакет», как и дисконтная карта, предоставляет потребителю бонус 
в виде кэшбека баллами. Однако он значительно выше, чем у карты 
«X5 Клуб», и составляет 5 % во всех магазинах сети, а также предлага-
ется дополнительный кэшбек 20 % на выпечку и готовую еду. Кроме 
этого, в рамках подписки предоставляются бесплатные доставки в месяц 
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из «Пятерочки» (пять доставок) и «Перекрестка» (три доставки) соот-
ветственно.  

Посредством подписки пользователи узнают о дополнительных 
предложениях и начинают пользоваться новыми продуктами и сервиса-
ми. Например, «Пакет» предоставляет единоразовые скидки и бонусы от 
партнеров: «Инвитро», «ЛитРес», «Ригла», «Читай-город» и т. д.  

Стоит отметить, что правила оплаты баллами и связанные с ним 
ограничения не изменяются в рамках подписки.  

Наиболее удобным показателем успеха программы лояльности бу-
дет являться количество потребителей. Карты «X5 Клуба» существуют 
продолжительное количество времени, за которое был сформирован 
круг постоянных пользователей. Исходя из данных табл., можно уви-
деть, что количество клиентов растет на протяжении последних 6 лет, 
что указывает на не угасающий интерес аудитории к данной программе. 
При этом отмечается, что средний чек потребителей, которые пользуют-
ся функцией выбора категорий товаров с повышенным спросом, в 
2023 г. выше стандартных показателей на 8 %.  

Таблица  
Количество пользователей дисконтных карт Х5 Group по годам [8] 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Кол-во пользователей, млн 
человек 

37,5 40,6 47,3 62,6 69,5 77,0 

Прирост, % – 8,3 16,5 32,3 11,0 10,8 
 
С учетом того, что подписка «Пакет» сформировалась как полно-

ценный продукт только в 2022 г., количество потребителей, которые 
приобрели ее, составляет более 1,1 млн чел. [3] Выручка сервиса с нача-
ла работы составляет 44,5 млрд руб. Средний чек составляет 650 руб., 
что на 5 % выше, чем у потребителя, не использующего подписки. Од-
нако значение показателя на 3 % меньше соответствующего показателя 
карт лояльности. Отмечается, что частота похода пользователя подписки 
«Пакет» в магазины торговых сетей Х5 в два раза выше, чем клиента без 
подписки.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что на данный мо-
мент программа дисконтных карт является более востребованной на 
рынке продовольственного ритейла, чем система подписок. Вероятно, 
это связано с большим доверием к данной программе лояльности и про-
стотой использования. Кроме того, возможно, потребители могут не хо-
теть осуществлять регулярные платежи магазины и для них может быть 
неудобно ограничивать свою свободу выбора (при оплате подписки кли-
енту важно компенсировать ее за счет кэшбека, в силу чего он вынужден 
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максимизировать свои покупки в данном магазине [4], в том числе и отка-
зываясь от привлекательных предложений других розничных операторов).  

С другой стороны, рассматривая ситуацию с позиции Х5, более 
удобной является именно подписка «Пакет». Система позволяет увели-
чивать количество кросс-клиентов и направлять их потоки на необходи-
мые сервисы, а также популяризировать доставку Х5 среди потребите-
лей. Кроме того, она позволяет компании получать гарантированные 
регулярные платежи, которые компенсируют часть ее постоянных из-
держек [4].  

Несмотря на то что сервис «Пакет» уникален в своей нише, так как 
является первой подпиской, организованной исключительно вокруг 
продовольственных ритейлеров, на данный момент он не обладает до-
статочной привлекательностью, чтобы заинтересовать потребителя и 
склонить его к использованию сервиса. Вероятно, X5 Group следует 
проанализировать мнение клиентов об этом сервисе и внести в него из-
менения, чтобы привлечь дополнительных подписчиков.  
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Аннотация. Описаны ключевые преимущества от вступления логистических компаний 
в альянсы. Выявлены определенные проблемы, с которыми могут столкнуться транспортно-
логистические организации при интеграции с партнерами в формате стратегического альянса.  
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Lychakova A. D., Saint-Petersburg 

Alliances as tools for increasing the efficiency of logistics companies 

Abstract. The article describes the key benefits from the entry of logistics companies into alli-
ances. The article identifies certain problems that transport and logistics organizations may encounter 
when integrating with partners in the format of strategic alliance.  

Keywords: strategic alliance, logistics, cooperation, international cooperation, transport and 
logistics alliances.  

Актуальность. Одной из основных задач, которые необходимо 
решать логистическим компаниям, является снижение издержек и по-
вышение эффективности производственных мощностей. Для решения 
этих задач используется множество инструментов (аутсорсинг [2], внед-
рение цифровых технологий [4; 6] и т. д.), к числу которых относится и 
формирование альянсов. Однако, хотя альянсы логистических компаний 
получили широкое распространение в мире, в России они практически 
не используются (не считая участия российских авиакомпаний в отдель-
ных международных альянсах, которое было приостановлено после 
начала санкционного давления на нашу страну в феврале 2022 г.). По 
этой причине представляет интерес анализ достоинств и недостатков 
логистических альянсов.  

Целью работы является выявление сильных и слабых сторон аль-
янсов как инструментов повышения эффективности деятельности логи-
стических компаний.  

Задачи исследования: 
– определение основных преимуществ от вступления в альянсы;  
– выявление трудностей, с которыми могут столкнуться логистиче-

ские компании;  
Методы исследования: метод контент-анализа, метод анализа и 

синтеза.  
Стратегическая кооперация является одним из основных факторов 

обеспечения устойчивого развития компаний, поскольку она позволяет 
совместно использовать ресурсы и за счет этого повысить их эффектив-
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ность. Одной из разновидностей стратегической кооперации являются 
стратегические альянсы, которые используются в том числе и в логи-
стике. Стратегический альянс в сфере логистической деятельности – 
объединение логистических компаний (в региональном, национальном 
или мировом масштабе) с сохранением своей независимости с целью 
получения определенных преимуществ в долгосрочной перспективе. 
Приведем примеры существующих логистических альянсов: океанские 
(Ocean Alliance, в который входят такие компании, как CMA CGM 
(Франция), COSCO Shipping Lines (Китай) и Evergreen Marine 
Corporation (Тайвань)), авиационные (WOW Cargo Alliance, в который 
входят SAS Cargo Group (Дания, Норвегия и Швеция) и Singapore 
Airlines Cargo (Сингапур)), международная логистическая ассоциация 
The World Cargo Alliance и др. Специфичная черта альянсов – это факт 
продолжающейся конкуренции между организациями, которые объеди-
няют имеющиеся ресурсы, знания и опыт [5]. Однако конкуренция 
участников альянса между собой носит значительно более мягкий ха-
рактер, чем конкуренция альянса в целом с компаниями, которые в него 
не входят. Вступление в альянсы является эффективной стратегией раз-
вития для логистических компаний, поскольку она позволяет получить 
следующие преимущества: 

1. Усиление свое конкурентное преимущество за счет создания 
уникального предложения. Партнерство компаний в рамках альянса 
позволяет совместно разрабатывать и внедрять инновационные техноло-
гические решения (которые будут использоваться только участниками 
альянса), внедрять регламенты контроля качества и обеспечения без-
опасности и т. д. Сюда же можно отнести совместную разработку про-
граммного обеспечения. Важно отметить, что для отдельных участников 
альянса такие инвестиции в передовые технологические решения могут 
быть нецелесообразны из-за высоких затрат и невозможности получить 
экономию на масштабе производства. Напротив, для альянса в целом 
такие инвестиции становятся оправданными. Это дает возможность по-
высить качество предоставляемых услуг и тем самым увеличить привле-
кательность участников альянса для потенциальных потребителей; 

2. Повышение эффективности использования транспортно-
логистических мощностей. В частности, если компания не может само-
стоятельно загрузить свое транспортное средство за счет собственных 
заказчиков, она может заполнить его грузами своих партнеров по альян-
су (которые надо доставить в тот же пункт назначения), у которых, 
напротив, логистических мощностей может не хватать. Благодаря этому 
логистические операторы могут более полно использовать свои транс-
портно-логистические мощности и избегать их простоя и недостаточной 
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загрузки. Кроме того, они минимизируют риски неспособности выпол-
нить заказ клиента из-за нехватки собственных логистических мощно-
стей благодаря возможности доступа к мощностям своих партнеров. Как 
результат, каждый из участников альянса может снизить издержки своей 
деятельности; 

3. Возможность сотрудничать с партнерами из других стран. Бла-
годаря этому фирма может расширить географический охват своей дея-
тельности, что позволит ей обеспечить обслуживание своих потребите-
лей за пределами своего региона присутствия, а также увеличить свою 
выручку благодаря предоставлению транспортно-логистических услуг 
клиентам своих партнеров. Важно отметить, что для этого компании нет 
необходимости самостоятельно выходить на рынки других стран: до-
ступ к этим рынкам она получает через своих партнеров по альянсу, что 
снижает ее издержки и риски. Благодаря этому компания также усили-
вает свое конкурентное преимущество; 

4. За счет объединения ресурсов альянс может эффективно конку-
рировать с компаниями, которые не входят в него (что по отдельности для 
каждого из участников альянса может быть затруднительно). Этот аспект 
важен не только для самих компаний, входящих в альянс, но и для эконо-
мической безопасности их стран, поскольку он позволяет избежать вытес-
нения локальных транспортно-логистических операторов крупными меж-
дународными игроками [1]. Несмотря на приведенные преимущества, су-
ществуют определенные минусы от нахождения компаний в альянсе: 

1. Сложность согласования интересов участников альянса. Не-
смотря на их партнерство, они все равно конкурируют за потребителей. 
Кроме того, они могут иметь разные стратегические цели (изменение 
целей может произойти уже после вступления в альянс) [7]. Это услож-
няет достижение компромисса между целями отдельных участников и 
целями всего альянса, и ведет к большим издержкам согласования, а в 
случае больших расхождений может стать причиной выхода отдельных 
участников из альянса или даже прекращения существования всего аль-
янса в целом. Риск возникновения недовольства участников особенно 
велик в том случае, если стратегия развития альянса была неэффектив-
ной (в силу чего запланированные цели не были достигнуты) или если 
резко изменилась внешняя среда ведения бизнеса. 

2. Противодействие со стороны контролирующих органов разных 
стран, а также компаний-конкурентов. Если допустить ситуацию, при 
которой альянс имеет настолько большое влияние над рынком, что име-
ет возможность даже фактически монополизировать его и вытеснить 
остальных участников, то государственные органы могут провести рас-
следование (по собственной инициативе или по запросу конкурентов) и 
запретить создание альянса или потребовать расформировать его [5]. 
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3.  Неверный выбор оптимального партнера для кооперации. Для 
успешной реализации деятельности в стратегическом альянсе необхо-
димо выбирать надежных партнеров. При поиске потенциальных участ-
ников альянса важно сравнивать финансовые возможности, репутацию, 
надежность, местоположение партнера и прочее [8]. Слишком большие 
различия в моделях и масштабах бизнеса между потенциальными участ-
никами альянса приведут к возникновению противоречий между ними 
при совместном ведении деятельности в рамках альянса и к тому, что 
более крупная компания может подчинить себе более мелкого игрока (в 
частности, за счет наличия у нее уникальных технологий, доступ к кото-
рым она предоставляет остальным участникам альянса и тем самым ста-
вит их в зависимость от себя). Соответственно, нужно выбирать таких 
партнеров, которые привнесут наибольшую ценность в формируемый 
альянс. При этом желательно, чтобы ключевые технологии, необходи-
мые для эффективного функционирования участников альянса, разраба-
тывались ими совместно, и каждый из участников имел бы на них рав-
ные права (чтобы избежать зависимости). Если неграмотно подойти к 
рассмотрению данного вопроса, то участие в стратегическом альянсе. 
Более того, он даже может привести к снижению эффективности дея-
тельности компании из-за того, что ее ресурсы будут использоваться в 
интересах того оператора, который контролирует альянс, а не для до-
стижения ее собственных целей.  

4.  Возможность утечки запатентованных технологий и конфиден-
циальной информации в рамках альянса. Это серьезная проблема, с ко-
торой могут столкнуться компании в альянсе и которая может привести 
к исчезновению их конкурентного преимущества [3].  

5. Формирование зависимости от альянса (т. е. от тех ресурсов и 
преимуществ, которые предоставляет альянс). В случае прекращения 
участия компании в альянсе она утрачивает эти преимущества, что от-
рицательно сказывается на ее эффективности. Это также указывает на 
необходимость тщательного выбора потенциальных партнеров по аль-
янсу и разработки совместной стратегии его развития.  

Перед принятием решения о вступлении в логистический альянс 
компаниям необходимо проанализировать текущее финансовое состоя-
ние, сложившуюся ситуацию на рынке, оценить целесообразность 
вступления в альянс, какие выгоды им может принести данное сотруд-
ничество и с какими рисками оно может быть связано.  

В настоящее время в связи со сложившейся политической ситуаци-
ей логистическим российским компаниям затруднительно, а в некото-
рых случаях невозможно, попасть в многие известные мировые альянсы. 
Соответственно, необходимо развивать отношения с дружественными 
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странами и создавать альянсы как для повышения эффективности рабо-
ты для различных компаний, так и для укрепления позиции страны на 
мировом рынке в целом.  

На основе приведенного выше исследования можно подвести сле-
дующие итоги: 

– одним из инструментов снижения издержек и повышения произ-
водительности могут служить альянсы. Вступление в альянс может су-
щественно повысить потенциал логистической компании благодаря по-
лучению доступа к ресурсам партнеров;  

– транспортно-логистическим компаниям из Российской Федера-
ции стоит налаживать связи с партнерами из дружественных стран, что-
бы создавать мощные логистические альянсы для повышения эффек-
тивности собственных логистических цепочек. Возможно, целесообраз-
на была бы разработка единой государственной стратегии Российской 
Федерации по развитию международных логистических альянсов, кото-
рая бы обеспечила поддержку российским компаниям, заинтересован-
ным в участии в таких альянсах; 

– не стоит забывать и о рисках, связанных с вступлением в альян-
сы. Российским логистическим компаниям необходимо тщательно оце-
нивать предполагаемые выгоды и риски от своего участия в альянсах и 
отбирать потенциальных партнеров; 

– стратегические альянсы не являются единственным инструмен-
том повышения эффективности логистического бизнеса. Транспортно-
логистическим компаниям необходимо применять и другие инструмен-
ты, одним из самых важных среди которых является цифровая транс-
формация.  
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Налоговый комплайенс в России 

Аннотация. Рассматриваются условия и особенности формирования налогового ком-
плайенса в условиях России. Показывается, как социальная идентичность человека и его соци-
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Abstract. The article deals with the conditions and peculiarities of tax compliance formation in 
the conditions of Russia. It is shown how social identity of a person and his social environment and 
social norms existing in the society and shared by him influence tax compliance.  

Keywords: taxes, compliance, social attitudes, social norms, legal regulation, social expecta-
tions, tax morality, fiscal sociology, sociology of taxes, economic sociology, sociology of law.  

В любой стране важны вопросы соблюдения налоговых обяза-
тельств. Налоговая система ориентирована на выполнение налогового 
комплайенса. Вопросом о том, насколько массово люди уходят от упла-
ты налогов или же сохраняют условия соблюдения налоговых рамок и 
условий налогового законодательства любого государства определяется 
степень устойчивости социальной системы.  

В литературе правовые представления и правовое сознание пред-
ставлено исследованиями Р. Г. Ардашева [1; 2], социально-правовыми 
рамками регулирования границ О. А. Полюшкевич [4] и моральными 
нормами в экономико-правовом поле П. А. Баев [3].  

Когда поступление налогов не велико – увеличивается их объем (в 
контексте агрессивного парвоприменения) и отношения между государ-
ством и гражданином строятся на страхе и силе, а не на общественном 
договоре и соблюдении прав, свобод и интересов всех сторон обще-
ственного взаимодействия.  

Налоговый комплайенс («tax compliance», англ.) – надлежащее вы-
полнение налогоплательщиками налоговых обязательств. Это готов-
ность налогоплатильшика платить налоги для блага общества, так как 
благодаря налоговым поступлениям реализуются основные функции 
государства во всех социальных нишах. Сюда выходит понимание 
смысла, символов и внутренних форм реализации социальных условно-
стей и рамок налогового соблюдения законодательства.  
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При этом любое общество сталкивается с наличием налоговых пра-
вонарушений, формирования альтернативных схем и разнообразных 
форм неуплаты налогов. Отчасти это происходит потому, рядовые граж-
дане не видят, как распределяются налоги и для них не очевидна выпла-
та пособий, обеспечение работы государственных учреждений за счет 
налогов. Также существует мнение, что моя личная роль в процессе 
функционирования государственного механизма очень мала, поэтому – 
моя личная роль в уплате или неуплате налогов не может быть значи-
мой.  

Если человек платит налоги из страха, то повысить налоговый ком-
плайенс можно лишь нарастив налоговый контроль и ответственность, 
показав все негативные последствия несоблюдения налоговых выплат. 
Если уплата налогов происходит из соображений безопасности и ста-
бильности общества, сопровождается четким осознанием важности лич-
ной ответственности каждого перед государством и всеми сограждана-
ми, то репрессивные меры не будут нужны вовсе.  

Не стоит сбрасывать со счетов – психологический фактор, как не-
желание испытывать дополнительный стресс из-за неуплаты налогов, 
быть честным гражданином и спать спокойно. А также влияние соци-
альных норм (неформальных правил и обязательств), которые регламен-
тируют поведение налогоплательщика (особую роль играют референт-
ные группы (семья, друзья, религиозная или этническая принадлеж-
ность), где отношение к налогам закреплено традициями и нормами по-
ведения как внутри, так и во вне сообщества).  

Социальные нормы референтных групп определяют социальную 
идентичность человека. Так как для многих важно, как меня видят и 
оценивают окружающие (значимые для меня) люди. Налоговые обяза-
тельства всегда существуют в конкретном социуме и в определенное 
время, поэтому реакция на них обусловлена тем сообществом, в которое 
включен человек. И как следствие, конформизм и оценка со стороны 
значимого сообщества определяет поведение налогоплательщика.  

Мы можем образно говорить о существовании социальной нормы 
налогового комплайенса. Если человек находится в среде, где налоговый 
комплайенс одобряется, то он будет платить налоги, желая соответство-
вать принятым нормам, если ценится возможность ухода от налогового 
гнета (на уровне менталитета или вынужденных условий противостоя-
ния системе), то он будет стремиться не платить налоги. Социальный 
контекст всегда обусловливает поведение людей (особенно верно это 
будет применимо к налоговым платежам).  

Не стоит упускать и тот факт, что налогообложение опирается и на 
принцип этической взаимности: уверенность в том, что другие так же, 
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как и они, платят налоги. То есть просоциальное поведение других – 
подталкивает людей самих соблюдать налоговые законы.  

Налоговый комплайенс не статичная категория нашего общества, 
поэтому в одни периоды он повышается за счет санкций от государства 
или социального давления норм и рисков стигматизации тех, кто не пла-
тит налоги. Или же понижается из-за распространения норм и представ-
лений о том, что не платить налоги правильно или допустимо, или во 
всяком случае приемлемо в данный конкретный период времени.  

Выявление тех факторов, что повышают налоговые выплаты среди 
населения, может опираться как на вертикальные, так и горизонтальные 
социально значимые решения, а также расширять понимание тех рыча-
гов, что могут повлиять на поведение налогоплательщиков. Налоговая 
политика может и должна учитывать не только факторы экономический 
или политической необходимости, но и условия психологических, соци-
окультурных и исторических предпосылок налогового комплайенса, 
характерных для того или иного общества, социального сообщества или 
конкретного региона.  

Позитивное стимулирование к соблюдению налогового законода-
тельства более продуктивно, чем регрессионные меры, основанные на 
страхе. Это будет верно как для индивидуальных стратегий уплаты или 
неуплаты налогов, так и общегрупповых норм соблюдения или наруше-
ния налогового законодательства среди жителей той или иной страны.  
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Введение. Приватизация государственного и муниципального 
имущества в 90-х гг. определялась как одна из главных задач по перево-
ду национальной экономики России на рыночные условия хозяйствова-
ния. Начальная приватизация имущества осуществлялась на основе ряда 
государственных нормативных документов, в том числе Федерального 
закона о приватизации [5], Указа Президента РФ об ускорении процес-
сов приватизации [8] и ряда других нормативных документов. В ходе 
такой крупномасштабной организационно-хозяйственной операции гос-
ударственные и муниципальные предприятия и организации преобразо-
вывались в новые формы хозяйствования: акционерные общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью, кооперативы, товарищества и др.  

В целом итоги приватизации в России признаются положительны-
ми: страна за ряд лет создала мощный производственно-технический, 
образовательный, научный и духовный потенциал. Вместе с тем различ-
ными органами власти и общественными организациями выявлены и 
выявляются масса нарушений, упущений и недостатков в ходе привати-
зации. Среди специалистов и отдельных экспертов до сих идут дискус-
сии: одни считают, что необходим пересмотр итогов всей приватизации; 
другие же призывают оставить ситуацию в современном состоянии. В 
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этой дискуссии «точку» поставил президент РФ В. В. Путин, выступая 
на пленарной сессии Восточного экономического форума 12.09.2023 г. : 
он заявил, что деприватизация не намечается, но Генеральная прокура-
тура работает по отдельным направлениям и отдельным компаниям [2]. 
Такое мнение отражает современные тенденции преобразования форм 
собственности в России, в которой идут разные социально-экономические 
процессы и поэтому открываются новые возможности и появляется 
большое разнообразие подходов и методов в создании и изменении 
форм собственности.  

Параллельно с постепенной приватизацией российской государ-
ственной собственности вопросы собственности на иностранное имуще-
ство, размещенное на территории России, после введения внешних 
санкций существенно обострились. Так, в целях усиления давления на 
экономику России происходят изменения в деятельности зарубежных 
компаний, которые выразились в приостановке работы предприятий и 
трудовых коллективов, закрытии производств, прекращении поставок 
товаров и услуг, уходе с российских территорий ведущих брендов. 
Национальная экономика и социальная сфера оказались в сложной об-
становке. В этих условиях необходимо было внедрять уникальные мето-
ды государственного и регионального управления, новейшие способы 
поддержки реального сектора экономики и эффективные меры совер-
шенствования хозяйственного механизма деятельности первичных зве-
ньев. Вследствие использования эффективных методов управления эко-
номика России стала самой крупной в Европе и по объему экономики 
заняла 5 место в мире. Главный показатель увеличения экономики – 
рост ВВП в 2023 г. по сравнению с 2022 г. составил 3,6 %; промыш-
ленное производство выросло на 3,5 %, а обрабатывающая промыш-
ленность – на 7,5 %. В основной капитал было вложено инвестиций 
на 10 % больше; прибыль предприятий увеличилась на 24 %. Реаль-
ная зарплата выросла на 7,6 %, а реальные доходы населения увели-
чились на 5 %; достигнут исторический минимум уровня безработи-
цы – 3,2 %.  

Исследования процессов приватизации 
1. Согласно первоначальному проекту приватизация должна была 

осуществляться на плановой основе. Так, первая Государственная про-
грамма приватизации была утверждена на 1993 г.; далее, чаще всего, 
принимались прогнозы (планы) приватизации государственной соб-
ственности на два-три года, в том числе на 2019–2021 и 2022–2024 гг. В 
итоге тысячи и тысячи предприятий были приватизированы, т. е. в раз-
ных отраслях созданы крупные, средние и малые предприятия, которые 
в последующем могли быть многократно преобразованы. К настоящему 
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времени сформировалась большая группа крупнейших российских ком-
паний страны: Газпром, Роснефть, Лукойл, Атомэнергопром, Арктик 
СПГ, Татнефть, ИНК, Эн+, Русгидро, Эльгауголь, Полюс, Фосагро, 
Илим, Сбербанк, РЖД, Ростех, Росатом, Норникель, Транснефть, Север-
сталь, Сибур, Металлоинвест, СУЭК, Ростелеком, Русагро, Уралхим, 
Мечел, Алроса, Уралкалий, Камаз, Группа НЛМК, Иркутскэнерго и др.  

2. Основная часть нарушений и упущений в ходе приватизации 
произошла в первые 10 лет. Многие эти недостатки были обнародованы 
в разных средствах массовой информации, они были известны большо-
му числу специалистов и представителям органов власти разных уров-
ней; однако лишь в последние годы в стране созрели условия и возникли 
возможности для начала реальных действий с целью возврата некоторых 
активов государству. Ведущие нарушения и упущения за основной период 
(например, за 1993–2003 гг.) приватизации в России сводятся к следующим: 

– превышение органами исполнительной власти своих полномочий 
в сфере распоряжения государственным имуществом;  

– неисполнение органами исполнительной власти своих обязанно-
стей в сфере приватизации; 

– необоснованное занижение цены продаваемых государственных 
активов, притворность конкурсов, низкая результативность продаж; 

– отсутствие реальной системы внешнего независимого контроля 
предприватизационной подготовки государственных активов и самих 
приватизационных сделок; 

– коррупция и неэффективность действий органов государственной 
власти по предупреждению криминализации экономики в ходе привати-
зации и др. [1, с. 49–64].  

3. Выявились нижеследующие особенности процессов приватизации: 
– приватизация основной массы государственной собственности, в 

том числе крупных предприятий и организаций различных отраслей 
национальной экономики и социальной сферы произошла в период с 
1993 г. по 2003 г.; 

– текущая после 2003 г. ежегодная приватизация оставшейся в гос-
ударственной и муниципальной собственности, в основном, небольших 
предприятий и организаций, а также некоторых крупных предприятий 
отдельных отраслей, оставшихся по ряду причин в государственной 
собственности; 

– разовая приватизация отдельных государственных предприятий и 
организаций, осуществляемая по специальному решению Президента РФ; 

– регистрация в специальных административных районах САР 
(Остров Октябрьский, Калининградская область и Остров Русский, Вла-
дивостокский городской округ) частных компаний, которые фактически 
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работают на территории России, но находятся в юрисдикции других, 
чаще всего, недружественных стран (уже перезарегистрировано 
70 компаний и еще готовятся сменить юрисдикцию 30 компаний);  

– массовая приватизация земельных участков в результате реализа-
ции Федеральных проектов Росреестра и Росимущества «Земля для ту-
ризма» и «Земля для жилья» [9].  

Исследования процессов национализации (деприватизации) 
1. В ходе трансформации законодательства, развития гражданского 

общества, а также в результате реальной хозяйственной деятельности 
отдельных предприятий в России постепенно создавались условия для 
частичной деприватизации. Этому существенно способствовала и гео-
политическая обстановка в мире: многочисленные санкции, «заморозка» 
российских активов, прямая поддержка наших противников в Специ-
альной военной операции (СВО) и др.  

2. Выявились нижеследующие особенности процессов национализации: 
– государственная национализация отдельных предприятий и орга-

низаций, приватизированных ранее с нарушениями законодательства, 
выявленных в разные годы приватизации; 

– государственная национализация, продажа или передача в управ-
ление российским коммерческим компаниям отдельных предприятий и 
организаций, собственники и менеджмент которых допустили разруше-
ние производства и трудовых отношений и не в состоянии восстановить 
нормальную хозяйственную деятельность; 

– оформление в государственную и государственно-частную соб-
ственность большого числа построенных и вводимых в действие новых 
крупных предприятий и производств, возведенных за счет бюджетов и 
частных инвестиций; 

– государственная национализация, продажа или передача в управ-
ление Росимущества и российским коммерческим компаниям иностран-
ных предприятий и организаций, которые в силу разных обстоятельств, 
связанных с многочисленными санкциями против России, прекратили 
производственную, коммерческую и прочую деятельность на террито-
рии нашей страны.  

Современная ситуация в процессах приватизации и национа-
лизации собственности в России 

1. В России идет постепенная национализация крупных и важных 
для страны активов, которые ранее были приватизированы с нарушени-
ями законодательства о приватизации; скрупулезной работой по выяв-
лению этих нарушений занимается Генеральная прокуратура России. В 
итоге следственных действий выявлены серьезные нарушения в период 
подготовки и осуществления приватизационных сделок по нескольким 
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десяткам отечественных и зарубежных компаний. Далеко не полный 
список компаний, которые попали под национализацию за последние 
10 лет, следующий: Башнефть, Башсода, Соликамский магниевый завод, 
«Кучуксульфат», Дальневосточное морское пароходство, Сибэко (круп-
нейшая энергосбытовая компания), Метафракс Кемикалс, Дальнегор-
ский ГОК, Волжский оргсинтез, Уралбиофарм, Рольф и др.  

2. На хозяйственную ситуацию в стране оказали определенное вли-
яние многочисленные санкции США, Канады, Великобритании и других 
недружественных государств. Под санкциями находятся несколько со-
тен российских юридических лиц, в том числе самые крупные и важные 
компании разных форм собственности. Основной перечень, например, 
только оборонных предприятий России, находящихся под санкциями, 
как минимум, следующий: Алмаз-Антей, Адмиралтейские верфи, Титан-
Баррикады, Ижмаш, Калашников, Машзавод им. М. И. Калинина, НПО 
машиностроения, Молот, Высокоточные комплексы, Сплав, Оборон-
пром, Радиоэлектронные технологии, Уралвагонзавод, Ростех, Миг, 
Вертолеты России, Компания Сухой, Корпорация Тактическое ракетное 
вооружение, Туполев, Объединенная авиастроительная корпорация, 
Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная при-
боростроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпо-
рация и др. В феврале 2024 г. США ввели несколько сотен новых санк-
ций, которые направлены на ограничение России обходить запреты и на 
снижение ее военных возможностей; 22 февраля 2024 г. Великобритания 
расширила санкционный список по России еще по 50 позициям: ограни-
чения наложены на ключевые источники доходов страны, включая тор-
говлю металлами, алмазами и энергоносителями; 23 февраля 2024 г. Ев-
ропейский Союз утвердил 13-й пакет санкций против России.  

4. Под влиянием санкций многие иностранные компании решили 
покинуть российский рынок: уход компаний начался феврале 2022 г. 
одновременно с масштабной санкционной войной против России. За-
явили об уходе из страны около 500 иностранных компаний, которым 
принадлежали около 5000 брендов; часть из этих компаний приостано-
вила работу с возможностью ее возобновления, другая часть продала 
свои сети другим лицам или начала продажи под другими брендами. Об 
уходе из России активно заявили фирмы Финляндии, Дании, Велико-
британии, Испании, Швеции, Японии, Польши и Швейцарии. Иностран-
ный бизнес сформировал в российской экономике 2 миллиона рабочих 
мест и еще 4–6 миллионов рабочих мест были созданы для коопера-
ционных поставок. Основные товарные направления, по которым 
действовали в России ушедшие компании, следующие: одежда, иг-
рушки, ритейл; косметика и средства гигиены; бытовая техника и 
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электроника; украшения и часы; продукты питания и напитки; авто-
мобили, транспорт, велосипеды, самолеты; перевозки и доставка; 
нефть, газ, энергетика; финансы и услуги денежных переводов; связь 
и софт; интернет-проекты, магазины, системы бронирования; журна-
лы, кино, развлечения и др. По истечению времени наметилась неко-
торая тенденция по возврату иностранных фирм и компаний: на 
начало 2024 г. более 20 ведущих зарубежных брендов заявили жела-
нии вернуться на рынок России; в свою очередь некоторые 
российские фирмы начали своеобразную активную «приватизацию» 
брендов ушедших компаний.  

Иностранному бизнесу Правительством РФ предложено три вари-
анта взаимоотношений при его уходе из России:  

– компания продолжает полноценную работу в России, получая в 
полном объеме сырье, комплектующие, и выполняет обязательства пе-
ред сотрудниками;  

– иностранные акционеры передают свою долю под управление 
российских партнеров и позже смогут вернуться на рынок;  

– компания окончательно прекращает работу в России, закрывает 
производство и увольняет сотрудников; этом случае к ней будет приме-
нена процедура ускоренного банкротства, а сама компания передается 
государству (национализируется) или продается другому российскому 
бизнесу.  

5. С целью противодействия осуществлению различных незакон-
ных действий российской стороной введены специальные защитные ме-
ры, которыми запрещено без разрешения предпринимателям из недру-
жественных стран продавать доли в стратегических российских компа-
ниях [4; 6]. Эти защитные меры закрыли свободный выход иностранных 
собственников из проектов, приостановив ход десятков сомнительных 
сделок в электроэнергетике, нефтегазовой отрасли, финансовом секторе 
(общий список компаний, купля-продажа долей в которых требует спе-
циального разрешения, составил свыше 200 названий). В число таких 
компаний вошли уникальные проекты («Сахалин-1»), нефтяные место-
рождения (Чайво, Одопту, Аркутун-Дагинское на шельфе острова Саха-
лин; Харьягинское в Ненецком автономном округе).  

6. В России создается уникальный механизм приватизации феде-
ральных земель под туристическую инфраструктуру, по которому реше-
ние о выделении земель после детальной отборочной процедуры на 
уровне каждого региона будет принимать Правительственная комиссия 
по развитию туризма в Российской Федерации, а федеральная организа-
ция в лице единого Агента государства по развитию туризма будет за-
ключать сделки по участкам и рассматривать их развитие. Основой но-
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вого механизма является реализация федерального проекта «Земля для 
туризма» и внедрение одноименного сервиса Росреестра [9].  

Авторские выводы и предложения 
1. Разработка и реализация следующих по срокам прогнозов (пла-

нов) приватизации государственной и муниципальной собственности на 
периоды, т. е. на 2025–2027 гг. и на 2028–2030 гг.; при этом особое вни-
мание предлагается обратить на не только отдельные крупные государ-
ственные активы, но и на сотни и сотни небольших объектов государ-
ственной собственности (постройки, склады, сооружения и пр.), которые 
изношены и не имеют большой ценности, но земля под ними после при-
ватизации станет нужной для развития производств и хозяйств различ-
ных отраслей экономики и социальной сферы.  

2. Уточнение законодательства по порядку и правилам ухода ино-
фирм с российского рынка, предусматривающих соблюдений интересов 
страны, отдельных предприятий и трудовых коллективов, т. е. предлага-
ется введение единого порядка обращения российских властей с имуще-
ством иностранных компаний, покидающих Россию, обеспечения всех 
обязательств этих компаний и сохранения трудовых коллективов. В 
частности, предлагается такая технология: иностранный собственник в 
течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае 
возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения 
бизнеса и работников; если этого не происходит, суд на три месяца 
назначает временную администрацию, после этого акции новой органи-
зации выставляются на торги, а старая ликвидируется; покупатель новой 
организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и 
не менее года продолжать деятельность старой организации.  

3. Ускоренная реализация специальных мер по сохранению трудо-
вых коллективов. Для предотвращения массовых сокращений работни-
ков, трудоустроенных на предприятиях, принадлежащих иностранцам, 
Указом Президента РФ от 25.04.2023 г. предусмотрено введение на пол-
тора года внешнего управления [3] Основанием для этого является за-
крытие предприятия или остановка его деятельности без уважительных 
экономических причин (в данном случае речь идет не о национализации 
компании, а пока о временном управлении). Предлагается также к по-
стоянному руководству национализированными предприятиями привле-
кать профессиональные управленческие кадры, в том числе прошедших 
обучение по программам «Лидеры России», «Школа губернаторов, 
«Школа мэров» и др.  

4. Необходим комплекс мер по дальнейшей нейтрализации воздей-
ствия санкций; в частности, требуются меры по формированию в стране 
и каждом регионе технологического, строительного, научного и других 
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видов суверенитета. Реализация полного списка (около 200) особозна-
чимых российский компаний, для которых специальным решением Пра-
вительства РФ введен режим борьбы с санкциями.  

5. Расширение цифровизации и завершение работ по созданию 
Единого по стране информационного ресурса о земле и недвижимости [7].  

6. Усиление работы Правительства РФ по смене иностранной 
юрисдикции российскими компаниями на САР; одна группа компаний 
завершила эту работу (VK, United Medical Group, Softline, Мать и дитя, 
Эталон, TCS Group), а другая группа – прорабатывает планы смены (Ру-
сагро, Машхолдинг, Тинькоф банк, ЦИАН, X5 Group, HeadHunter, OZON).  

7. Создание на основе ряда закрытых иностранных компаний 
народных предприятий (при этом необходимы изменения Федерального 
закона о народных предприятиях).  
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«ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

УДК 378.54 

Журавлева И. А., Иркутск 

Правовое регулирование сферы дошкольного  
и общего образования 

Аннотация. Проводится анализ нормативно-правового регулирования сферы дошколь-
ного и общего образования. Выделяется региональная специфика и универсальные особенно-
сти общего и дошкольного образования в Иркутской области.  

Ключевые слова: образование, правовое регулирование, общее образование, дошколь-
ное образование 

Zhuravleva I. A., Irkutsk 

Legal regulation of the sphere of preschool and general education 

Abstract. The article analyzes the legal regulation of preschool and general education. Regional spe-
cifics and universal features of general and preschool education in the Irkutsk region are emphasized.  

Keywords: education, legal regulation, general education, preschool education.  

Сфера образования, как и другие сферы жизни общества, также 
предполагает регулирование на законодательном уровне. Нормативно-
правовое регулирование подразумевает под собой такую форму госу-
дарственного регламентирования общественных отношений, которая 
осуществляется путем принятия нормативно-правовых актов, включа-
ющих в себя перечень обязательных требований, нарушение которых 
влечет за собой наступление ответственности. Целью правового регули-
рования в сфере общего и дошкольного образования являются обеспе-
чение удовлетворения правовых интересов всех субъектов образова-
тельных отношений в соответствии с действующим законодательством.  

В ряде работ автора пролеживается анализ содержания и формы 
дошкольного и общего образования в Иркутской области [1–3], регио-
нальные особенности развития системы образования прослаиваются в 
работах О. А. Полюшкевич [4; 5]. Достижение вышеизложенной цели 
осуществляется путем постановки и решения определенных задач. Рас-
смотрим их подробнее: 
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1. Определение правового статуса субъектов отношений в сфере 
общего и дошкольного образования, что позволяет регламентировать 
порядок соблюдения прав и обязанностей каждого субъекта в зависимо-
сти от положения за счет учета наличия у него правоспособности, уста-
навливая степень ответственности за их нарушение, исключив при этом 
ущемление прав других субъектов отношений; 

2. Создание правовых гарантий для удовлетворения потребностей и 
интересов субъектов образовательных отношений в связи с расширени-
ем круга субъектов и их интересов, а также контроля и локализации над 
конфликтными ситуациями; 

3. Обеспечение соблюдения и защиты прав граждан Российской 
Федерации, гарантируемых Конституцией на получение общего и до-
школьного образования, путем формирования механизмов регулирова-
ния, которые позволят всем субъектам образовательных отношений в 
полной мере реализовывать свои законные образовательные права; 

4. Создание условий для функционирования и развития образова-
тельной системы Российской Федерации с учетом соблюдения обще-
принятых принципов, расширения круга дополнительных источников 
финансирования в сфере общего и дошкольного образования, грамотно-
го сочетания автономности образовательных организаций, регулирова-
ния со стороны органов государственной власти и разработки комплекса 
правовых актов; 

5. Четкое разграничение полномочий между органами государ-
ственной власти на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях в сфере общего и дошкольного образования во избежание дублиро-
вания и противоречий в системе правовых актов; 

6. Создание доступных условий обучения (воспитания) для ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, что 
подразумевает под собой расширение круга субъектов, которые могут 
воспользоваться правом на получение образования на территории Рос-
сийской Федерации за счет предоставления упрощенной процедуры их 
поступления в образовательную организацию.  

Рассмотрев цели и задачи юридического регламентирования сферы 
общего и дошкольного образования, обратим наше внимание на систему 
уровней нормативно-правовое регулирование в сфере общего и до-
школьного образования в Российской Федерации, которое осуществляет 
свою деятельность в соответствии с: 

1. Конституцией РФ; 
2. Международными договорами РФ; 
3. Федеральными законами; 
4. Законами, принятыми на региональном уровне (субъектами РФ); 
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5.  Подзаконными актами, принятыми на муниципальном, регио-
нальном или федеральном уровнях; 

6.  Локальными актами, которые принимаются внутри каждого об-
разовательного учреждения.  

Конституция Российской Федерации является Основным законом 
страны, который устанавливает основы конституционного строя госу-
дарства, дает гарантию того, что человек и соблюдение его прав и сво-
бод является высшей ценностью в государстве, а также осуществляет 
непосредственное регулирование отношений между субъектами в обра-
зовательной сфере. Именно Конституция Российской Федерации гаран-
тирует каждому человеку право на получение образования и свободу 
выбора той формы обучения, направления или образовательного учре-
ждения, которые отвечают его потребностям и интересам. Именно в ста-
тье 43 помимо права на образование для каждого желающего, закрепля-
ется общедоступность бесплатного дошкольного и основного общего об-
разования в частных, муниципальных или государственных образователь-
ных учреждениях.  

Необходимо отметить, что Конституция также устанавливает феде-
ральные государственные образовательные стандарты (обязательные 
образовательные требования), формирует систему органов государ-
ственной власти, которая в рамках своих компетенций реализует госу-
дарственное управление в сфере общего и дошкольного образования и 
признает приоритет международных договоров Российской Федерации.  

Помимо Конституции нормативно-правовое регулирование в сфере 
общего и дошкольного образования осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Данный нормативно-правовой акт отража-
ет государственную образовательную политику, регламентирует одни из 
важных сторон реализации отношений между субъектами в сфере обра-
зования, обеспечивает соблюдение образовательных прав и гарантий 
каждого человека, ориентирован на адаптацию системы образования в 
Российской Федерации и интеграцию с иными иностранными система-
ми путем формирования единой международной системы образования, а 
также является одним из основных, на базе которого издаются законода-
тельные акты в сфере образования.  

Предметом регулирования Закона об образовании являются отно-
шения, возникающие при взаимодействии субъектов в образовательной 
сфере, путем создания условий для реализации права каждого человека 
на получение образования с учетом соблюдения его конституционных 
прав и свобод. Также он определяет такие основы как экономика, орга-
низация и право, основные принципы государственной политики, общие 
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положения для функционирования образовательной организации и осу-
ществления образовательной деятельности, на которых базируется обра-
зование, и самое главное – определяет правовой статус субъектов обра-
зовательных отношений. 

Применение норм данного законодательного акта также взаимосвя-
зано с реализацией комплекса мероприятий, который включает в себя 
три основы: 

1. Экономическая – планирование и принятие мер по развитию об-
щего и дошкольного образования путем бюджетного финансирования 
образовательной деятельности за счет федеральных, региональных или 
местных денежных средств. 

2. Правовая – разрабатывание, принятие и реализация правовых 
основ, которые регламентируют деятельность в сфере общего и до-
школьного образования. 

3. Организационная – создание определенных условий для функци-
онирования образовательного учреждения в соответствии с требования-
ми действующего законодательства. Данная основа дополнительно 
предполагает методические аспекты – утверждение перечня методиче-
ской и учебной литературы, программ учебной деятельности и т. д., тех-
нические – снабжение образовательного учреждения необходимым обо-
рудованием и инвентарем с целью организации комфортных условий 
для обучающихся и воспитанников.  

Стоит отметить, что регулирование в образовательной среде осу-
ществляется совместно с Гражданским кодексом Российской Федерации 
путем определения круга лиц, которым предоставляется образователь-
ная услуга в условиях автономности образовательной организации, а 
именно регламентирование понятия и критериев юридических и физи-
ческих лиц, а также их возможность участия в гражданском обороте. 
Кроме этого, данный нормативный акт устанавливает порядок оказания 
услуг образовательной организацией за счет регламентации содержания 
и структуры договора, который заключается между субъектами.  

Если говорить об иных нормативно-правовых актах федерального 
уровня, которые регулируют деятельность в сфере общего и дошкольно-
го образования, то необходимо выделить также Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
об административных правонарушениях, которые также предусматри-
вают создание благоприятных условий для педагогических работников и 
технического персонала, предоставление им государственных гарантий, 
а также ряд мер ответственности за нарушение не соблюдения необхо-
димых требований в соответствии с действующим законодательством. В 
совокупности с вышеперечисленными нормативными актами Граждан-
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ский кодекс Российской Федерации также предполагает способы защи-
ты оспариваемых или нарушенных человеческих прав, что в дальней-
шем помогает субъекту воспользоваться законным правом на получение 
образования и т. д.  

Законодательное регулирование деятельности в области общего и 
дошкольного образования относится не только преимущественно к ор-
ганам государственной власти федерального уровня, но и к субъектам 
Российской Федерации путем принятия и официального опубликования 
региональных законов об образовании, в которых учитываются террито-
риальные (социально-экономические, культурные и т. д.) особенности 
образовательного климата. В соответствии с региональным законода-
тельством функционирование системы образования осуществляется за 
счет исполнения своих полномочий региональными органами власти, 
предоставлением мер социальной поддержки для педагогических и 
иных работников, обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений в связи с реализацией их права на получение образования, 
обеспечением соблюдения конституционных гарантий и свобод всех 
желающих получить образование, а также созданием для них комфорт-
ных и наиболее подходящих образовательных условий.  

К подзаконным нормативно-правовым актам, регулирующим сферу 
общего и дошкольного образования, можно отнести Указы и распоря-
жения Президента РФ, Постановления Правительства РФ, а также По-
становления органов исполнительной власти региона РФ и акты, приня-
тые органами местного самоуправления на муниципальном уровне. 
Данный перечень документов регламентирует условия оплаты труда 
педагогических работников, утверждает перечень муниципальных целе-
вых программ, определяет меры предоставления бесплатного питания 
для обучающихся и т. д.  

Под локальными актами подразумеваются документы (Устав), ко-
торые были приняты внутри образовательной организации с целью 
установки внутреннего распорядка, включая в себя, к примеру учебные 
программы, положения об оказании дополнительных платных услуг или 
по охране труда, график работы, расписание занятий и т. д.  

Таким образом, из вышесказанного можно сформулировать вывод, 
что нормативно-правовое регулирование в сфере общего и дошкольного 
образования осуществляется в первую очередь Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также системой правовых актов на муници-
пальном, региональном и федеральном уровнях, которые устанавливают 
правовые, экономические и финансовые условия функционирования 
образовательной организации, способствуют развитию образования в 
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целом (в том числе и на основе международного сотрудничества), ре-
гламентируют соблюдение и реализацию конституционных прав каждо-
го человека на получение бесплатного общего и дошкольного образова-
ния, а также призывают к упорядочиванию всех видов общественных 
взаимоотношений, включающих в себя образовательные. Законодатель-
ство, регулирующее деятельность в сфере данного образования, распро-
страняется на все организации, которые осуществляют образовательную 
деятельность на территории страны и являются обязательными для со-
блюдения.  

При анализе нормативно-правового законодательства, которое ре-
гулирует сферу дошкольного и общего образования и отношения внутри 
него, можно выделить основные акты: Конституция Российской Феде-
рации, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», кодексы Российской Федерации, акты, принимаемые субъ-
ектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
договоры, заключенные на международном уровне с другими странами, 
а также подзаконные и локальные акты. Законодательные акты закреп-
ляют и регламентируют соблюдение прав и обязанностей субъектов об-
разовательных отношений, устанавливают правовые и финансово-
экономические условия функционирования учреждений и возможности 
международной интеграции, а также предполагают ответственность за 
нарушения или не соблюдения действующего законодательства. Необ-
ходимо отметить, что перечисленные юридические акты обязательны к 
исполнению и регулируют деятельность образовательных учреждений 
на всей территории Российской Федерации.  
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Корчагина А. М., Гуринович Л. А., Иркутск 

Социальное образование как инструмент проведения 
профилактики употребления алкогольной продукции  

среди подростков 

Аннотация. Представлена первая часть исследования проблем распространения девиа-
нтного поведения в подростковой среде и форм его профилактики. Отмечено, что особенно 
губительным для молодого организма является употребление алкоголя, в связи с чем актуаль-
ность поиска форм профилактики становится задачей исследования.  

Ключевые слова: подростки, девиации, формы профилактики алкогольной зависимо-
сти, социальное образование.  

Gurinovich L. A., Korchagina A. M., Irkutsk 

Social education as a tool for prevention of alcohol use among teenagers 

Abstract. The authors present the first part of a study of the problems of the spread of deviant 
behavior among teenagers and forms of its prevention. Alcohol consumption is especially destructive 
for a young body, and there for the relevance of searching for forms of prevention becomes a research 
task.  

Keywords: teenagers, deviations, forms of prevention of alcohol dependence, social education.  

Трансформация социального пространства, социальных институтов 
и продуктов их взаимодействия в виде человеческих ценностей, видов 
взаимодействия и форм восприятия, в том числе реакция на стрессы, 
проявляется в любых обществах и при любом формате общественных 
отношений. Этот социальный факт проявляется в виде изменения вос-
приятия условий проживания в социуме, воспроизводства асоциального 
поведения в различных группах и снижение уровня ответственности по 
отношению к окружающим людям. Нам видится, что необходимость 
исследования проблемы различных негативных девиаций, в первую оче-
редь алкоголизма у несовершеннолетних обусловлена теми значитель-
ными изменениями, которые испытывает современная российская моло-
дежь под влиянием социальных процессов, происходящих в обществе. 
Сам факт употребления алкоголя подростками вызывает большую обес-
покоенность у родителей и специалистов из числа социальной сферы 
здравоохранения, образования, социальной защиты и управления. Алко-
голизм и наркомания мировым сообществом рассматриваются как одни 
из наиболее актуальных медико-социальных проблем, которые могут 
повлечь за собой преждевременную смерть, неожиданные для такого 
возраста заболевания, более того, они дестабилизируют общественные 
отношения, подрывают основы таких социальных институтов как семья, 
брак, родительство.  
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Девиантные проявления подростков являются темой исследования 
более века, являясь предметом научного интереса различных наук. В 
современном обществе девиации подростка начинают проявляться в 
приспособлении к требованиям современной сложной экономической, 
политической и духовной жизни [5]. Девиантное поведение молодежи 
является, с одной стороны, результатом разнонаправленных по содер-
жанию и формам реализации процессов коммуникации, образования, 
зачастую самообразования, и социального воспитания, с другой сторо-
ны, тех изменений, которые происходят в среде ближайшего окружения: 
в семье, школе, среди друзей в силу ускорения социальных трендов и 
требований со стороны различных акторов [4].  

Правовая основа профилактики девиаций, в том числе приема ал-
когольных напитков, составлена из нескольких документов.  

Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 23.03.2024) «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» [2] реализуется на 
территории всей страны. Настоящий Федеральный закон устанавливает 
правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распи-
тия) алкогольной продукции в Российской Федерации. Государственное 
регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) 
алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических ин-
тересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной 
продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за со-
блюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.  

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2023 № 68-ФЗ «О 
внесении изменения в ст. 16 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» органы местного самоуправления муни-
ципальных округов будут определять границы прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, в том числе при оказании услуг общественного питания [1].  

На региональном уровне действует областной закон от 6 марта 
2024 г. № 17-ОЗ «Об установлении дополнительного ограничения роз-
ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в объектах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, на 
территории Иркутской области» [3].  
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Большая часть формирований и ведомств, а также негосударствен-
ных некоммерческих организаций Российской Федерации, претворяют в 
жизнь мероприятия по первичной профилактике наркотизации молоде-
жи, т. е. реализуют общие и специализированные мероприятия инфор-
мационного и досугового характера для упреждения «первой пробы» и 
воспитания здорового образа жизни [6].  

Нужно отметить, что сегодня необходимо говорить о расширении 
списка алкогольной продукции с включением в него алкосодержащих 
напитков, коктейлей и, возможно, вплоть до так называемых энергети-
ков. При необходимости такой список будет назван несколько иначе, но 
это позволит избежать ситуаций, когда государственные органы реали-
зуют нормативно обозначенные шаги по розничной реализации в дни 
празднеств и инициаций в формате выпускных и иных мероприятий, а 
производители и продавцы с низкой социальной ответственностью 
нашли иные способы затуманить разум подрастающему поколению. Со-
циальная реклама о вреде такой продукции отсутствует, что дополнитель-
но лишает способов воспроизводства самосохранительного поведения.  

Профилактика девиаций может включать в себя элементы социаль-
ного образования в форме проектной деятельности. Так, если молодые 
люди в группе работают над созданием и реализацией креативных про-
ектов, социальное напряжение будет снижено в процессе творчества. 
При реализации созданного проекта авторам готовы помогать организа-
торы и участники общественных объединений, о чем можно видеть в 
социальных сетях. Представителям органов власти, работающим с мо-
лодежью, необходимо включать работу в социальных сетях как приори-
тетную в плане информационного обеспечения в отношении имеющихся 
шансов в виде консультирования, лекций по продвижению идей и тре-
нингов, таким образом формируется креативный резерв молодежной 
политики.  

На наш взгляд, важным элементом социальной профилактики явля-
ется интеграция Абашина А. Д. предлагает рассматривать как процесс и 
результат не столько достижения целостности профилактического про-
цесса за счет установления внутри– и междисциплинарных связей, 
сколько взаимодействия между различными этапами профилактики (их 
ценностными ориентирами, основными идеями содержания, адекватны-
ми формами, методами и средствами). Такой подход дает возможность 
подростку пересмотреть свои ценности, осознать свою уникальность и 
самоценность как человека, что ведет его к пониманию необходимости 
заботы о своем здоровье и благополучии [5].  
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Анализ научной литературы показал, какие предложения по инте-
грации на данный момент существуют. В коротком безиллюстративном 
варианте их можно обозначить следующим образом: 

1. Образование. Включение программ по профилактике алкого-
лизма в учебные планы школ и университетов. Проведение уроков, тре-
нингов и семинаров о вреде алкоголя и методах принятия решений.  

2. Здравоохранение. Организация консультаций и лекций для под-
ростков о последствиях алкогольного потребления для здоровья. Прове-
дение медицинских осмотров с целью выявления риска развития алко-
голизма.  

3. Социальная сфера. Создание клубов и общественных организа-
ций, направленных на поддержку здорового образа жизни и антиалко-
гольной направленности. Организация спортивных мероприятий и куль-
турных мероприятий без алкоголя.  

4. Семья. Проведение семинаров и тренингов для родителей о важ-
ности общения с детьми, установлении доверительных отношений и 
контроля за временем, проведенным вне дома.  

5. Медиа. Разработка информационных кампаний, публикаций и 
рекламных материалов о вреде алкоголя для подростков. Популяризация 
здорового образа жизни через социальные сети и другие медийные 
платформы.  

6. Правоохранительные органы. Сотрудничество с правоохрани-
тельными органами для контроля за продажей алкоголя несовершенно-
летним и наказания нарушителей закона.  

Таким образом, девиантное поведение подростков является соци-
альной проблемой общества, которое намерено развиваться прогрессив-
но и стабильно. Взаимодействие социальных институтов на сегодняш-
ний день выглядит относительно разрозненным, поэтому не имеет высо-
кой эффективности. Санкции за употребление алкоголя налагаются на 
розничные торговые сети, семью таких подростков и никоим образом не 
затрагивают самих участников процесса. Нам видится важные введение 
общественных работ как санкция к участникам этой группы, поскольку 
они становятся подотчетны перед государством.  
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Этапы перехода на цифровой формат обучения  
и создание цифровой образовательной среды  

Аннотация. Рассматриваются предпосылки, цели и задачи перехода образования на 
цифровой формат обучения. Приводится анализ этапов цифровизации образования. Изучается 
формирование образовательной среды образовательного учреждения и последующей цифровой 
трансформации образовательных процессов.  
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Stages of transition to digital learning format 
and creation of a digital educational environment 

Abstract. The article discusses the prerequisites, goals and objectives of the transition of edu-
cation to a digital learning format. The article provides an analysis of the stages of digitalization of 
education. The author of the article considers the formation of the educational environment of an 
educational institution and the subsequent digital transformation of educational processes.  

Keywords: digitalization, education, educational environment, educational institution, digital 
transformation.  

Стремительный процесс развития цифровых информационных и 
коммуникационных технологий в образовательной сфере за следующие 
четыре года привели к появлению все новых возможностей для повы-
шения эффективности и оперативности работы образовательных учре-
ждений и улучшения качества самих образовательных услуг. Сегодня 
цифровизация образования является неотъемлемым процессом измене-
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ния принципов, методов, содержания и традиционных форм подготовки 
учащихся в условиях перехода к информационному обществу.  

За последние десятилетия персональные компьютеры и интернет 
получили широкое распространение во всем мире. На первых этапах на 
компьютерах в основном использовались игровые программы и стан-
дартные наборы офисных пакетов. Однако уже тогда начали появляться 
и первые обучающие программы, что в некоторых сферах частично упро-
стило и автоматизировало процесс обучения. С дальнейшим развитием 
коммуникационных технологий, доступности и скорости интернета для 
большинства пользователей, появились новые возможности для удаленно-
го общения и дистанционного обучения, а также виртуального участия в 
онлайн семинарах и конференциях практически из любой точки мира.  

В связи с всемирной пандемией COVID-19 в 2019–2020-х гг. учеб-
ные заведения по всему миру, не исключая Россию, были вынуждены 
начать переход на полностью дистанционный или смешанный комбини-
рованный формат обучения. Наиболее сложной и первоочередной зада-
чей перед системой образования в России стало обеспечение эффектив-
ного и бесперебойного образовательного процесса. Во время самой пан-
демии и последующих карантинных месяцев дистанционные технологии 
и смешанное обучение стали не только привычными, но и в некоторых 
случаях, заменили частично или полностью традиционные методы обу-
чение. Система образования в кратчайшие сроки прошла достаточно 
сложный и не всегда успешный процесс изменения и самоорганизации. 
В итоге была создана относительно благоприятная образовательная сре-
да для всех участников образовательного процесса, что в дальнейшем 
послужило толчком для последующего перехода на новые принципы 
обучения. Такие изменения создали, как и совершенно новые возможно-
сти для дальнейшего развития современных информационных техноло-
гий в образовании, так и выявили ряд проблем, связанных с полным пе-
реходом на дистанционный формат обучения.  

Дальнейший процесс развития и применения цифровых информа-
ционных и коммуникационных технологий в образовательной сфере за 
следующие четыре года привели к появлению все новых возможностей 
для оперативности работы и повышения эффективности деятельности 
образовательных учреждений и улучшения качества самих образова-
тельных услуг. Сегодня цифровизация образования является непрерыв-
ным процессом изменения принципов, методов и способов обучения. 
Эта тенденция и сейчас продолжает активно развиваться и оказывает 
огромное влияние не только на текущие образовательные процессы, но 
и на будущее всей образовательной системы [1].  

Развитие образования в эпоху всеобщей цифровизации требует 
глубокого понимания всех особенностей данного процесса и готовности 
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к адаптации к новым методам и принципам обучения. Особенно важно 
также учитывать интересы и основные потребности студентов, создавая 
для них наиболее комфортные условия для обучения в непрерывно ме-
няющихся условиях развивающейся образовательной среды. Цифрови-
зация образования создает огромные возможности для взаимодействия и 
обмена знаниями среди студентов и преподавателей как внутри учебно-
го заведения, так и далеко за его пределами. Это способствует формиро-
ванию совершенно нового образовательного пространства, где каждый 
участник может не только оперативно получать необходимую информа-
цию, но и вносить свой вклад, обогащая новыми данными все образова-
тельное сообщество. Интеграция цифровых ресурсов и технологий в 
образовательный процесс также заставляет в корне пересматривать су-
ществующие традиционные методики обучения, делая уроки более ин-
терактивными и интересными для студентов и менее трудозатратными 
для преподавателей. Полноценное использование ресурсов и возможно-
стей создаваемой информационной образовательной среды может спо-
собствовать не только развитию цифровых компетенций и навыков у 
студентов и педагогов, но и значительно повысить эффективность всего 
учебного процесса [2].  

Информационно-цифровая трансформация образования направлена 
на реализацию массового качественного цифрового образования, ориен-
тированного на разностороннее развитие личности учащегося. Этот 
процесс предполагает не только широкое использование информацион-
ных технологий в образовательном процессе, но и переход к совершенно 
новым стандартам и методикам обучения, которые активно вовлекают 
эти технологии [3]. Для успешной реализации перехода к качественному 
цифровому образованию необходимо решать целый ряд задач: обеспе-
чение качественной и доступной информационной инфраструктуры в 
современных образовательных учреждений всех уровней, такой как вы-
сокоскоростные сети передачи данных, современное цифровое оборудо-
вание и доступ в интернет, наличие в образовательных учреждениях 
необходимых лицензионных программных продуктов, специализиро-
ванных цифровых инструментов, наличие общего доступа к учебным 
ресурсам и сервисам. Обучение и техническая поддержка в использова-
нии цифровых ресурсов и технологий стало ключевыми моментами для 
успешной адаптации всех участников образовательного процесса к со-
временным технологическим возможностям [1; 4].  

Стандартизация при переходе к цифровому образованию и оптими-
зация существующих информационных систем, которые, по нашему 
мнению необходимы, являются важнейшими элементами цифровой 
трансформации образования. Так как обеспечивают в дальнейшем еди-
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ные правила и стандарты работы в цифровой образовательной среде, что 
так же будет способствовать улучшению качества и повышению эффек-
тивности всего образовательного процесса. С учетом этого, можно вы-
делить несколько этапов цифровизации образования, которые представ-
ляют собой достаточно сложный процесс, направленный на интеграцию 
цифровых технологий и инструментов: 

Первый – оцифровка информации, включает в себя две стадии – 
оцифровку информации с бумажных и иных носителей и ее последую-
щую систематизацию и каталогизацию. Данная стадия представляет со-
бой процесс перехода от традиционных физических носителей информации 
к цифровым. Оцифрованная информация, впоследствии, хранится либо на 
цифровых носителях учебных заведений, либо на облачных серверах.  

Второй – цифровизация образовательных процессов, делится, как 
правило, так же на две стадии – оптимизацию и автоматизацию. Это 
стадия организации использования цифровых методов и возможностей с 
целью дальнейшего преобразования стандартных управленческих реше-
ний и операций в образовательной деятельности.  

Третий – создание базовой информационной среды образователь-
ных учреждений методом интеграции оцифрованной информации с 
адаптированными под цифровое обучение образовательными процесса-
ми и технологиями.  

Четвертый – сама цифровая трансформация представляет собой се-
рию последовательных изменений в образовательной среде, функциях, 
технологиях и методах работы образовательных учреждений, позволя-
ющая применять новые образовательные и управленческие решения, 
непрерывно и изменяющая принципы работы всей образовательной ор-
ганизации [5].  

Если с первыми двумя стадиями относительно все понятно, то тре-
тья и четвертая, по нашему мнению, требует более пристального внима-
ния. Создание базовой информационной среды является важным и 
сложным этапом перехода к цифровой трансформации образования.  

Создание базовой образовательной информационной среды учеб-
ного учреждения, как правило, выделяют в отдельную стадию. Это, по 
мнению авторов, очередная точка отсчета, с которой начинается инфор-
мационная трансформация. Начальной стадией и основным условием 
развития цифровой трансформации образования является создание каче-
ственной и технически доступной внутренней информационной среды 
учебного заведения, предоставляющей общий доступ к образовательным 
серверам, банкам данных, облачным хранилищам, обеспечивающей тем 
самым высокое качество и доступность информационных ресурсов [6].  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

214 

Эффективное использование информационно-коммуникационных 
технологий является основным условием цифровой трансформации об-
разования. При правильном внедрении и использовании информационно 
коммуникационных технологий значительно улучшается качество обу-
чения, учебный процесс становится более доступным, интересным и 
разнообразным. В дальнейшем это также способствует индивидуализа-
ции образования для каждого обучающегося [7]. Совокупность всех 
электронных средств обучения, которые предоставляют возможность 
успешной самостоятельной учебной работы учащихся и преподавателей, 
является основным элементом информационной образовательной среды. 
По своим задачам цифровые средства обучения можно поделить на не-
сколько видов: 

• Электронные учебники, оцифрованные версии учебников предо-
ставляют учащимся получать не только постоянный доступ ко всем 
учебным материалам в наиболее удобной форме, но также они могут 
содержать дополнительные мультимедийные элементы, ссылки на до-
полнительную информацию и другие интерактивные возможности.  

• Обучающие программы, задача которых передача навыков и зна-
ний практической и учебной деятельности, а также обеспечение усвое-
ния информации, за счет оперативной обратной связи, предоставляемой 
непосредственно средствами самой программы.  

• Специализированные электронные тренажеры, созданные для за-
крепления у учащихся ранее пройденного материала, умений, знаний и 
навыков.  

•Видеолекции и видеоуроки, видеоматериалы обеспечивают воз-
можность обучения через зрительное восприятие. Преподаватели могут 
создавать видеоуроки, объясняющие сложные концепции, или записы-
вать видео лекции для дальнейшего просмотра учащимися.  

• Контролирующие программы, разработанные для контроля уров-
ня знаний, умений и навыков.  

• Поисковые, справочные системы, обеспечивающие возможность 
поиска, изучения, отбора и обобщения найденной информации.  

• Имитационные программные средства, программы, создающие 
элемент виртуальной реальности, какой-то части пространства для по-
следующего изучения его свойств, элементов или параметров.  

• Демонстрационные программы, созданные для показа лекций, ла-
бораторных, семинаров, конференций в видео формате.  

• Игровые программы с функцией обучения, создающие различные 
игровые ситуации на заданные темы с целью выработки и закрепления 
необходимых умений и навыков во время их прохождений.  
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• Виртуальные лаборатории, сложные программные комплексы, 
разработанные для удаленного проведения экспериментов, лаборатор-
ных работ, практических занятий в виртуальном пространстве.  

• Развлекательные программы, развивающие память, внимание, ре-
акцию во время игровых активностей.  

Исходя из этого, работа в информационно-образовательной среде с 
максимально возможным положительным результатом предполагается 
только при наличии всех или большинства вышеперечисленных про-
граммных инструментов, высокой компетентности сотрудников самого 
образовательного учреждения, а также от квалифицированной работы 
служб технической поддержки. В этом случае, информационно-
образовательная среда представляет собой сочетание всех цифровых 
информационных технологий, задействованных в обучении, с образова-
тельной системой в целом и играет важнейшую роль в образовательном 
процессе, позволяя эффективно решать различные образовательные за-
дачи с наименьшими издержками времени и материальных ресурсов [3].  

Так как информационная трансформация образования затрагивает 
основные элементы образовательной организации такие как принципы, 
содержание, методы, организацию образовательных процессов, для кон-
троля этого процесса потребуются десятки взаимосвязанных показате-
лей. На первоначальных этапах, когда различные процессы в образова-
тельной организации еще слабо связаны между собой, эти показатели, 
как правило, мало зависят друг от друга. На более поздних этапах разви-
тия цифровой трансформации образовательной среды эти элементы 
учебного процесса становятся еще более тесно связанными и взаимоза-
висимыми, взаимодействие новых цифровых технологий, информаци-
онных ресурсов, учебных материалов с педагогами и обучающимися 
становится все более интенсивным. Поэтому эффективное управление 
цифровой трансформацией в образовательном учреждении возможно 
только при наличие всесторонней информации обо всех процессах и 
явлениях, происходящих на всех уровнях учебного заведения. Критиче-
ски важной становится информация о количестве и качестве элементов 
цифровых технологий, способах, периодичности и эффективности их 
использования, а также уровне цифровой подготовки преподавательско-
го и методического состава [8].  

Цифровая трансформация образовательной сферы требует фунда-
ментальных преобразований, затрагивающих как педагогов, так и уче-
ников. В условиях обучения и воспитания с использованием информа-
ционных технологий, необходимо уделять особое внимание не только 
качеству обучения, но и проблеме формирования личностных качеств и 
жизненных ориентиров учащихся. Преподаватели как правило, играют 
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важную роль в организации самого образовательного процесса в цифро-
вой среде. В связи с этим они должны активно осуществлять контроль за 
наполнением и актуальностью используемых образовательных ресурсов, 
а также применять наиболее эффективные методы и стратегии воспита-
ния, направленные на развитие жизненных ценностей и личностных ка-
честв учащихся. Постоянное взаимодействие и поддержка студентов со 
стороны преподавателей помогут в будущем создать наиболее благо-
приятную образовательную среду.  

Формирование высокого уровня цифровой грамотности учащихся и 
педагогов также является ключевым вопросом перехода на новые стан-
дарты, так как процесс цифровой трансформации во многом зависит от 
гибкости, креативности и постоянного обучения преподавателей и мето-
дистов. Несмотря на то что их роль становится, скорее, поддерживаю-
щей и направляющей, постоянно требуется развития новых навыков в 
области цифровой среды и использования технологий в образовании. 
Обучение педагогов должно быть системным, целенаправленным и ос-
новано на практическом опыте. Важно создать условия для постоянного 
профессионального развития педагогов, в том числе обучения новым 
технологиям, методикам и педагогическим подходам [9]. Ключевыми 
условиями здесь выступают наличие качественной информационной 
среды, о которой мы уже говорили, информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечение гибкого управления образовательной органи-
зацией, с учетом внедрения цифровых методов образования. Это означа-
ет, что на уровне образовательных учреждений, проходящих цифровую 
трансформацию, должна происходить оптимизация и цифровизация не 
только традиционных рабочих процессов, но и создание необходимых 
организационных структур, разработка новых стратегий организации 
образовательного процесса и стратегий непосредственно самого процес-
са обучения, которые позволят эффективно и управлять регулярно воз-
никающими в образовательной среде изменениями и оперативно и адек-
ватно на них реагировать.  

Взаимодействие администрации учебного заведения с педагогами и 
учащимися необходимо при переходе к цифровому формату образова-
ния. Сотрудничество между всеми участниками образовательного про-
цесса способствует созданию эффективной образовательной среды. Ад-
министрация образовательного учреждения обеспечив необходимую 
цифровую инфраструктуру, должна создать все условия для профессио-
нального роста педагогов и методистов, оказать поддержку в реализации 
инновационных подходов к обучению. Преподаватели, в свою очередь, 
должны быть готовы к использованию современных образовательных 
технологий, развитию своих цифровых компетенции и адаптации тради-
ционных учебных программ с применением цифровых инструментов. 
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Постоянное взаимодействие, обмен опытом и идеями между всеми 
участниками образовательного процесса помогут создать эффективную 
образовательную среду, где каждый участник сможет реализовать свой 
потенциал и достичь желаемых результатов.  

Цифровая трансформация образования – это сложный и трудоем-
кий процесс, который требует долгой предварительной подготовки. По-
этому каждое образовательное учреждение должно разработать свой 
индивидуальный план перехода на цифровой формат обучения, учиты-
вая свои потребности, ресурсы и особенности. Необходимыми условия-
ми для цифровой трансформации образования являются качественная 
информационная среда, наличие цифровых технологий, новая информа-
ционная культура преподавателей и учеников, обновленные алгоритмы 
и правила работы, индивидуализация образовательных процессов, а 
также возможность адаптировать обучение под индивидуальные по-
требности и способности каждого ученика. Наличие этих условий, сов-
местная работа и постоянное развитие обеспечат успешное внедрение 
цифровых технологий и в дальнейшем улучшат качество образования.  
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Эволюция нормативно-правового регулирования развития 
института образования в России 

Аннотация. Рассмотрены основные этапы эволюции нормативно-правового регулиро-
вания развития института образования в России, выявлены основные проблемы и перспективы 
данного процесса. Изучены важные законодательные акты, которые оказали значительное 
влияние на развитие образования в стране. Проведен анализ текущего состояния нормативного 
правового поля и выделены основные направления его совершенствования.  

Ключевые слова: развитие института образования, законодательные акты, нормативно-
правовое регулирование.  
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The evolution of the legal regulation of the development of the institute  
of education in Russia 

Abstract. This article examines the main stages of the evolution of the regulatory regulation of 
the development of the institute of education in Russia, the author identifies the main problems and 
prospects of this process. The important legislative acts that have had a significant impact on the de-
velopment of education in the country are considered. The analysis of the current state of the regulato-
ry legal field is carried out and the main directions of its improvement are highlighted.  

Keywords: development of the institute of education, legislative acts, legal regulation.  

В современном обществе институт образования играет ключевую 
роль в формировании и развитии личности, а также в экономическом и 
социальном прогрессе государства. В Российской Федерации норматив-
но-правовое регулирование развития данного института является одной 
из приоритетных задач государственной политики.  

Анализ эволюции нормативно-правового регулирования развития 
института образования в России охватывает период от создания первых 
учебных заведений периода советской России до наших дней. Изначаль-
но законы и подзаконные акты, касающиеся образования, были направ-
лены на организацию системы школьного и профессионального обуче-
ния. С течением времени нормативно-правовые акты становятся все бо-
лее сложными и многоаспектными, отражающими изменения в требова-
ниях к содержанию и формам образования.  

Нормативно-правовое регулирование развития института образо-
вания в России имеет длительную историю, которая связана с изменени-
ями в политической, экономической и социальной сферах страны.  

Советский период в истории России сопровождался глубокими ре-
формами образования. Нормативно-правовое регулирование развития 
института образования было ориентировано на идеи коммунизма и обеспе-
чивало равные возможности всеобщего образования. Были введены обяза-
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тельные программы образования, реализуемые учреждениями образования 
на основе исключительно государственного финансирования.  

После распада Советского Союза в 1991 г. произошли существен-
ные институциональные изменения образования, его кардинальная 
трансформация в соответствии с принципами рыночной экономики и 
демократии. Стало возможным появление негосударственных школ и 
вузов, расширение самостоятельности учебных заведений, а также вве-
дение новых форм образования. Для нормативно-правового регулирова-
ния развития института образования в России была создана система за-
конов и подзаконных актов, включившая в себя Конституцию Россий-
ской Федерации, Федеральный закон «Об образовании», государствен-
ную программу «Развитие образования», Концепцию модернизации об-
разования, государственные образовательные стандарты и др.  

Одним из основных документов, регулирующих развитие институ-
та образования в России, является Конституция Российской Федерации, 
которая устанавливает право на образование как одно из основных кон-
ституционных прав. Она гарантирует свободу выбора образовательного 
учреждения, равноправие образовательных возможностей и защиту от 
недопустимой дискриминации в получении образования [1].  

Другим нормативно-правовым актом, имеющим существенное зна-
чение для развития современного образования, является Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации». Этот закон определя-
ет основные принципы организации и функционирования системы обра-
зования, включающей дошкольное, начальное, основное, среднее общее 
и профессиональное образование [2].  

Современная нормативно-правовая база развития института обра-
зования Российской Федерации опирается на целый ряд основополага-
ющих принципов [3–6].  

Первым принципом является принцип конституционной гарантии 
права на образование. Согласно Конституции РФ, каждый гражданин 
имеет право на получение образования, которое государство обязано 
обеспечить. Этот принцип заложен в существующих законах и обеспе-
чивает доступность и равноправие в получении образования для всех 
граждан страны.  

Второй принцип – принцип свободы выбора образования. Граж-
дане России имеют право выбирать формы и виды образования в соот-
ветствии со своими потребностями и возможностями. Он гарантирует 
свободное конкурентное образовательное пространство, где каждый че-
ловек вправе выбрать образовательное учреждение и специальность в 
соответствии с его личными предпочтениями.  
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Третьим принципом является принцип государственной поддержки 
образования. Государство осуществляет регулирование и контроль за 
образовательным процессом, обеспечивая финансирование и создание 
соответствующих условий для развития образования. Этот принцип 
направлен на обеспечение качественного и доступного образования для 
всех граждан России.  

Четвертый принцип закрепляет многоуровневость образования. 
Система образования в России предполагает наличие различных уров-
ней образования, начиная с дошкольного и заканчивая высшим образо-
ванием. Градация образования обеспечивает последовательные этапы 
обучения и обеспечивает педагогов внимание к индивидуальным по-
требностям и возможность каждого ученика или студента.  

В настоящее время нормативно-правовое регулирование развития 
института образования в России продолжает совершенствоваться и 
адаптироваться к современным условиям, подвергается актуальным об-
новлениям, направленным на модернизацию образования. В последние 
годы произошли значительные изменения в нормативно-правовой базе, 
которые повлияли на содержание образования, на архитектонику совре-
менного института образования России.  

В настоящее время осуществлено обновление федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего и профессионального 
образования, целями которых являются обеспечение качества образова-
ния. Гарантия качества образования является одной и основных проблем 
нормативно-правового регулирования развития института образования. 
Существуют проблемы с контролем за соблюдением образовательных 
стандартов и критериев оценки качества образования.  

Существенной проблемой остается проблема недостаточной гибко-
сти нормативно-правового регулирования. В силу быстрого развития 
технологий и изменения образовательных потребностей общества, тре-
буется оперативное реагирование на изменения и быстрая адаптация к 
ним нормативно-правовой базы. Однако, существующие процедуры из-
менения законодательства в сфере образования являются долгими и 
сложными, что препятствует эффективному развитию и модернизации 
института образования.  

Вместе с тем необходимо отметить, что продолжается работа по 
разным аспектам нормативно-правого регулирования развития институ-
та образования – улучшению критериев и стандартов оценки качества 
образования, упрощению процедуры изменения законодательства, что-
бы образовательные учреждения могли оперативно реагировать на из-
менения образовательных потребностей.  
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В заключение отметим, что государство играет ключевую роль в 
формировании нормативно-правового регулирования развития институ-
та образования в России. Во-первых, государство определяет общую 
стратегию развития образования, устанавливая цели и задачи развития 
института образования. Это позволяет согласовывать деятельность об-
разовательных учреждений с общими целями государства и обеспечи-
вать соответствие образования потребностям общества и рынка труда.  

Во-вторых, государство осуществляет надзор и контроль за дея-
тельностью образовательных учреждений, что способствует обеспече-
нию качества образования и защите прав потребителей образовательных 
услуг. Государственные органы имеют полномочия проводить аттеста-
цию образовательных учреждений, контролировать их финансовую дея-
тельность, а также назначать ответственных лиц, обеспечивая прозрач-
ность и законность процесса образования.  

Кроме того, государство разрабатывает и принимает нормативно-
правовые акты, определяющие структуру и содержание образования, 
порядок организации образовательного процесса и систему оценки зна-
ний. Такое регулирование обеспечивает единообразие и качество обра-
зования во всей стране, а также обеспечивает равные возможности по-
лучения образования для всех граждан.  
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Некоторые особенности преподавания правовых дисциплин 
студентам управленческих направлений подготовки  

в территориальном филиале вуза 

Аннотация. Рассматриваются особенности изучения правовых дисциплин с учащимися 
управленческих направлений подготовки. Показываются особенности обучения будущих управлен-
цев в территориальном филиале вуза. Предлагаются методы более эффективного преподавания 
учащимися правовых дисциплин для развития их профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: преподавание правовых дисциплин, подготовка управленцев, терри-
ториальный филиал вуза 
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Some features of teaching legal disciplines to students of management training  
in the territorial branch of the university 

Abstract. This paper examines the features of studying legal disciplines with students in man-
agement areas of training. The features of training future managers in the territorial branch of the 
university are shown. Methods are proposed for more effective teaching of legal disciplines to stu-
dents to develop their professional competencies.  

Keywords: teaching legal disciplines, training managers, territorial branch of the university.  

Изучение со студентами управленческих направлений подготовки 
правовых дисциплин очень важно для формирования их профессио-
нальных компетенций. Знание и грамотное применение законодатель-
ства как в своей будущей работе, так и в повседневной жизни необхо-
димо учащимся по специальностям «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», так как их будущая профессиональная дея-
тельность во многом связана с правоприменением законодательства в 
практической работе по управлению территориями и принятием юриди-
чески обоснованных решений. Все это подразумевает не только знание 
соответствующих отраслей права (прежде всего, конституционного, ад-
министративного и муниципального), но и понимание содержания право-
вого регулирования форм и методов принятия и реализации управленче-
ских актов как необходимого условия профессиональной подготовки.  

Отметим, что потребность в квалифицированных специалистах на 
территориях выше, чем в крупных городах и областных центрах, во 
многом по причине того, что значительная часть молодежи с периферии, 
получив высшее образование в крупном городе, стремится остаться там 
на постоянное жительство. Поэтому очень важна качественная подго-
товка специалистов в территориальных подразделениях вузов, где, как 
показывает практика, большинство обучающихся ориентированы жить и 
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работать в данной местности. От профессиональной подготовки вы-
пускников филиалов во многом зависит эффективность государственно-
го и муниципального управления на местах.  

Специфику преподавания правовых дисциплин в территориальном 
филиале вуза обусловливает, прежде всего, высокая практическая ори-
ентированность занятий. Основа контингента учащихся – это студенты 
заочной и очно-заочной формы обучения, как правило, лица 20–40 лет 
или старше, уже имеющие определенный жизненный и профессиональный 
опыт. Их интересует прежде всего практическое применение законодатель-
ства как в профессиональной сфере, так и различных бытовых ситуациях.  

Преподавателю важно, соблюдая практическую ориентированность 
занятия, излагать также и теоретические аспекты права, без знания ко-
торых сложно полноценно изучить любую из его отраслей, в будущем 
грамотно применять нормы права. Да и само занятие может перерасти в 
обычную юридическую консультацию с разъяснением слушателям по их 
запросу тех или иных правовых ситуаций, встречающихся в их профес-
сиональной деятельности. Это, конечно, придаст занятию продуктив-
ность, но не всегда полезно с точки зрения дидактики и выработки у 
слушателей навыков самостоятельного юридического мышления.  

Отметим, что при подготовке студентов в филиалах вузов препода-
ватель сталкивается со следующими проблемными аспектами: 

Во-первых, достаточно небольшое число часов для изучения право-
вых дисциплин, знание которых, напомним, составляет основу подго-
товки государственных и муниципальных служащих. В ограниченный 
объем времени сложно объяснить все особенности и нюансы законода-
тельства самых различных отраслей [4]. Для большей эффективности 
можно материал по праву активно объяснять в преподавании смежных 
дисциплин, например, «Теория государственного и муниципального 
управления», где учебной программой предусмотрено изучение соответ-
ствующего законодательства. При этом важна согласованность про-
грамм различных предметов, чтобы учебный материал не дублировался.  

Во-вторых, это разный уровень подготовки студентов. Среди кон-
тингента обучающихся в территориальном филиале встречаются как 
лица, уже имеющие определенный опыт работы по специальности, так и 
молодежь, поступившая в вуз спустя незначительное время после окон-
чания школы, и имеющая только общее представление о будущей про-
фессии. Исходя из этого, нужно выстраивать концепцию лекционных и 
практических занятий, чтобы изучаемый материал был понятен всем 
учащимся; с другой стороны, возникает необходимость дифференциро-
ванного подхода к студентам.  

В-третьих, это достаточно быстрая обновляемость законодатель-
ства, что порой вызывает отставание учебников от изменений в норма-
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тивно-правовом поле. Преподавателю приходится объяснять несосты-
ковки учебной литературы и новелл в законодательстве, что требует, во-
первых, большой времени на подготовку к занятиям, во-вторых, застав-
ляет быть предельно внимательным, чтобы учащиеся не усвоили уста-
ревший материал. Учебный материал необходимо постоянно корректи-
ровать в свете правовых актов [6, с. 1208].  

Все это требует от преподавателя значительных затрат времени и 
его разносторонней подготовки. Как юриста – знания новейших измене-
ний в законодательстве и практики его правоприменения. Как педагога – 
умения в доступной форме объяснить достаточно сложный материал, 
включающий в себя основы юридической терминологии, те или иные 
аспекты юридической техники и механизма правового регулирования. 
Важно акцентировать внимание на преподавании не только материальных 
отраслей права, но и процессуальных аспектах реализации права, так как 
это необходимо для осуществления практической защищенности граж-
дан [1, с. 197].  

Лекционный материал по теории той или иной отрасли права луч-
ше всего давать в интерактивной форме, поощряя учащихся задавать 
вопросы и вести диалог с преподавателем. Решение юридических задач, 
основанных на реальной судебной практике, позволяет продемонстри-
ровать значимость содержания теоретических понятий и закрепить 
навыки правоприменения. Перед занятиями полезно провести входное 
тестирование, чтобы определить уровень подготовки каждого студента. 
Во время практических занятий можно разделить учащихся на микро-
группы, которым будет поставлена задача обеспечить аргументацию 
правовой позиции различных участников правового спора. Можно чере-
довать занятия: сначала объединить в каждую отдельную микрогруппу 
учащихся со схожим уровнем начальной подготовки и правовых знаний, 
и давать группам задания различной сложности. Затем объединять в 
микрогруппы учащихся с разным уровнем подготовки, и давать задания 
примерно одного уровня, чтобы более сильные студенты в процессе их 
коллективного выполнения подтягивали более слабых. У каждого из 
этих двух разных подходов к работе в микрогруппах есть сильные и 
слабые стороны, и на практике их можно чередовать.  

На семинарских занятиях по правовым дисциплинам достаточно 
эффективно применение метода деловых, ролевых, дидактических игр 
[7, с. 171]; в литературе отмечается продуктивность данного метода [4]. 
Специфической формой деловой или ролевой игры может быть учебный 
суд или метод упрощенного судебного разбирательства, который позво-
ляет учащимся разыграть судебный процесс в учебных целях [5, c. 156–
157]. Существуют разработки применения кейс-метода [3, с. 47], и мето-
да так называемого мозгового штурма (постановка проблемы, высказы-
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вание идей, генерация идей, анализ и оценка предложений) [2, с. 54], 
которые также показали свою эффективность 

Вопросы итогового контроля усвоения студентами знаний по пра-
вовым дисциплинам заслуживают отдельного внимания. Представляет-
ся, что к тестовой форме следует относится достаточно осторожно, так 
как с ее помощью бывает сложно проверить, насколько у студента 
сформированы навыки и умения анализа тех или иных правовых ситуа-
ций (которые, как показывает практика, бывают иногда достаточно 
спорными и неоднозначными с точки зрения правоприменения тех или 
иных норм). Гораздо целесообразнее проводить аттестацию по совокуп-
ности выполненных студентом заданий (выполненные контрольные ра-
боты, участие в коллоквиумах и дискуссиях при обсуждении различных 
юридических казусов и т. д.). Тем более если речь идет о подготовке 
государственных и муниципальных служащих, в профессиональной дея-
тельности которых обычным делом являются ситуации, где требуется 
применение норм из нескольких отраслей права.  

Все это повысит эффективность преподавания будущим управленцам 
правовых дисциплин, сделает занятия по ним более интересными и продук-
тивными. Особенно важно это в территориальных филиалах вузов, где от 
качественной подготовки выпускников во многом зависит обеспечение 
конкретной территории квалифицированными управленческими кадрами.  
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Направления и потенциал диалектиктического подхода  
при изучении государства и государственности 

Аннотация. Рассматриваются направления и потенциал диалектического подхода при 
изучении государства и государственности. Автор статьи отмечает: теоретико-доктринальную 
проработанность понятий государства и государственности, но отсутствие единой концепции 
на уровне нормативного правового регулирования отдельных стран; многообразие и частое 
взаимное противоречие отдельных теорий происхождения государства, появление новых тео-
рий; разграничение понятий и содержаний «государство» и «государственность» при их связи; 
революционный характер появления государства; повышение актуальности проблемы государ-
ственности во время переходных и иных сложных периодов общественного развития; специ-
фику национальной государственности в условиях глобальных и локальных процессов. На 
основе отмеченного выделяется потенциал диалектиктического подхода при изучении государ-
ства и государственности: для формирования основ понимания государства и государственно-
сти в условиях сложившегося плюрализма и динамики состояний и выводов, относительного 
характера и динамики признаков и содержания государства, сложного характера и многоас-
пектной природы понятия государственности; при рассмотрении диалектики непосредственно 
государства и государственности; при решении проблемы хронологии государства и государ-
ственности; при изучении отдельных (национальных) государства и государственности, пони-
мания их особенностей и проблем, определении путей их решения.  

Ключевые слова: государство, государственность, общество, человек, диалектика, ме-
тодология, проблема, изучение.  

Rezyuk V. I., Moscow 

Directions and potential of the dialectical approach when studying the state and statehood 

Abstract. The article examines the directions and potential of the dialectical approach in the 
study of state and statehood. The author of the article notes: the theoretical and doctrinal elaboration 
of the concepts of state and statehood, but the lack of a unified concept at the level of legal regulation 
of individual countries; diversity and frequent mutual contradiction of individual theories of the origin 
of the state, the emergence of new theories; differentiation of the concepts and contents of “state” and 
“statehood” in their connection; the revolutionary nature of the emergence of the state; increasing the 
relevance of the problem of statehood during transitional and other difficult periods of social devel-
opment; the specifics of national statehood in the context of global and local processes. Based on the 
above, the author highlights the potential of a dialectic approach in the study of state and statehood: to 
form the foundations of understanding the state and statehood in the context of the existing pluralism 
and dynamics of states and conclusions, the relative nature and dynamics of the characteristics and 
content of the state, the complex nature and multidimensional nature of the concept of statehood; 
when considering the dialectics of the state and statehood itself; when solving the problem of the 
chronology of the state and statehood; when studying individual (national) states and statehoods, 
understanding their characteristics and problems, determining ways to solve them.  

Keywords: state, statehood, society, person, man, dialectics, methodology, problem, study.  

Изучение государства и государственности, их проблематики в со-
временных условиях прибрело особую актуальность. Способствует это-
му ряд факторов, в частности: 

во-первых, проникновение государства во многие сферы обще-
ственной жизни; 
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во-вторых, возникновение или продолжение многочисленных и 
многообразных глобальных и локальных кризисов; 

в-третьих, наличие рядя методологических проблем, касающихся 
понимания государства и государственности, соответствующего регули-
рования [1, с. 7–8, 20–23, 33–39; 2, с. 33–34; 3, с. 64; 4, с. 3; 5, с. 198–200].  

Диалектический подход при изучении государства и государствен-
ности имеет потенциал, способствующий решению ряда теоретических 
и практических задач.  

Диалектический подход позволяет, учитывая, что некоторые нали-
чествующие выводы и предубеждения стереотипны и они могут препят-
ствовать достижению целей и решению задач изучения, будучи постро-
енным на всесторонней и комплексной оценке различных факторов и об-
стоятельств, решить эту глубокую методологическую проблему [6, с. 443].  

Диалектический подход при изучении государства и государствен-
ности может быть применен по ряду направлений и по каждому из них 
проявить некоторые специфику и возможности.  

1. На текущем уровне развития научной мысли понятие и признаки 
государства проработаны, но при этом отсутствует единая для всех гос-
ударств концепция, прежде всего, на национальных уровнях норматив-
ного правового регулирования. Сочетание и содержание признаков так-
же не является устойчивым.  

Диалектический подход при изучении государства и государствен-
ности позволяет сформировать основы для их понимания в условиях 
сложившегося плюрализма и динамики состояний и выводов.  

2. Выработаны различные теорий происхождения государства, нали-
чествует обоснованность и противоречие каждой из теорий происхождения 
государства, в условиях изменяющейся конъюнктуры выделяются новые.  

Диалектический подход при изучении государства и государствен-
ности способствует пониманию государства и государственности в 
условиях многообразия выводов, противоречий между ними.  

3. Разграничиваются понятия «государство» и «государственность», 
при том что одно лежит в основе другого. Текущее состояние государствен-
ности характеризуется триадой элементов «государство – общество и чело-
век – социальная ценность (ориентир, этика и др.) и право» и наличием 
средств нормативного правового регулирования для формирования и укреп-
ления государственности [7, с. 119–120; 8, с. 34–38].  

Диалектический подход при изучении государства и государствен-
ности позволяет отметить: влияние связанных с государством и государ-
ственностью процессов и явлений на общество, а также его институты и 
социальное развитие; изменение содержания признаков государства, 
устоявшихся на доктринальном и научном уровнях; взаимную обуслов-
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ленность государства и государственность; наличие проблемы форми-
рования и определения государства и государственности [7, с. 119–120; 
8, с. 34–38].  

4. Появление государства в общественном развитии имеет револю-
ционный характер, а непосредственно проблема государственности ак-
туализируется в условиях переходных и иных сложных периодов обще-
ственного развития, признаком чего является активизацией предметных 
политологических исследований. В общественном развитии следует 
обозначить догосударственный и государственный периоды, констати-
ровать наличие проблемы применения аналогичных критериев оценки 
развития государственности отдельных стран и регионов (Востока и За-
пада и др.) и методологических проблем исследования различных пери-
одов развития государственности вследствие разных подходов к различ-
ным периодам [4, с. 3; 8, с. 36–37; 9, с. 276–278].  

Диалектический подход при изучении государства и государствен-
ности позволяет отметить и раскрыть проблему, связанную с хронологией 
государства и государственности.  

5. На общество, его институты и социальное развитие влияют связан-
ные с государством и государственностью процессы и явления, происходит 
изменение содержания признаков государства, устоявшихся на доктриналь-
ном и научном уровнях, нивелирование или отсутствие некоторых признаков 
у отдельных государств, практически не вызывающих сомнений в их форми-
ровании и функционировании, наличии государственности.  

Диалектический подход при изучении государства и государствен-
ности позволяет констатировать относительный характер и динамику при-
знаков и содержания государства, сложный характер и многоаспектную при-
рода понятия государственности, диалектику государства и государственно-
сти, а также в таких условиях – создать условия для решения актуальных 
проблем.  

6. Специфика национальной государственности обусловлена ее раз-
витием как части общего глобального процесса, а также самобытностью и 
уникальностью отдельных лежащих в основе социальных и политических 
процессов, наличием сформировавшихся и противоположных позиций о 
природе соответствующей национальной государственности и направ-
лении ее развития, влиянием ментальных программ и исторической памяти 
на развитие государственности и особым – личности правителя. Подоб-
ное проявляется в развитии как отдельного государства в целом, так и 
его отельных его территорий (регионов муниципалитетов и др.).  

Диалектический подход при изучении государства и государствен-
ности позволяет отметить определить (национальные) особенности отдель-
ного государства и государственности.  
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Таким образом, выделенный потенциал диалектиктического подхо-
да при изучении государства и государственности может быть исползо-
ван: для формирования основ понимания государства и государственно-
сти в условиях сложившегося плюрализма и динамики состояний и вы-
водов, относительного характера и динамики признаков и содержания госу-
дарства, сложного характера и многоаспектной природы понятия государ-
ственности; при рассмотрении диалектики непосредственно государства и 
государственности; при решении проблемы хронологии государства и госу-
дарственности; при изучении отдельных (национальных) государства и 
государственности, понимания их особенностей и проблем, определения 
путей их решения.  
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Дистанционное образование:  
преимущества и недостатки 

Аннотация. Рассматривается одна из актуальных проблем современности, которая свя-
зана с организацией образовательного процесса. Отмечается, что с развитием интернет-
технологий в образовательной среде появляются новые способы передачи и обмена информа-
цией, а именно организация образовательного процесса в дистанционном формате с примене-
нием электронных технологий. Рассматриваемая образовательная форма работы имеет как 
положительные, так и отрицательные моменты. Дается оценка дистанционного образования 
посредством постановки проблемных вопросов, ответы на которые ставят под сомнение пре-
имущества дистанционной формы образования.  

Ключевые слова: дистанционное образование, субъективное право на образование, си-
стема образования, очное образование, заочное образование, правосознание, правовое мышление.  

Savinova V. E., Irkutsk 

Distance education: Advantages and disadvantages 

Abstract. This article examines one of the pressing problems of our time, which is related to 
the organization of the educational process. With the development of Internet technologies in the 
educational environment, new ways of transmitting and exchanging information appear, namely, 
organizing the educational process in a distance format using electronic technologies. The educational 
form of work under consideration has both positive and negative aspects. This article provides an 
assessment of distance education by raising problematic questions, the answers to which call into 
question the advantages of a distance form of education.  

Keywords: distance education, subjective right to education, education system, full-time edu-
cation, correspondence education, legal awareness, legal thinking.  

Образование, а точнее его степень развития, на протяжении всего 
своего существования, являлось пропуском в более достойную жизнь, 
что объясняет причину стремлений людей к его получению и повыше-
нию, уже имеющегося уровня знаний. По мере развития общества и из-
менения общественных ценностей, право на получение образования бы-
ло закреплено на законодательном уровне.  

Субъективное право на образование – это юридически закреплен-
ная возможность каждого получать знания, формировать умения, навы-
ки, личностные свойства, другие компетенции с целью собственного 
гармоничного развития, а также развития общества в целом. Субъектив-
ное право на образование имеет следующую характеристику: быть но-
сителем права на образование и использовать, самостоятельно и свобод-
но реализовывать личностный потенциал; требовать от других субъек-
тов выполнения возложенных на них обязанностей; обращаться за защи-
той в компетентные органы в случае нарушения права на образование; 
пользоваться определенными социальными благами в результате реали-
зации права на образование [1, с. 104].  
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В Российской Федерации данное право закреплено в ст. 
43 Конституции РФ. В 5 части настоящей статьи Конституции говорит-
ся, что «Российская Федерация устанавливает федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы 
образования и самообразования» [2].  

Федеральный образовательный стандарт – удостоверитель консти-
туционного права на образование, регулирующий вопросы и обще-
ственные отношения, возникающие в сфере образования. Он именуется 
как Федеральный закон об образовании в РФ. Одним из основных 
направлений правового регулирования отношений в сфере образования, 
прописанных в данном законе является «обеспечение и защита консти-
туционного права граждан Российской Федерации на образование» (п. 
3 ст. 4 ФЗ «Об образовании в РФ») [5]. Стандарт регламентирует прави-
ла осуществления образовательной деятельности для каждой существу-
ющей на территории РФ образовательной ступени. На основании его 
предписаний, организации института образования структурируют свою 
деятельность, создают нормативно-правовую базу и условия для полно-
ценной реализации возложенных на них задач.  

Система Российского образования подразделяется на четыре сту-
пени интеллектуального развития человека: общее образование, профес-
сиональное образование, дополнительное образование и профессио-
нальное обучение. Разнообразие форм и уровней образования позволяет 
обеспечить его непрерывность и реализацию права человека на образо-
вание на протяжении всей его жизни. В образовательных организациях 
процесс обучения может осуществляться по альтернативным формам 
обучения: очная, очно-заочная, заочная и новая форма обучения, как 
разновидность заочного образования – дистанционная.  

Дистанционное образование в России возникло не так давно, и бы-
ло официально закреплено в статье 16 в редакции Федеральных законов 
об образовании РФ от 26.07.2019 № 232-ФЗ, от 26.05.2021 № 144-ФЗ. 
Процесс реализации образовательных программ с использованием ди-
станционных образовательных технологий определяется Федеральным 
законом, как: «образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагоги-
ческих работников» [5].  

Деятели педагогических наук, под дистанционным обучением по-
нимают «процесс передачи образовательной информации на расстоянии, 
когда непосредственные участники образовательного процесса находят-
ся на расстоянии, или образовательную технологию, при которой каж-
дый человек, проживающий на любом месте, получает возможность 
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изучить программу любых образовательных учреждений или организа-
ций, или новую форму получения образования, базирующуюся на прин-
ципе самостоятельного обучения студента» [3, с. 41].  

Безусловно, данная форма работы со студентами имеет положи-
тельные стороны, такие как: получение образования и подтверждающе-
го об этом документа из любой точки планеты; существенная экономия 
денежных средств на проезд к месту учебы и сопутствующие расходы. 
Однако, существуют и некие вопросы, ответы на которые, отражают 
весомые недостатки дистанционного обучения. Рассмотрим основные 
вопросы, касающиеся дистанционного образования.  

 Насколько эффективна данная форма обучения для участников 
образовательного процесса?  

Как известно, для эффективного запоминания информации, чело-
веку требуется эмоциональное воздействие между педагогом и обучаю-
щимися, который преподносит эмоционально окрашенные знания, со-
провождая их практическими примерами и вопросами к аудитории. Та-
кое двухстороннее взаимодействие реализуется полноценно только при 
прямом очном общении, что невозможно осуществить дистанционно, 
где связь общения может быть потеряна в любой момент, например, из-
за проблем с интернет-соединением, что приведет к неким пробелам, в 
получаемых знаниях. Возможность личного общения и диалога с други-
ми людьми помогает студентам развивать идеи, думать критически и 
осознавать свои права и обязанности. Без адекватной обратной связи и 
возможности обмена идеями, студенты могут не иметь полного пред-
ставления об актуальных правовых вопросах и возможных их решениях.  

 По каким направлениям подготовки специалистов применение 
форм дистанционного образования недопустимо? 

Во всем мире всегда ценятся три направления деятельности чело-
века: медицинская, образовательная и правоохранительная. Это обу-
словлено тем, что перечисленные сферы воспитывают и защищают здо-
ровье и жизнь человека, как на физическом, так и на духовном уровне. 
Именно по этой причине специалисты упомянутых направлений зани-
мают особое место, с возложением специальных обязанностей. Вирту-
альное обучение может ограничивать доступ к разнообразным источни-
кам информации и ресурсам, которые в противном случае студенты 
могли бы получать в учебных заведениях. Ограниченный доступ к ин-
формации может ограничивать способность студента к самостоятельно-
му критическому мышлению и исследованию, что является ключевыми 
навыками для формирования правового мышления и культуры. Кроме 
того, при дистанционном обучении отсутствует практическая составля-
ющая, которая является неотъемлемой частью развития правового со-
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знания. В ситуациях, когда учебные программы не предусматривают 
практических заданий, студенты могут ограничиваться только теорети-
ческими знаниями, тогда как правосознание развивается именно через 
практику, применение законов на практике и анализ судебной практики. 
В связи с этим обучение молодых специалистов должно осуществляться 
только в очном формате с практическим применением знаний, как на 
занятиях, так и на практике.  

 Так, например, глава Следственного комитета Александр Ивано-
вич Бастрыкин считает, что необдуманная цифровизация может пагубно 
повлиять на качество отечественного образования, в частности на обу-
чение будущих юристов, в особенности получающих второе высшее 
образование в рамках магистратуры, где образовательный процесс осу-
ществляется также в дистанционной форме. В таком случае, качество 
образования существенно страдает, а порой знания магистрантов-
юристов и как следствие их дипломы являются фикцией.  

  Какие последствия следует ожидать вследствие закрепления 
данной формы обучения на образовательной платформе?  

Дистанционное образование является упрощенной формой получе-
ния знаний, где у обучающихся не задействуется мыслительная деятель-
ность и преобладает стремление не получить знания и стать ценным 
специалистом, а сдать на электронной образовательной платформе тест 
и получить диплом, не отражающий уровень образования личности. Та-
ким образом, образовательные учреждения можно именовать не как ис-
точник получения ценных знаний, а как способ получения квалифика-
ции за материальные ценности, что приведет к деградации общества и 
потере авторитета образовательной системы. Кроме того, дистанцион-
ное образование может быть менее доступным для тех, кто не имеет 
возможности обеспечить себя интернетом высокой скорости или соот-
ветствующим оборудованием. Это может создать ограничения в доступе 
к правовым знаниям и, следовательно, затруднить развитие правосозна-
ния у определенных групп населения.  

Данная форма учебного процесса также отчасти способствует 
нарушению прав учащихся со стороны работодателей, когда работаю-
щим студентом затруднительно получить учебный отпуск, который за-
креплен в трудовом законодательстве России, а именно в ст. 173, 173. 1, 
174, 176, ч. 1 ст. 177 [4]. Многие работодатели, чувствуя свою безнака-
занность со стороны государства, и имея преимущество над подчинен-
ными, отказываются предоставить работнику учебный отпуск и опла-
тить его, что мешает работающему студенту полноценно углубляться в 
образовательный процесс. В некоторых случаях на трудовом рынке 
наблюдается трудовая дискриминация, когда работодатель отказывается 
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принимать человека в свой штат по необоснованной причине – получе-
ние образования потенциальным работником.  

С внедрением дистанционного образования обесценивается само 
понятие высшее и средне-профессиональное образование, так как вы-
пускники образовательных учреждений не могут в полной мере соответ-
ствовать заявленным критериям высокопрофессиональных специали-
стов. Как показала практика, главенствующую и особую роль может 
иметь только очное образование, а заочное и дистанционное образова-
ние нужны лишь для того, чтобы человек усовершенствовал ранее полу-
ченные знания и навыки. Однако, все зависит от обучающегося стре-
мится ли он получить знания и помимо установленного учебного плана 
заниматься самообразованием. В нынешних реалиях все сводится к то-
му, чтобы у человека был диплом высшего или среднего образования 
даже при наличии посредственных знаний по специальности.  

Сложившуюся ситуацию решить безучастия государства невоз-
можно, так как для этого необходимо в корне менять образовательную 
систему и регулирующую ее нормативно-правовую базу, начиная с до-
школьного образования, что требует не только временных ресурсов, но 
и материальных.  

Список литературы 
1. Беляйкина А. И. Конституционное право на образование и проблемы его реализации // 

Вестник РУК. 2022. № 2 (48). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionnoe-pravo-na-
obrazovanie-i-problemy-ego-realizatsii-1 (дата обращения: 14.06.2023).  

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // 
Официальный интернет–портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210060013 (дата обращения: 14.06.2023).  

3. Пьянников М. М. К вопросу о понятиях «Дистанционное обучение» и «Дистанцион-
ное образование» // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2010. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatiyah-distantsionnoe-obuchenie-i-distantsionnoe-
obrazovanie (дата обращения: 10.06.2023).  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 14.06.2023).  

5.  Об образовании в Российской Федерации» : федер. закон №273-ФЗ: принят Госдумой 
21 декабря 2012: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 10.06.2023).  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

235 

УДК 311.3 

Стасевич Ю. С., Иркутск 

Трансформация института образования в условиях цифровизации: 
возможности и вызовы 

Аннотация. Обобщается опыт исследования трансформации института образования в 
условиях цифровизации. Рассматриваются как новые возможности, так и вызовы, с которыми 
сталкивается институт образования под влиянием цифровизации. Основной акцент делается на 
анализе текущего состояния образования, выявлении перспективных направлений развития и пред-
ложении стратегий для успешной адаптации обучащихся, педагогов к изменяющимся условиям.  
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Transformation of educational institution in the context of digitalization: opportunities and 
challenges 

Abstract. The article presents the experience of studying the transformation of the educational 
institute in the conditions of digitalization. The article considers both new opportunities and challeng-
es faced by the institute of education under the influence of digitalization. The main emphasis is 
placed on analyzing the current state of education, identifying promising areas of development and 
proposing strategies for the successful adaptation of students and teachers to changing conditions.  

Keywords: educational institution, digitalization, transformation, digitalization 

В современном мире процесс цифровизации проникает во все сфе-
ры жизни общества, вызывая глубокие трансформации его институцио-
нальной структуры. В первую очередь подвержены этим изменениям 
базовые социальные институты, к которым относится и институт обра-
зования.  

Институт образования, ориентированный на традиционные подхо-
ды, как к содержанию образования, так и организации его архитектони-
ки, переживает глубокие трансформации под воздействием цифровых 
технологий. Цифровизация привносит новые инструменты, педагогиче-
ские методики и форматы обучения, приводит к пересмотру структуры и 
функций института образования. Одним из ключевых аспектов, опреде-
ляющих изменения института образования под воздействием цифрови-
зации, является доступ к знаниям и образовательным ресурсам. В со-
временном мире цифровые технологии позволяют обеспечить более ши-
рокий и универсальный доступ к образованию, преодолевая географиче-
ские, экономические и социокультурные барьеры. Электронные библио-
теки, онлайн-курсы, дистанционное обучение – все это становится 
неотъемлемой частью современной образовательной среды, изменяя 
восприятие и роль традиционных образовательных организаций.  

Кроме того, цифровизация способствует развитию новых форм и 
методов обучения. Виртуальная реальность, интерактивные образова-
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тельные платформы, адаптивные учебные программы – все это предо-
ставляет возможность создания индивидуализированных образователь-
ных траекторий, учитывающих потребности и способности каждого 
обучающегося. Такие инновации переосмысливают роль педагога, при-
внося в образовательный процесс элементы коучинга, менторства и пер-
сонализированного обучения [2]. Более того, цифровизация образования 
влияет на институциональные структуры и управленческие модели 
учебных заведений. Введение цифровых систем управления образова-
тельными процессами, автоматизация административных процедур, 
анализ данных и мониторинг успеваемости обучающихся – все это ме-
няет подходы к управлению образовательными учреждениями, делая их 
более гибкими, прозрачными и адаптивными к изменяющимся потреб-
ностям обучающихся и общества в целом.  

Трансформация института образования в условиях цифровизации 
является неизбежным процессом, который влечет за собой как новые 
возможности, так и вызовы. С одной стороны, цифровизация образова-
ния открывает двери к новым методам обучения и обогащает педагоги-
ческий процесс инновационными технологиями. Внедрение интерактив-
ных учебных платформ, онлайн-курсов, адаптивных образовательных 
приложений позволяет индивидуализировать обучение, учитывая по-
требности каждого обучающегося. Благодаря этим инструментам они 
могут получать знания в удобном для них формате, что способствует 
повышению эффективности образовательного процесса.  

С другой стороны, вместе с новыми возможностями, цифровизация 
института образования несет в себе и ряд вызовов. Неравномерный до-
ступ к технологиям, цифровое неравенство и потенциальные угрозы в 
области кибербезопасности становятся проблемами, которые требуют 
внимания и решения. Более того, с развитием цифровых технологий 
возникает необходимость переосмысления роли педагогов и формиро-
вания у них новых компетенций. С учетом новых тенденций, их воз-
можностей и вызовов, актуализируется проблема исследований транс-
формации образования в условиях цифровизации [1].  

Понимание сущности новых тенденций, идентификация проблем и 
поиск оптимальных стратегий развития института образования помогут 
обеспечить качественное и доступное образование для всех членов об-
щества в эпоху цифровой трансформации. В этом контексте необходим 
анализ состояния института образования и выявление перспективных 
направлений его развития.  

Сопоставив условия и характеристики этого перехода, можно сде-
лать вывод, что цифровизация повышает эффективность педагогическо-
го процесса, появляется возможность прямого подключения к электрон-
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ным базам данных, цифровым образовательным платформам. Положи-
тельные аспекты цифровизации в образовании представляют собой зна-
чительные преимущества: 

1. Возможность экспериментировать и получать мгновенную об-
ратную связь благодаря цифровым технологиям, что способствует более 
эффективному обучению.  

2. Индивидуализация обучения и его инклюзивность благодаря ис-
пользованию цифровых технологий, что позволяет педагогам адаптиро-
вать учебный процесс под потребности каждого обучающегося.  

3. Активное вовлечение обучающихся в процесс обучения, под-
держиваемое цифровыми технологиями, такими как интерактивные 
уроки и обучающие приложения.  

4. Наличие обширных ресурсов для организации продуктивной об-
разовательной деятельности обучающихся, включая электронные учеб-
ники, онлайн курсы и образовательные платформы.  

5. Автоматизация и упрощение рутины для педагогов благодаря 
цифровым инструментам, освобождая время для более качественного 
взаимодействия с обучающимися.  

6. Мгновенный доступ к информации и развитие навыков работы с 
источниками, так как цифровые технологии обеспечивают широкий до-
ступ к образовательным материалам и ресурсам.  

7. Развитие коммуникативной компетенции через интерактивные 
формы деятельности, такие как обучающие игры и онлайн дискуссии.  

8. Поддержка развития стратегических, творческих, аналитико-
когнитивных и информационно-коммуникационных навыков у обучаю-
щихся, что необходимо для успешной адаптации к современной инфор-
мационной среде.  

Однако существуют и некоторые спорные аспекты: 
1. Отвлекающий характер используемых технологий, который мо-

жет снижать концентрацию внимания обучающихся и ухудшать резуль-
таты обучения.  

2. Возможное негативное влияние на развитие коммуникативных 
навыков и социального взаимодействия обучающихся, так как дистан-
ционное общение заменяет личное.  

3. Риск уклонения обучающихся от самостоятельного выполнения 
заданий из-за легкодоступных цифровых ресурсов, что может привести 
к уменьшению мотивации к обучению и развитию ответственности.  

4. Неравный доступ обучающихся к технологическим ресурсам, что 
может усугубить неравенство в получение образовании и ограничить 
возможности обучения для определенных групп.  
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Цифровизация как системный аспект трансформации института 
образования, не претендует на то, чтобы перевести все образование в 
формат цифр или информационных инструментов [3]. Неизменным бло-
ком остается пространство, где нужно «живое» общение и традиционная 
коммуникация. Также очень важна практическая часть в образователь-
ной среде. А она, несмотря на возможности цифровизации, не может 
существовать и развиваться вне традиционных форм практикоориенти-
рованного обучения [4].  

Поэтому сегодня наиболее эффективны смешанные (гибридные) 
технологии образования. В этом случае часть функций выполняется в 
том же традиционном формате, а части функций отдается предпочтение 
в дистанционном формате. Такой формат удобен не только для препода-
вателей, но и для обучающихся, которые ценят его как эффективную и 
продуктивную среду для получения новых знаний в образовательном 
процессе. Таким образом, каждая образовательная организация сможет 
централизованно и единообразно вести образовательный процесс в ин-
формационном пространстве, где будет единая структура и формат ма-
териалов, где будут равные возможности для получения учебных материа-
лов обучающимися от преподавателей [5]. Практически каждый вуз пошел 
по пути формирования своей электронной образовательной среды, что в 
целом помогает наиболее продуктивно решать проблемы качества образо-
вания [6].  

В результате анализа трансформации института образования в 
условиях цифровизации можно сделать ряд выводов, которые имеют 
важное значение для его развития.  

Во-первых, цифровизация института образования является неотъ-
емлемым процессом (возникает от потребности в адаптации образова-
тельной системы к быстро меняющимся условиям жизни, рынка труда и 
технологическому прогрессу), который отражает общие тенденции раз-
вития общества и технологий. Она предоставляет новые возможности 
для улучшения качества обучения, индивидуализации образовательного 
процесса и расширения доступа обучающихся к знаниям.  

Во-вторых, необходимо учитывать вызовы, которые сопровождают 
цифровизацию института образования, такие как цифровое неравенство, 
угрозы кибербезопасности и необходимость переосмысления роли педа-
гога. Решение этих проблем требует комплексного подхода, включаю-
щего в себя разработку эффективных стратегий внедрения технологий, 
обеспечение доступности образования для всех слоев общества и подго-
товку кадров с учетом новых требований.  

В-третьих, для успешной адаптации института образования к циф-
ровой эпохе необходимо активное взаимодействие всех заинтересован-
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ных сторон: образовательных учреждений, педагогического сообщества, 
технологических компаний, органов власти, и общественности в целом. 
Только совместными усилиями можно создать благоприятные условия 
для эффективного использования цифровых технологий в образовании.  

В заключение отметим, что трансформация института образования 
в условиях цифровизации открывает новые горизонты возможностей, но 
также требует внимания к ряду проблем и вызовов. Реализация потен-
циала цифровых технологий в образовании сопряжена с необходимо-
стью стратегического планирования, инновационного мышления и учета 
интересов всех участников образовательного процесса– и педагогов и 
обучающихся. Только так можно обеспечить качество образования, со-
ответствующее потребностям современного общества и гарантирующее 
развитие каждого индивида.  
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Практика использования кадрового консалтинга 
как технология управления персоналом  

Аннотация. Представлены рекомендации по развитию консалтинга в сфере управления 
персоналом в современном обществе на территории Российской Федерации. Формулировка 
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The practice of using personnel consulting as a personnel management technology 

Abstract. The article presents recommendations for the development of consulting in the field 
of personnel management in modern society on the territory of the Russian Federation. The formula-
tion of the concept of “personnel consulting” made it possible to clearly define its main goal and ob-
jectives.  

Keywords: management consulting, audit, consulting services, market of consulting services 
in Russia 

В современном мире все чаще, как показывает практика, становит-
ся более востребованными услуги кадрового консалтинга как оптималь-
ного выбора для многих организаций, которые рационально распоряжа-
ются собственными ресурсами, умеющие доверять квалифицированным 
профессионалам.  

Осознание руководителями организаций необходимости использо-
вания современных управленческих инструментов, квалифицированного 
профессионального подхода к решению текущих проблем, значимости 
управленческих решений как пути повышения конкурентоспособности 
предприятий приводит к росту спроса на услуги консультантов в обла-
сти управления и аудита. Привлечение внешних консультантов позволя-
ет организации получить новые идеи в результате независимого взгляда 
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на текущие проблемы. В России рынок консалтинговых услуг, сформи-
ровавшийся в 90-е гг. ХХ в., демонстрировал высокие темпы роста: с 
1991 г. по 2024 г. количество компаний на рынке выросло.  

Чтобы понять, насколько велика роль консалтинговых компаний в 
развитии российской экономики, а также, каким образом может пере-
строится и измениться рынок консалтинговых услуг, необходимо рас-
смотреть роль консалтинговых компаний на развивающихся рынках как 
инфраструктурного элемента сферы деловых услуг. Используя анализ 
научных публикаций и открытые отраслевые источники, авторы приве-
ли в статье возможные направления дальнейшего развития ситуации на 
рынке управленческого консалтинга.  

Согласно точке зрения Е. В. Шестаковой, кадрового консалтинга– 
вид деятельности, который включает в себя комплекс мероприятий по 
анализу персонала, диагностики юридической и делопроизводственной 
корректности оформления кадровых документов и предложений по 
устранению нарушений (кадровый аудит), оценке соответствия профес-
сиональных и личностных компетенций выполняемым обязанностям 
уровня лояльности сотрудников и др. [1].  

По мнению Н. Арефьевой, кадровый консалтинг– это система ор-
ганизационно-психологических мероприятий по диагностике и, при 
необходимости, коррекции организационной структуры и культуры ор-
ганизации с целью улучшения производственных показателей, оптими-
зации социально-психологического климата, усиления мотивации пер-
сонала [2].  

Рассмотрев точки зрения специалистов в области кадрового кон-
салтинга, становится понятным и очевидным, что главная цель– дости-
жение максимального эффекта от использования человеческих ресурсов, 
посредствам использования современных технологий управления.  

Лидерами в сфере кадрового консалтинга, в основном, являются 
организации, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, лишь не-
сколько успешных консалтинговых компаний функционирует в Перми.  

По нашему мнению, данная ситуация связана с тем, что зарождение 
консалтинга, как оказание услуг произошло на Западе. Объективно сде-
лать вывод о том, что лидерами в данной сфере выступает столица 
нашей страны и плавно перетекает в другие регионы России.  

В первую очередь отметим, что на данный момент в современных 
условиях, кадровый консалтинг востребован для решения потребности в 
кадрах, привлечение высококлассных специалистов. В процессе адапта-
ции новых сотрудников организации, значимость кадрового консалтинга 
востребовано в последовательности действий программы для ориента-
ции и адаптации персонала.  
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Таблица 1 
Топ 5 лучших консалтинговых компаний в России в 2024 г. 

Компания 
Консультация 

 на территории 

Числен-
ность 

специали-
стов 

Предоставляемые услуги 

Б1 Санкт-Петербург, 
Москва, Казань, Ново-
сибирск, Екатеринбург. 
Работают отделения в 
Тольятти, Владивосто-
ке, Краснодаре.  

Более 
4000 спе
циали-
стов 

– технологии;
– консалтинг; 
– аудиторские услуги; 
– налогообложение, денежные перево-
ды; 
– правовые задачи; 
– помощь в оптимизации бизнес-
процессов и т. д.  

Техноло-
гии Дове-
рия 

офисы на территории 
Нижнего Новгорода, 
Казани, Санкт-
Петербурга, Москвы, 
Владикавказа, Ростова 
на Дону, Екатеринбур-
га 

Около 
3700 раб
отников 

– консультация по налоговым сборам; 
– сопровождение сделок; 
– аудиторская поддержка; 
– операционные и стратегические 
консультации; 
– финансы, юридическое направление 
и т. д.  

Кэпт Санкт-Петербург, 
Москва, Казань, Воро-
неж, Пермь, Новоси-
бирск, Минск, Красно-
ярск 

4000 про
фессио-
налов 

– консалтинг ;
– аудит; 
– восстановление; 
– непрерывность бизнес-задач; 
– кибербезопасность; 
– работа с операционными моделями 
и т. д.  

Север-
сталь – 
Центр Еди-
ного Сер-
виса 

отделения представле-
ны в Москве и Яро-
славле 

Более 
1200 спе
циали-
стов 

-консалтинг по формированию ОЦО; 
– аутсорсинг бизнес-направлений; 
– формирование процессов ИТ-
направления; 
– автоматизация; 
– реинжиниринг; 
– курсы по обучению; 
– цифровые сервисы.  

Газпром 
ЦПС 

Санкт-Петербург, Аст-
рахань, Иркутск, 
Надым, Новый Урен-
гой, Ноябрьск, Саха-
лин, Томск 

Более 
700 сотр
удников 

– IT-Разработка. Формируются систе-
мы, программы, продукты и так далее 
для снабжения, логистики, работы с 
информацией, персоналом, управле-
ния. Представлены решения по заме-
щению импорта; 
– IT-консалтинг. Выполняется оптими-
зация, формируется единая инфра-
структура; 
проектирование цифровых платформ 
единого формата. Оптимизация, инте-
грация, оцифровка процессов, в том 
числе по строительству и проектам; 
– консалтинг в разных отраслях. Ва-
риантов немало: проекты, строитель-
ство, проведение экспертизы; 
– образовательные сервисы. Цифрови-
зация, новые технологии 
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Значимость кадрового консалтинга при оценке персонала приводит 

к разработке индивидуальных эффективных методов и критериев для 
оценки и аттестации сотрудников организации. В процессе обучения и 
развития персонала организации роль кадрового консалтинга сводится к 
определенной потребности в обучении, разработке самой системы обу-
чения персонала и проведению учебных мероприятий.  

Также для процесса мотивации, кадровый консалтинг предполагает 
индивидуальную и групповую систему. В корпоративной культуре кад-
ровый консалтинг играет роль к определению типа культуры, формиро-
вание, развитие и поддержки данной области в организации. В сфере кон-
фликтных ситуаций – это оценка уровня конфликтности и стрессоустойчи-
вости персонала, а также проведение переговоров, этика делового общения, 
урегулирование и уменьшение конфликтов и конфликтных ситуаций.  

Функции управления персоналом в контексте из востребовательно-
сти в сфере кадрового консалтинга: 

1. Разработка стратегии работы с коллективом.  
2. HR-специалист: поиск, отбор, собеседование с кандидатами.  
3. Проведение анализа потребности в квалифицированных сотруд-

никах.  
4. Профессиональная подготовка кадров.  
5. Кадровое делопроизводство: найм, переводы, увольнения, дви-

жения по карьерной лестнице.  
6. Подготовка срочных и бессрочных трудовых договоров, кон-

трактов, договоры ГПХ и т. д.  
7. Создание, ведение, заполнение, систематизация личных кадро-

вых дел.  
8. Анализ рынка труда и средней величины заработной платы.  
9. Разработка индивидуальной схемы мотивации и стимулирования 

сотрудников.  
10. Формирование кадровых резервов.  
Кадровый консалтинг в управлении персоналом – это процесс 

предоставления профессиональных консультаций и рекомендаций по 
всем аспектам управления персоналом в организации. Эти консультации 
могут касаться различных аспектов, таких как найм и отбор персонала, 
разработка систем оплаты труда, управление производительностью, мо-
тивация и повышение эффективности сотрудников, а также решение 
конфликтных ситуаций. В свою очередь кадровый консультант помогает 
руководству организации разрабатывать и внедрять стратегии управле-
ния персоналом, улучшать рабочую атмосферу, разрабатывать эффек-
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тивные системы мотивации и стимулировать сотрудников к достижению 
поставленных целей.  

В настоящее время важными аспектами кадрового консалтинга яв-
ляются анализ потребностей персонала, разработка и внедрение обуча-
ющих программ, проведение оценки персонала и разработка планов его 
развития, а также участие в процессе улучшения взаимоотношений в 
коллективе и решении конфликтных ситуаций.  

Кадровый консалтинг играет важную роль в развитии организации 
и повышении ее конкурентоспособности на рынке, помогая создать эф-
фективную команду сотрудников, способных успешно решать постав-
ленные перед ними задачи.  

Подводя итоги изложенного, необходимо отметить следующее. В 
настоящее время для кадрового консалтинга в России характерен этап 
развития. Наблюдается планомерное увеличение количества консалтин-
говых организаций в разных регионах нашей страны, что приводит к 
конкуренции в данной сфере. Консалтинговые организации способ-
ствуют решению многих проблем в области управления персоналом 
быстро, качественно, профессионально.  
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в Российской Федерации  
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Some imperfections of family law in the Russian Federation 

Abstract. The article examines the problems of regulatory gaps and the application of family 
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2024 год объявлен в России годом семьи. Для России вопрос со-
хранения семейных ценностей крайне важен, поскольку в действитель-
ности у нашей страны только одна проблема – малая численность насе-
ления на большой территории. Как писал Ж. Ж. Руссо, «Хорошие зако-
ны ведут к созданию еще лучших; плохие приводят к худшему». Имен-
но поэтому актуальность проработки качественного семейного законо-
дательства для России сложно переоценить.  

В рамках настоящей работы нам необходимо определить наиболее 
острые проблемы семейного законодательства в Российской Федерации 
и по возможности предложить способы их решения. Наше исследование 
будет строиться на таких научных методах, как анализ научных работ по 
теме, правовой анализ нормативно-правовых актов, а также синтез по-
лученных результатов.  

Первоначально нам необходимо определить термины «семья», 
«брак» и смежные с ними понятия. Согласно Конституции России, брак 
понимается как союз мужчины и женщины [4]. При этом в п. 2 ст. 
1 Семейного кодекса РФ сказано, что «признается брак, заключенный 
только в органах записи актов гражданского состояния». Иными слова-
ми, брак фигурирует в правовом поле лишь в случае его официального 
заключения. Термин «семья» российским законодательством не опреде-
лен. Однако ясно, что основу семьи составляет брак. При этом в семей-
ном кодексе закреплены принципы регулирования семейных отноше-
ний, а именно:  

1. Принцип добровольности брачного союза; 
2. Принцип равенства прав супругов; 
3. Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию; 
4. Приоритет семейного воспитания детей; 
5. Приоритет защиты прав несовершеннолетних и нетрудоспособ-

ных типов семьи.  
Если государство определяет принципы регулирования семейных 

отношений данным образом, то оно и определяет некоторый образец 
семьи в соответствии с этими принципами. Иными словами, для госу-
дарства семья – это организация людей, основу которой составляет доб-
ровольный брачный союз равных в отношениях мужчины и женщины, 
главной совместной ценностью которых является воспитание детей и их 
социализация. Мы, однако, должны отдавать себе отчет в том, что жи-
тейское понимание семьи куда шире, а семейный вопрос сам по себе 
куда сложнее и тоньше. Семейный вопрос может сводиться и к эконо-
мическим отношениям между членами семьи, и к духовным связям, и к 
культурным различиям вступающих в брак людей и др.  
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Исходя из вышеизложенного, мы можем указать на проблему от-
сутствия дефинитивной нормы для термина «семья», на что также ука-
зывают некоторые исследователи [1]. Скажем больше. Как нами было 
отмечено ранее, семья основана на браке, а брак считается таковым 
лишь в случае его формального закрепления. Получается, что незаклю-
чение возлюбленными брака чревато отсутствием правовой защиты их 
интересов, согласно ранее обозначенным принципам правового регули-
рования семейных отношений. По данным ВЦИОМ порядка 10 % рос-
сиян считают, что в семье можно жить и без регистрации брака [3]. Со-
жительствующие россияне формально не наживают совместного иму-
щества, по причине чего правовые последствия относительно него не 
порождаются.  

Кроме того, законодательством не определен и такой термин, как 
«член семьи», хотя многие правовые нормы к нему апеллируют. 
О. Б. Буряк предлагает ориентироваться на фактор кровного родства 
членов семьи за исключением такого феномена, как «приемная семья» 
[1, с. 194]. Мы же не согласны с определением кровного родства, как 
образующего семью фактора даже с учетом указанного исключения. 
Если семья состоит из мужа и жены, то фактор кровного родства не объ-
ясняет эти отношения как семейные. Можно обратить внимание и на 
довольно курьезные случаи рождения женщиной ребенка не от того 
мужчины, с которым она состоит в браке, вследствие супружеской из-
мены – в таком случае между ребенком и супругом его биологической 
матери не возникает кровной связи, хотя он и может являться отцом в 
социальном смысле этого слова. На наш взгляд, при объяснении терми-
на «член семьи» необходимо обращать внимание на специфику взаимо-
отношений в семье, конкретно – на организацию совместного быта.  

Проблема неопределенности ряда важных понятий в семейном за-
конодательстве России поднималась неоднократно. В 2022 г. Сенатор 
РФ Елена Мизулина инициировала круглый стол, на котором рассмат-
ривался проект на момент 26 марта 2024 г. так и не принятого федераль-
ного закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. 
Внимание законодателей было обращено и на проблемы правопримене-
ния норм семейного законодательства. Особые проблемы связаны с 
применением ст. 77 Семейного кодекса РФ [6], посвященной отобранию 
ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он нахо-
дится. Отобрание ребенка является серьезной по своей значимости ме-
рой государственного принуждения. Вопросы вызывают основания для 
отобрания ребенка. Фактически, речь идет о вмешательстве в частную 
жизнь семьи лишь по причине реагирования органов опеки и попечи-
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тельства на поданное, но не всегда обоснованное заявление третьего 
лица. Реализация подобной меры формирует имидж государственной 
власти и общественное мнение о справедливости российского законода-
тельства [2].  

Поднимается вопрос и о понимании гражданами России принципов 
семейного законодательства. В данной связи законом предлагается за-
крепить базовые для российских граждан нравственные ценности семьи, 
материнства, отцовства и детства, определенные Конституцией принципы: 

1. Государственной защиты семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, сохранения традиционных семейных ценностей; 

2. Приоритета защиты прав детей; 
3. Соразмерности и справедливости мер защиты традиционно зна-

чимых ценностей [5].  
Выше нами были определены основные проблемы семейного зако-

нодательства. Очевидно, что перечень этих проблем значительно шире и 
требует, вероятно, более глубинного рассмотрения с акцентом на со-
держание конкретных правовых норм и практики их применения. Ниже 
мы опишем возможные способы решения обозначенных проблем.  

Введение дефинитивных норм, разъясняющих такие понятия, как 
«семья», «член семьи» с одной стороны кажется примитивно простым, а 
с другой – ясность касательно смыслового наполнения этих терминов 
отсутствует. Разберемся, к примеру, с термином «семья». Мы уже сказа-
ли о том, что кровное родство как фактор семейных связей не релеван-
тен. Общность быта также не является объясняющим термин фактором. 
В современных реалиях обособленная жизнь родителей и детей является 
нормой, хотя семейные связи при этом не отрицаются. В этом случае 
экономические связи тоже не могут в полной мере объяснять феномен 
семьи. Возможно, в качестве семьи стоит рассматривать такую групп 
лиц, которые идентифицируют себя как сообщество родных в социаль-
ном и/или биологическом смысле людей. Однако при такой формули-
ровке институт наследования будет нуждаться в реформировании и пе-
реоценке. Возможен и другой подход: дефинитивная норма будет сфор-
мулирована в виде перечня условий, характеризующих семью – наличие 
всех условий единовременно при этом не обязательно.  

Что касательно института отобрания ребенка, то проектом закона, 
речь о котором шла ранее, предусматривается целый перечень мер пред-
варяющего характера, позволяющего избежать непосредственно отобра-
ния. Вот некоторые из них: 

1. Передача ребенка под временную защиту его родственникам, 
либо в профильную организацию. Важно, что применение временных 
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мер не является основанием для признания ребенка оставшимся без по-
печения родителей и не влечет прекращение родительских прав; 

2. Закрепление в Семейном кодексе права родителей обращаться в 
орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ре-
бенка с заявлением о назначении ему опекуна (попечителя) на случай, 
когда они по уважительным причинам не смогут временно осуществлять 
свои родительские права в течение определенного периода времени; 

3. Предоставление родителям права выдать в порядке, предусмот-
ренном законодательством о нотариате, нотариально удостоверенное 
согласие на осуществление правомочий законного представителя ребен-
ка (детей) родственником или свойственником в период временного 
нахождения ребенка (детей) с такими лицами в отсутствие родителей; 

4. Закрепление права родителей привлекать для целей воспитания 
ребенка родственников и (или) иных лиц без обязательного докумен-
тального оформления правомочий этих лиц; 

5. Конкретизация права родителей на временное устройство ребен-
ка в организацию на период, когда они по уважительным причинам не 
смогут осуществлять свои родительские права; 

6. Отобрание ребенка рассматривается как исключительная мера 
защиты ребенка, применяемая на основании вступившего в законную 
силу судебного решения о лишении родителя родительских прав, об 
ограничении родителя в родительских правах или об отмене усыновле-
ния [5].  

Мы видим, что проект закона ориентирован на создание таких пра-
вовых реалий, в которых лишение родительских прав будет далеко от 
нормы – станет исключительным случаем. Кроме того, предусмотрены 
нормы деформализации реализации родителями своих родительских 
прав. Такой подход делает законодательство более понятным для граж-
дан. Фактически родитель может прибегать к определенного рода при-
вычным для него мерам без обязанности формального их закрепления.  

Кроме того, проектом закона предлагается учреждение такого 
принципа, как презумпция добросовестности осуществления родителя-
ми своих прав. Иными словами, действия родителей следует считать 
добросовестными, если иное не будет доказано в определенном законом 
порядке. Вместе с тем акцентируется внимание на определенном Кон-
ституцией приоритете семейного воспитания детей. Предлагается до-
полнить Семейный кодекс правом жить и воспитываться в родной семье 
[5]. Данная норма соответствует курсу Российской Федерации на сохра-
нение духовно-нравственных ценностей.  

На наш взгляд, предлагаемые в проекте закона меры решают целый 
ряд проблем семейного законодательства Российской Федерации. Важно 
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отметить, что предлагаемые нововведения по своей сути близки к тра-
диционному взгляду российского общества на институт семьи. Именно 
поэтому законодательство возможно сделать более прозрачным и по-
нятным для граждан за счет корреляции его содержания с особенностя-
ми национального менталитета.  

Список литературы 
1. Буряк О. Б. Проблемы семейного права в семейном законодательстве // Вестник 

науки. № 1 (70). Т. 3. 2024. С. 192–196. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
semeynogo-prava-v-sovremennom-zakonodatelstve/viewer (дата обращения: 27.03.2024) 

2. В Совете Федерации обсудили актуальные проблемы семейного законодательства и 
практику его применения // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : 
официальный сайт. 2022. URL: http://council.gov.ru/events/news/139431/ (дата обращения: 
27.03.2024) 

3. Ковалев П. ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и созданию семьи // ИА 
ТАСС. 2021. URL: https://tass.ru/obschestvo/11858443?ysclid=lu83yw9v3b591654076 (Дата обра-
щения: 27.03.2024) 

4. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 
(с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант-
Плюс».  

5. О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации (в части регулирования отношений, связанных с 
правами и законными интересами детей) : проект закона № 157281–8 // Государственная Дума 
ФС РФ. URL : https://sozd.duma.gov.ru/bill/157281–8?ysclid=lu850xgnkk983850745 (дата обра-
щения: 27.03.2024) 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 
31.07.2023) // СПС «КонсультантПлюс». 

УДК 342.534.1 

Зуев О. Е., Саранск 

Депутатский мандат в парламенте:  
политический и социальный контекст 

Аннотация. Изучены институциональные основы депутатского мандата в парламенте 
как средство политического волеобразования. Рассматриваются императивный и свободный 
депутатские мандаты, дуализм в рамках парламентаризма и государственного строительства.  

Ключевые слова: парламентаризм, депутат, мандат, политический контекст, закон.  

Zuev O. E., Saransk  

Parliamentary mandate in parliament: Political and social context 

Abstract. The article examines the institutional foundations of the parliamentary mandate in 
parliament as a means of political volition. Imperative and free parliamentary mandates, dualism 
within the framework of parliamentarism and state-building are considered.  

Keywords: parliamentarism, deputy, mandate, political context, law.  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

250 

Государственное управление большинства стран мира сложно себе 
представить без непременных элементов законодательной власти. Депу-
таты парламентов, наделенные мандатами, на легальных основаниях 
осуществляют представительство интересов граждан, своего электората. 
Депутатский мандат в парламенте выступает важной характеристикой 
демократического политического режима, для которого характерно 
представительство от лица граждан страны. Система политического 
представительства традиционно ассоциируется с парламентаризмом, 
поскольку именно он формирует основы представительного правления, 
а также высший орган законодательной власти. Парламент наделен пра-
вовыми полномочиями по принятию решений, которые имеют статус 
общегосударственных задач (по воле и от имени граждан страны).  

С исторической точки зрения период возникновения и развития 
представительства в системе государственного управления нес изна-
чально политический смысл, который достаточно быстро дополнился 
социальными аспектами. Одним из основных проблемных моментов 
стал вопрос о сущности мандата депутата, означающий определенные 
правовые и иные отношения между избранником от народа и электора-
том. Помимо этого, следует отметить, что мандат определяет опреде-
ленную свободу действий при принятии законодательных актов, а также 
иных важных государственных решений.  

В исторической ретроспективе следует отметить, что изначально 
сложились и укрепились две базовые концептуальные установки. Пер-
вая концепция касается императивного характера мандата, вторая – его 
свободного статуса. Длительное время обе концепции получали свое 
развитие, определяя дуализм в теории представительного правления и 
парламентаризма.  

Первоначально, одним из основоположников принципа прямого 
народовластия в государстве был французский философ Ж. Ж. Руссо. 
Он утверждал, что истинная власть народа заключается в прямом воле-
изъявлении населения страны, но не в контексте воли определенных 
людей, наделенных законодательными полномочиями. Парламент в ука-
занном аспекте не является институтом демократии, поскольку пред-
ставляет собой законодательный орган, в котором заседают люди с соб-
ственными взглядами, убеждениями. Депутатский корпус не может в 
окончательном виде принимать законы, поскольку их должно одобрить 
население путем опроса общественного мнения. Законодательные ини-
циативы, которые не одобрены народом, не являются легитимными, по-
скольку отражают волю конкретных депутатов. Как нетрудно заметить, 
Ж. Ж. Руссо отмечает не только политическую, но и социальную состав-
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ляющую мандата депутата. Философ жестко определяет рамки легальности 
и легитимности [4].  

Достаточно активно изучал данный вопрос современный россий-
ский исследователь К. М. Тахтарев. Он четко разделяет политические 
проявления парламентаризма, как формы представительства граждан и 
народовластие. Указанный автор считает, что демократия и представи-
тельское правление являются различными политическими системами, 
поэтому считать синонимичными данные словосочетания не следует. 
Смешение представительства граждан и народовластия может получить 
объяснение только в рамках сознательного введения в заблуждение 
населения, либо политической недальновидностью. Цель преследуется 
достаточно понятная и очевидная – запутать избирателей, указав на 
одинаковую политическую и социальную роль депутата, обладающего 
мандатом, и действий конкретного человека в интересах государства, 
общества, как проявление демократии. Указанный автор отмечает леги-
тимность мандатов депутатов только в тех общегосударственных орга-
нах законодательной власти, где народ обладает реальным влиянием на 
парламентариев, принимаемые ими решения. В русле идей Ж. Ж. Руссо, 
К. М. Тахтарев отмечает невозможность ситуации, при которой воля 
конкретного человека передается представителю из парламента с име-
ющимся у него мандатом на осуществление представительских функ-
ций. Воля конкретного человека неразрывно связана с индивидом, по-
этому депутат, который избран своим электоратом (группой избирате-
лей), не может считаться представителем всего населения государства 
[5, c. 9].  

Указанные представления о роли парламентариев в системе зако-
нодательной власти показывают сущность императивного мандата. Его 
основной характеристикой будет строгое соподчинение депутата своим 
избирателям, неукоснительное выполнение их воли, взглядов и устрем-
лений. Помимо этого, императивность предполагает в обязательном по-
рядке возможность отозвать депутата, который не занимается исполне-
нием данных ему поручений. Подобная социально-политическая кон-
струкция формирует жесткий вариант взаимодействия по линии «депу-
тат – избиратель», при котором представители электората могут в любой 
момент отозвать неугодного депутата, лишить его мандата на представ-
ление их интересов в парламенте. Роль конкретного депутата в данном 
случае сводится к минимуму, поскольку он является инструментом вы-
ражения интересов избирателей, донесения их мнения до других парла-
ментариев. Императивный мандат в данном контексте представляет со-
бой элемент прямой демократии, поскольку в существенной степени 
ограничивает возможности депутата. Одновременно с этим, императив-
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ность подразумевает поиск постоянных компромиссных решений, которые 
бы в наибольшей степени устроили избирателей. Отметим, также, что им-
перативный характер мандата фактически означает выражение воли боль-
шинства, однако не всегда в полной мере учитывает мнение меньшинства.  

Жизненные обстоятельства и изменение системы законодательства 
не в полной мере позволяют использовать императивность при исследо-
вании мандата депутата. Универсальной формулы, которая бы позволи-
ла всегда осуществлять только прямую демократию, пока не существу-
ет. Постепенно в систему политических и социальных взглядов пришло 
понимание того, что депутаты должны обладать существенно более ши-
рокими полномочиями, чем только линейное представление взглядов 
электората. Вполне закономерно, что в рамках подобных обстоятельств 
появляется концептуальный подход свободного мандата депутата, кото-
рый предполагает полномочия представлять интереса всего народа. Ука-
занная концепция достаточно полно прорабатывалась в российской по-
литико-правовой мысли начала ХХ столетия, поскольку вписывалась в 
систему государственно-общественных отношений того времени.  

В частности, природу свободного мандата депутата исследовал до-
революционный правовед Б. Н. Чичерин. Он считал, что на представи-
телей парламента возлагается ответственность не столько определенных 
лиц (избирателей), сколько общегосударственные задачи развития, нор-
мативного закрепления правовых основ государственной власти. Ука-
занный исследователь допускал ситуации, когда депутат может пойти 
вразрез с волей избирателей, если понимает, что принимаемое решение 
пойдет на благо всего государства и системы управления. Предоставле-
ние большей свободы депутату виделось Б. Н. Чичерину важной частью 
исполнения представительских функций в парламенте. Народные из-
бранники не могут быть жестко связаны с обещаниями избирателей, 
поскольку в процессе выполнения профессиональных действий они мо-
гут рассматривать разные точки зрения по изучаемому вопросу, идя на 
компромиссные решения [6].  

Подобной точки зрения придерживался Л. Дюги, который отмечал 
недопустимость диктования избирателями своего мнения депутатам. Он 
исходил из понимания общественного блага, которое получается в ре-
зультате эффективной деятельности депутата, не скованного жесткими 
обязательствами перед электоратом. Коллективные, позитивные послед-
ствия должны превалировать над мнением части избирателей. Постоян-
но напоминать депутату о возможности его отзыва недопустимо, по-
скольку страх остаться без мандата может привести к принятию неверных 
для общественного и государственного развития решений [3, c. 418].  
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В современной политико-правовой доктрине вопрос о статусе де-
путатского мандата до сих пор является дискуссионным, не имеющим 
универсальной трактовки. В научном сообществе наибольшей популяр-
ностью пользуется точка зрения, по которой современное российское 
законодательство устанавливает полусвободный характер мандата у де-
путата. Его императивность заключается в необходимости следовать 
линии партии, куда входит депутат, выполнять решения, принятые 
большинство соратников по партии.  

Наиболее полно социальные и политические характеристики ман-
дата у депутата нижней палаты российского парламента указал 
М. В. Баглай. Он отмечает, что свободный характер мандата депутата не 
означает автоматически полной воли в действиях. Императивность про-
является в следовании установкам фракции, а также стремлением депу-
тата баллотироваться на новый срок (на следующих выборах в Государ-
ственную Думу). Отсутствие лояльности к товарищам по партии может 
привести к вычеркиванию неугодного парламентария из списков партии 
при организации участия на следующих выборах в парламент. Одновре-
менно с этим, указанный автор отмечает, что юридических оснований 
для давления на депутата, чтобы он проголосовал нужным для партии 
образом, не существует. Сложности в данном вопросе лежат больше в 
сфере партийной этики, нарушения неписаных правил, за которые 
вполне реально поплатиться своим мандатом [1, c. 587].  

М. В. Варлен отмечает то обстоятельство, что в современных рос-
сийских реалиях мандат депутата Государственной Думы имеет дуали-
стическую, смешанную природу. Дуализм проявляется в сочетании сво-
бодного и императивного мандата, при предоставлении со стороны 
народа депутату функций представлять его интересы. Данный автор от-
мечает, что в сложившихся социально-политических условиях нельзя 
говорить о том, что депутаты используют только императивный, либо 
только свободный мандат. В основном законе страны нет четкой отсыл-
ки к природе мандата депутата, поэтому нельзя сделать вывод о свобод-
ном мандате депутата Государственной Думы. Дуализм проявляется в 
том, что, с одной стороны депутат представляет интересы выбравших 
его граждан нашей страны. С другой стороны, депутат имеет опреде-
ленные обязательства перед фракцией, в которой он состоит. Косвенно 
это свидетельствует о том, что депутату невозможно перейти из одной 
фракции в другую. В этом случае парламентарий может быть лишен 
своего мандата, что означает прекращение представительских полномо-
чий от лица своих избирателей, а также возможность завершения карье-
ры политика [2, c. 58].  
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На наш взгляд, данная позиция является не вполне доказанной, по-
скольку в полной мере невозможно проследить зависимость между не-
желанием депутата выражать волю своей фракции и недопущением его 
к следующим выборам. При использовании подобной логики, все-таки 
следует признать, что обычно подобные действия не афишируются пуб-
лике, поскольку они наносят сильный репутационный ущерб партии. 
Именно поэтому рассуждать об императивности в русле сильной зави-
симости от воли фракции можно, но выставлять это, как аксиому, не 
следует. Если депутат действует в соответствии с взятыми на себя обя-
зательствами выполнить наказы от избирателей, то нельзя говорить о 
том, что он выполняет только волю своей фракции. При этом поиск 
компромиссных решений происходит постоянно, что в большей степени 
свидетельствует о свободном характере мандата. Он позволяет депутату 
самостоятельно выбирать вектор взаимодействия с другими парламен-
тариями, без излишнего воздействия на него со стороны единомышлен-
ников по фракции.  

Таким образом, изначально сложились и укрепились две базовые 
концептуальные установки, касающиеся мандата депутата в парламенте. 
Первая концепция заключается в императивном характере мандата, вто-
рая точка зрения состоит в его свободном статусе. Длительное время обе 
концепции получали свое развитие, определяя дуализм в теории пред-
ставительного правления и парламентаризма. На сегодняшний день в 
системе развития парламента, взаимоотношения депутата и политиче-
ской партии должны строиться на основе коллективных и индивидуаль-
ных интересов. Перекосы в сторону жесткой дисциплины во фракции, 
равно, как и излишняя свобода действия депутата одинакового вредны 
для политического процесса. Требуется более четко нормативное (пра-
вовое) регулирование данного вопроса, в том числе и за счет механизма 
признания демократических основ в партии.  
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Аннотация. Рассматривается сущность такого явления как миграция трудовых ресурсов 
и возникающая в связи с отсутствием необходимого количества квалифицированных кадров и 
трудовых ресурсов проблема недостаточно эффективного социально-экономического развития 
территорий. Приводятся основные факторы, способствующие решению специалистов о мигра-
ции, и негативные последствия трудовой миграции.  

Ключевые слова: миграция кадров, трудоспособное население, трудовая миграция, 
причины миграции, привлечение специалистов, социально-экономическое развитие, мобиль-
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The theoretical aspect of considering the problem of personnel migration:  
Essence, causes, factors 

Abstract. This article examines the essence of such a phenomenon as labor migration and the 
problem of insufficiently effective socio-economic development of territories arising from the lack of 
the necessary number of qualified personnel and labor resources. The main factors contributing to the 
decision of specialists on migration and the negative consequences of labor migration are considered.  
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На наш взгляд, миграционные процессы и мобильность трудовых 
ресурсов представляют собой актуальную проблему, препятствующую 
наиболее эффективному социально-экономическому развитию регионов 
и Российской Федерации в целом, потому что в современных экономи-
ческих условиях с наличием глобальных изменений в стране наиболее 
четко прослеживается, что ключевым социально-экономическим ресур-
сом, в частности ценностью, являются именно высококвалифицирован-
ные специалисты. Поскольку в рамках рассматриваемой проблемы ока-
зывается значительное влияние на проведение политики развития эко-
номической, социальной, экологической и производственной сфер, то, 
как нам кажется, проблема заключается в потери муниципалитетом, ре-
гионом либо государством потенциальных карьеристов, которые могли 
бы успешно реализовывать свой трудовой потенциал на определенной 
территории, но в связи с обстоятельствами были вынуждены покинуть 
данную территорию, тем самым оставив муниципалитет или регион на 
произвол судьбы без оказания содействия в стратегическом развитии. И 
хорошо, если покидающие конкретную территорию специалисты пере-
езжают из одного города в другой в пределах Российской Федерации, 
значит, они так или иначе внесут свой вклад в социально-экономическое 
развитие страны. Здесь можно уяснить смысловой аспект проблемы: 
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сохранение трудоспособного населения на территории его постоянного 
пребывания с целью развития этой территории, модернизации оказыва-
емых государственных услуг и социальной поддержки и улучшения ка-
чества жизни каждого проживающего [2, с. 73].  

В условиях эпохи происходящей в настоящее время глобализации 
мобильность рабочей силы становится все более очевидной. Миграция 
трудовых ресурсов оказывает существенное влияние на различные сфе-
ры общественной жизни, поэтому верное осмысление и теоретическое 
изучение этого явления необходимо для понимания его последствий в 
разрезе долгосрочной перспективы, кроме того, для нашей страны очень 
важно повышение конкурентоспособности российского производства на 
фоне мирового рынка, и одним из факторов, способствующих достиже-
нию этой цели, является наличие высококвалифицированных кадров в 
стране, в отдельных ее регионах и муниципальных образованиях, по-
скольку специалисты действительно способны решать сложные задачи с 
применением своих профессиональных компетенций, адаптироваться к 
условиям рынка и реализовывать свой потенциал с благодаря новым 
технологиям [2, с. 69].  

В этой связи предлагаем кратко рассмотреть основные проблемы и 
последствия миграции представителей трудового потенциала одной 
определенной территории на другую. Миграция трудоспособного насе-
ления означает потерю рабочей силы, уменьшение налоговых поступле-
ний, снижение спроса на местные услуги, а также увеличение социаль-
ных проблем в муниципалитете. Кроме того, миграционные процессы 
могут оказывать отрицательное влияние на баланс в различных соци-
альных группах, в том числе по возрасту, полу, образованию и доходам.  

Прежде чем обосновать позицию касательно дефиниции о сущно-
сти таких понятий, как «миграция кадров», «мобильность трудоспособ-
ного населения» и т. п., предлагаем более подробно изучить притягива-
ющие и отталкивающе силы, факторы, которые безусловно и непосред-
ственно оказывают влияние на формирование интересов кадров и спо-
собствуют их мобильности на территории страны либо за ее пределы. К 
ним относят: 

1) доступные экономические возможности; 
2) наличие современной и развитой инфраструктуры; 
3) уровень жизни населения; 
4) разнообразие и доступность рабочих мест; 
5) уровень образования, предоставляемого на территории, и нали-

чие образовательных учреждений; 
6) иные личностные потребности мигрантов.  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

257 

В целом решение о миграции трудовых ресурсов зависит от ком-
плекса факторов, объединенных общей целью улучшения качества жиз-
ни, профессионального роста и личного развития. Далее предлагаем 
разобрать каждый из названных факторов более подробно. Одним из 
ключевых факторов, побуждающих трудовые ресурсы к миграции неза-
висимо в пределах территории страны либо за ее пределы, это поиск 
наиболее соответствующих экономическим возможностям кадра до-
ступных экономических возможностей на территории для жизнедея-
тельности специалиста и его семьи. Люди могут переезжать из одного 
города в другой в поисках лучшей работы, с целью получения возмож-
ности для высоких заработков или перспектив для развития карьеры.  

Не менее важным фактором, оказывающим влияние на формирова-
ние выбора места жительства человеком, является наличие эффективной 
инфраструктуры, включающей в себя развитую транспортную сеть, 
удобное расположение требуемых сооружений, обеспеченность терри-
тории каналами связами и информационно-телекоммуникационным по-
крытием, и другие инфраструктурные объекты, которые могут облег-
чить повседневную жизнедеятельность людей, в частности их переме-
щение по территории.  

Притягивающим людей на Н-ю территорию и влияющим на реше-
ние о миграции фактором является уровень жизни населения – обеспе-
ченность территории оказанием медицинских услуг высокого качества, 
их стоимость, наличие продвинутой рекреационной системы с ком-
плексной программой мероприятий для оздоровления и отдыха граждан, 
возможности для проведения досуга, а также экологическая обстановка, 
безопасность и иные аспекты благополучия, интересующие представи-
телей трудоспособного населения.  

Следующим фактором, способствующим принятию решения кад-
ром о миграции, можно назвать наличие вакансий и доступность рабо-
чих мест населению. Если в одном муниципальном образовании имеется 
недостаток рабочих мест, работники могут решить переехать туда, где 
спрос на рабочую силу выше. Это может быть связано как с расширени-
ем отраслей экономики в определенном регионе, так и с особенностями 
спроса на определенные профессии. Размер заработной платы и доступ-
ность оказания иных социальных выплат также оказывает определен-
ную степень влияния на мобильность специалистов, в частности моло-
дых, которые в силу своего возраста и состояния здоровья ставят выс-
шей целью достижение высокого уровня благосостояния и постоянное 
повышение комфорта и жизни. Еще важно учесть такую особенность: 
сегодняшний уровень квалификационной подготовки специалистов не 
всегда соответствует запросам работодателей, которым требуются кад-



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

258 

ры, исключительно широкопрофильные и способные решать весь спектр 
возложенных на них задач независимо от уровня их сложности [3, с. 174].  

Очень важным стимулирующим миграцию трудовых ресурсов фак-
тором, на который молодые специалисты, прежде всего, в собственных 
интересах обращают внимание, а опытные кадры интересуются с целью 
последующего повышения квалификации – это местонахождение на 
территории университетов, колледжей и других учебных заведений и 
наличие в их образовательных программах требуемых направлений под-
готовки, доступность получения желаемого уровня образования, каче-
ство образовательных услуг и их разнообразие. В рамках учебной ми-
грации люди могут переезжать, чтобы получить качественное образова-
ние или специализированную подготовку [1, с. 84]. 

Кроме того, у населения всегда разные, изменяющиеся и новые по-
требности социального, бытового, экономического и иного характера, 
население стареет, возникают новые потребности и тенденции, что так-
же может оказывать влияние на миграцию трудовых ресурсов, в связи с 
чем практически невозможно предугадать, какие критерии к условиям 
территории, на которой человек проживает, он предъявляет.  

Исходя из вышеописанных факторов, влияющих на рабочую силу в 
области принятия решения о миграции в рамках территории страны ли-
бо за ее пределы, можем составить понятийное определение миграции 
кадров с учетом вышесказанных особенностей. Миграция трудоспособ-
ного населения, миграция кадров, – процесс и результат освоения ква-
лифицированными кадрами новой либо ранее известной территории с 
целью развития и поддержания своего благосостояния и уровня жизни с 
перспективой проживания на этой территории, трудоустройства на ней, 
ее социально-экономического развития посредством своей трудовой 
деятельности на ней 

С целью минимизации отрицательных последствий миграции тру-
довых ресурсов муниципальными органами власти и региональным за-
конодательством может быть сосредоточено внимание на разработке 
стратегических решений и программ для осуществления наиболее эф-
фективного контроля и управления миграционными потоками кадров [2, 
с. 71]. Для поддержания так называемой иммобильности трудовых ре-
сурсов в контексте сохранения их пребывания на территории их прожи-
вания с целью социально-экономического развития этих территорий 
могут быть созданы новые либо модернизированы старые механизмы 
удержания специалистов, предполагается также развитие системы обра-
зования, доступности его и иных социальных услуг, и формирование 
кадрового потенциала территории, в том числе развитие кадрового резерва.  
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По нашему мнению, в настоящее время миграция рабочей силы 
представляет собой нормальный для здорового общества процесс, кото-
рый является неотъемлемой частью жизненного цикла населения, ведь 
стремление человека к изменению условий своего труда не проблема, а 
возможность. Трудоспособные и перспективные люди мигрируют в по-
исках более высоких заработков, лучших условий жизнедеятельности, 
учебы и работы, чтобы жить в наиболее комфортной окружающей среде.  

В заключение можно сказать, что конечная цель в решении про-
блемы миграции трудовых ресурсов состоит в том, чтобы установить 
некий баланс соответствия между привлечением кадров на территории и 
поддержанием и развитием имеющегося на этой территории кадрового 
потенциала. Достижение данной цели в совокупности позволит наибо-
лее эффективно оказывать влияние на миграционные процессы трудо-
способного населения, а также поспособствует постоянному устойчиво-
му социально-экономическому развитию муниципального образования, 
всей территории региона, страны и общества в целом.  
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воплощенных в указанной законодательной реформе тенденций. Выявлен ряд проблем право-
вого закрепления и реализации рассматриваемого института, предложены возможные пути их 
решения.  
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Recall of members of election commissions: selected issues of theory and practice 

Abstract. Certain aspects of the importance of establishing the institution of releasing voting 
members of election commissions from their duties to represent the political parties that appointed 
them were explored. Emphasis is placed on the inconsistency of the trends embodied in the specified 
legislative reform. A number of problems of legal consolidation and implementation of the institution 
under consideration have been identified, and possible ways to solve them have been proposed.  
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form.  

Определенность, стабильность и соблюдение равновесия в регули-
ровании правового статуса членов избирательных комиссий имеют клю-
чевое значение для эффективного функционирования указанных колле-
гиальных органов и, в конечном счете, для обеспечения легитимности и 
легальности проведения выборов, референдумов и реализации иных 
форм непосредственной демократии. Не вызывает удивления то, что 
возникающие в данной сфере общественные отношения неоднократно 
становились предметом исследований ученых-юристов. Однако в по-
следние годы (в особенности с 2020 г.) избирательное законодательство 
меняется интенсивно и стремительно [1, с. 56]. Не остаются незатрону-
тыми изменениями даже самые стабильные его разделы – такие, напри-
мер, как государственное и муниципальное финансирование выборов 
[8]. Статус членов избирательных комиссий также подвергся суще-
ственному реформированию, причем члены комиссий с правом совеща-
тельного голоса ниже уровня избирательных комиссий субъектов РФ с 
2022 г. вовсе исчезли как правовой институт [7], а члены комиссий с 
правом решающего голоса (далее – члены комиссий с ПРГ) приобрели 
как новые ограничения и запреты, так и основания для прекращения 
своих полномочий. Одним из ярких примеров подобных изменений, но-
сящих революционный характер, стало предоставление права политиче-
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ским партиям отзывать назначенных по их предложениям членов ко-
миссий с ПРГ в 2020 г. [6] 

Вопрос о перспективах и целесообразности установления механиз-
ма отзыва членов комиссий с ПРГ на протяжении многих лет был пред-
метом дискуссий в юридической науке и обсуждался среди правоприме-
нителей. Он представляет собой часть более обширной проблемы взаи-
модействия избирательных комиссий и политических партий. Так, 
Е. И. Колюшин подчеркивает, что независимость избирательных комис-
сий зачастую ставится под угрозу путем воздействия как со стороны 
государственных и муниципальных органов, так и партий, а действую-
щее законодательство не содержит механизмов, позволяющих исклю-
чить чрезмерное влияние партийных структур на комиссии посредством 
наполнения последних членами партий, предлагаемых к назначению 
иными субъектами, обладающими таким правом [2, с. 116–117]. Почти 
два десятка лет назад Н. М. Миронов отмечал, что частным случаем 
проявления независимости избирательных комиссий было отсутствие 
возможности со стороны назначивших членов комиссий с ПРГ органов 
принимать решения об освобождении их от полномочий [3, с. 67]. Это 
утверждение справедливо и в случае, когда речь идет об отзыве члена 
комиссии с ПРГ по представлению политической партии, которое, как 
будет рассмотрено далее, назначивший его орган проигнорировать не 
вправе. Возникают вопросы и к соблюдению принципа равенства и 
единства статуса членов комиссий при применении такого механизма, 
поскольку предложенные к назначению непартийными субъектами чле-
ны комиссий с ПРГ получают существенное преимущество перед свои-
ми «партийными» коллегами.  

Вместе с тем политические партии должны иметь возможность за-
щитить свои права и интересы, в том числе путем обеспечения надле-
жащего представительства в составах избирательных комиссий. Это 
справедливо и с точки зрения особого статуса избирательных органов в 
России как коллегиальных и имеющих смешанную общественно-
государственную природу. Если член комиссии с ПРГ действует не толь-
ко не в интересах партии (речь, разумеется, идет лишь о законных дей-
ствиях), но и вопреки им, либо бездействует аналогичным образом, это 
обстоятельство не может не нарушать прав участников политических 
процессов. В этой связи в Государственную Думу Федерального Собра-
ния РФ (далее – ГД ФС РФ) с 2012 г. неоднократно вносились законопро-
екты о предоставлении партиям права на внесение представлений об 
отзыве назначенных по их предложениям членов комиссий с ПРГ, кото-
рые не получили дальнейшего движения [10, с. 23]. И лишь в 2020 г. 
соответствующий институт появился в избирательном законодательстве.  
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Механизм реализации указанного права выглядит следующим об-
разом. Политическая партия, представившая ранее в соответствующий 
орган кандидатуру действующего члена комиссии с ПРГ любого уровня, 
кроме ЦИК России, вправе обратиться с представлением о досрочном 
прекращении его полномочий. При этом норма п. 33 ст. 22 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) устанавливает тре-
бование мотивированности к такому представлению [4]. Что представ-
ляет собой мотивированность в указанной ситуации по мнению феде-
рального законодателя, выяснить не представляется возможным, по-
скольку далее в законе указанное требование никак не определяется и не 
раскрывается. Можно предположить, что его несоблюдение не может 
являться основанием для отказа назначившего члена комиссии с ПРГ 
органа в удовлетворении представления политической партии, посколь-
ку оснований для такого отказа Федеральный закон № 67-ФЗ прямо не 
предусматривает вовсе. Вместе с тем, обратившись к п. 111 ст. 
29 названного закона, можно увидеть, что право отказать партии в удо-
влетворении представления у органа публичной власти все же есть, при 
этом законодательно установленный закрытый перечень оснований для 
принятия соответствующего решения отсутствует. Представляется, что 
данный пробел является существенным и требует со стороны федераль-
ного законодателя скорейшего восполнения.  

Еще одно требование, которое предъявляется к рассматриваемому 
партийному представлению – обязательное наличие сопутствующего 
предложения о назначении нового члена комиссии с ПРГ, причем исхо-
дя из буквального прочтения нормы закона такое предложение должно 
быть оформлено именно в виде отдельного документа, а не включено в 
текст представления о прекращении полномочий прежнего члена комис-
сии с ПРГ. В случае, если указанное предложение не поступило, пред-
ставление политической партии органом не рассматривается. Однако 
оставление представления без рассмотрения представляет собой само-
стоятельную правовую категорию и не равнозначно отказу в удовлетво-
рении, что автоматически исключает возможность использования несо-
блюдения указанного условия в качестве основания для такого отказа. 
Тем не менее, дальнейший алгоритм действий как политической партии, 
так и органа публичной власти в случае оставления представления без 
рассмотрения неясен, поскольку на последнего даже не возложена обя-
занность об уведомлении партийных структур о возникновении такой 
ситуации, тогда как о любом принятом решении в отношении внесенно-
го представления орган обязан сообщить партии. В таком случае, наибо-
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лее вероятно, представители политической партии, полагающие, что 
оставление представления без рассмотрения является незаконным, смо-
гут обжаловать бездействие органа в порядке административного судо-
производства.  

Наконец, наибольший интерес с точки зрения фактической воз-
можности реализации механизма отзыва члена комиссии с ПРГ являют-
ся установленные законом сроки, в которые его возможно осуществить. 
В соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ 
политическая партия не праве вносить соответствующее представление 
об отзыве: 

– в течение одного года после назначения члена комиссии с ПРГ; 
– за один год до окончания срока полномочий комиссии, членом 

которой является подлежащий отзыву член комиссии с ПРГ; 
– в начинающийся за шесть месяцев до указанного в п. 3 ст. 10 Фе-

дерального закона № 67-ФЗ дня голосования на выборах (так называе-
мого единого дня голосования) период, если в подготовке и проведении 
соответствующих выборов на основании закона участвует комиссия, 
членом которой является подлежащий отзыву член комиссии с ПРГ; 

– в период указанной в предыдущем абзаце избирательной кампа-
нии, а также в период избирательной кампании на иных выборах либо 
кампании референдума, в подготовке и проведении которых принимает 
участие соответствующая комиссия.  

Чтобы понять степень возможности фактического соблюдения 
данных условий, необходимо рассмотреть их действие в совокупности. 
Срок полномочий большинства постоянно действующих избирательных 
комиссий (ЦИК России, избирательных комиссий субъектов РФ, терри-
ториальных комиссий) составляет пять лет. Вероятное исключение 
представляют участковые комиссии, срок полномочий которых может 
устанавливаться законом субъекта РФ в диапазоне от 1 года до 5 лет. 
Таким образом, для участковых комиссий, срок полномочий которых 
составляет два года и менее, механизм отзыва члена комиссии с ПРГ не 
может применяться по определению. Для комиссий различных уровней 
со сроками полномочий в 5 лет остается максимальный период для воз-
можного отзыва членов комиссий с ПРГ в три года.  

Остановимся подробнее на этом временном промежутке. Один раз 
за период полномочий такой комиссии проходят выборы Президента РФ 
и выборы депутатов ГД ФС РФ соответственно. К примеру, на террито-
рии города Иркутска с момента вступления в силу рассматриваемых 
изменений в Федеральный закон № 67-ФЗ (31 июля 2020 г.) были прове-
дены избирательные кампании по выборам депутатов ГД ФС РФ 
(2021 г.), выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской об-
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ласти (далее – Заксобрание области) (2023 г.), выборы Президента РФ 
(2024 г.). В 2024 г. планируется назначение и проведение выборов депу-
татов Думы города Иркутска, в 2025 г. – Губернатора Иркутской обла-
сти, в 2026 г. – депутатов ГД ФС РФ и т. д. С учетом того, что избира-
тельная кампания по выборам депутатов Заксобрания области в 2023 г. 
началась 9 июня, когда было опубликовано соответствующее постанов-
ление Заксобрания области о назначении выборов [9], и завершилась 
13 декабря того же года представлением Избирательной комиссией Ир-
кутской области отчета о расходовании на соответствующие цели 
средств областного бюджета и иных установленных законом сведений 
[5], структурные подразделения политических партий на территории 
Иркутской области на протяжении большей части периода 2023 и ча-
стично 2024 гг. также не могли отозвать членов комиссий с ПРГ. Учи-
тывая, что последующие годы также предполагаются насыщенными из-
бирательными кампаниями, представляется, что временные рамки реа-
лизации механизма отзыва партиями членов комиссий с ПРГ столь ма-
лы, что не позволяют полноценно воспользоваться указанным правом. А 
необходимость его реализации на практике возникает достаточно часто. 
В пример можно привести одну из территориальных комиссий Иркут-
ской области, в которой на протяжении длительного времени отсутство-
вала возможность исключить из состава избирательной комиссии члена 
комиссии с ПРГ, сменившего место жительства путем переезда в другой 
субъект РФ и не прекратившего по ряду причин полномочия по соб-
ственному желанию, несмотря на неоднократно высказанные намерения 
подать соответствующее заявление. В назначившем его структурном 
подразделении политической партии были осведомлены о сложившейся 
ситуации и, при возникновении законной возможности, были готовы 
осуществить процедуру прекращения его полномочий. Тем не менее, из-
за совпадения сроков проведения избирательных кампаний разного 
уровня и предшествующих дням голосования на соответствующих вы-
борах полугодовых периодов указанное право партийных органов оста-
лось нереализованным. Комиссия же, полагая излишним и преждевре-
менным обращение в суд с заявлением о признании факта систематиче-
ского неисполнения членом комиссии своих обязанностей в отсутствие 
явной вины последнего, работала в неполном составе.  

Вместе с тем реализация партиями права отзыва членов комиссий с 
ПРГ не может осуществляться без определенных законодательных огра-
ничений. В качестве альтернативы установленным законом срокам, ко-
гда такие действия запрещены, можно предложить их сокращение с од-
новременным установлением максимально возможного количества со-
вершаемых за определенный период отзывов, как это установлено в от-
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ношении членов комиссий с правом совещательного голоса в соответ-
ствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ.  

Таким образом, несмотря на неоднозначное восприятие в теории 
избирательного права, введенный в 2020 г. механизм отзыва партийны-
ми структурами назначенных по их предложениям членов комиссий с 
ПРГ следует рассматривать как возможность обеспечения интересов и 
самих партий, и избирательных комиссий. Вместе с тем действующее 
законодательное регулирование не позволяет эффективно применять 
данный институт на практике, что вызывает вопросы относительно 
намерений федерального законодателя и степени их реализации. Пред-
ставляется, что регулирующие соответствующие отношения нормы 
нуждаются не просто в совершенствовании, но в концептуальной пере-
работке, предполагающей поиск оптимального баланса в соблюдении 
прав и законных интересов всех участников политических процессов в 
России.  
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Правовое положение высококвалифицированных 
 иностранных специалистов в Российской Федерации 

Аннотация. Высококвалифицированные иностранные специалисты имеют особое пра-
вовое положение во многих странах, для таких специалистов предусмотрены специальные 
преференции. Так в данной статье рассматривается значение высококвалифицированных ино-
странных специалистов для развития экономики Российской Федерации, их правовое положе-
ние, преференции, процесс адаптации и анализируются статистические данные в заданной 
сфере.  

Ключевые слова: высококвалифицированный специалист, миграция, иностранные 
граждане, правовое положение, преференции, российское законодательство.  

Resina Y. A., Bobrova D. N., St. Petersburg 

Legal status of highly qualified foreign specialists in the Russian Federation 

Abstract. Highly qualified foreign specialists have a special legal state in many countries, and 
special preferences are provided for such specialists. Thus, this article examines the importance of 
highly qualified foreign specialists for improving the economy of the Russia, their legal status, prefer-
ences the adaptation process and statistical data in a given area are analyzed.  

Keywords: highly qualified specialist, migration, foreign citizens, legal status, preferences, 
Russian legislation.  

Одной из главных стратегических задач в миграционной политике 
Российской Федерации является привлечение иммигрантов, в частности 
иностранных высококвалифицированных специалистов [4]. Ведь высо-
коквалифицированные иностранные специалисты могут оказать значи-
тельное влияние на государство с помощью накопленных знаний, цен-
ного опыта, и технологий, которые можно применить в различных от-
раслях российской экономики. Следовательно, данная группа мигрантов 
способствует росту производительности труда в государстве, развитию 
научной среды и инноваций, а также повышает конкурентоспособность 
не только российских компаний, но и государства в целом, обеспечивая 
стабильную и эффективную государственную экономику.  

Для того чтобы быть признанным высококвалифицированным спе-
циалистом, иностранец должен иметь высшее образование и необходи-
мый опыт работы в своей профессиональной области. Также могут учи-
тываться дополнительные квалификации и сертификаты [6, ст. 13. 2].  

Таким образом, в каждом государстве высококвалифицированные 
иностранные специалисты имеют особое правовое положение, которое 
предоставляет им преференции (преимущества) пребывания в государ-
стве. Обычно для таких специалистов предусмотрены упрощенные про-
цедуры получения разрешения на работу и проживание на долгосрочной 
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основе, а также более высокие зарплаты и привилегии. При этом высо-
коквалифицированные иностранные специалисты часто имеют право на 
ускоренное получение гражданства или резиденции в стране, где они 
работают.  

Изучим правовое положение высококвалифицированных ино-
странных специалистов в законодательстве Российской Федерации. 
Преференции в основном делятся на три группы. Первая группа касается 
самой трудовой деятельности специалиста, вторая ‒ части его пребывания в 
государстве, а третья ‒ налогообложения и других платежей [2, с. 184].  

Перейдем к рассмотрению вышеуказанных групп. Опираясь на за-
конодательство РФ, иностранные специалисты с высокой квалификаци-
ей имеют право работать в РФ при наличии соответствующей визы и 
разрешения на трудоустройство. Получение данного разрешение осу-
ществляется на основании обращения работодателя и соответствующих 
документов. Также высококвалифицированные специалисты могут пре-
тендовать на ускоренное получение гражданства РФ или вид на житель-
ство в стране [6, ст. 13. 2].  

Трудовая деятельность высококвалифицированного иностранного 
специалиста закреплена в договоре (трудовом, гражданско-правовом), 
который разрешает ему осуществлять профессиональную деятельность 
и устанавливает определенный срок проживания (сроком до трех лет) 
специалиста на территории России, что больше в три раза, чем для 
гражданина, не являющимся высококвалифицированным специалистом. 
Кроме того, дополнительная пролонгация договора неограниченна, нет 
тех или иных ограничений [6, ст. 13. 2]. Для такой категории работников 
установлен минимальный порог заработной платы на законодательном 
уровне (Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ). В основ-
ном заработная плата не должна быть ниже 83,5 тыс. руб. в месяц для 
научных работников по состоянию на 2024 г. [6, ст. 13. 2] 

Еще одна преференция высококвалифицированного иностранного 
специалиста ‒ выдача разрешения, которое действует на осуществление 
работы в двух и более субъектах РФ, для других специалистов разрешен 
только один субъект [6, ст. 13. 2]. Отметим и такое существенное пре-
имущество для высококвалифицированного иностранного специалиста и 
членов его семьи при подаче разрешения на работу, как снятие с него обя-
зательства сдавать экзаменационное испытание на знание государственного 
языка РФ – русского языка, исторических основ и законов РФ [6, ст. 15.1].  

Важным элементом защиты высококвалифицированного иностран-
ного специалиста является возможность поиска новой работы и получе-
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ния нового разрешения на новую работу в течение 30 дней после его 
досрочного увольнения со стороны работодателя [6, ст. 13. 2].  

Законодательство предусматривает возможность для семьи (к чле-
нам семьи относятся: супруг (супруга), дети (в том числе усыновлен-
ные), супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги родите-
лей, бабушки, дедушки, внуки) высококвалифицированного специалиста 
проживать вместе с ним на территории РФ. Данной группе лиц предо-
ставляется право также трудоустраиваться, получать образование в рос-
сийских учебных заведениях и осуществлять иную деятельность, кото-
рая не противоречит законам [6, ст. 13. 2].  

Рассмотрим вопрос налогообложения и обязательных платежей для 
высококвалифицированных иностранных специалистов. Для высококва-
лифицированных специалистов работодатели не выплачивают страхо-
вые взносы на обязательное медицинское страхование, так как данная 
группа лиц не подпадает под обязательное медицинское страхование, 
они не являются застрахованными лицами в соответствии с законода-
тельством [5, ст. 10]. НДФЛ высококвалифицированного иностранного 
специалиста составляет 13 %, ставка не зависит от резидентства работника 
[1, п. 3 ст. 224].  

Как было сказано выше, Российская Федерация стремится к созда-
нию благоприятных условий пребывания высококвалифицированных 
иностранных специалистов, потому что государству необходим челове-
ческий капитал, иностранные специалисты могут передавать свой опыт, 
знания и навыки местным специалистам, что способствует повышению 
квалификации и конкурентоспособности национальной рабочей силы, 
повышению уровня научно-технического потенциала страны и росту 
уровня экономического развития. Поэтому важным является вопрос со-
здания с последующим закреплением на законодательном уровне и ис-
пользования эффективных адаптационных механизмов для данной кате-
гории рабочей силы.  

Адаптация высококвалифицированных иностранных специалистов 
в Российской Федерации имеет определенные особенности, связанные с 
культурными, языковыми и социальными различиями. Однако суще-
ствует ряд методов и рекомендаций, которые могут помочь в их успеш-
ной адаптации: 

1. Изучение языка. Владение русским языком существенно облегчит 
общение и повседневную жизнь в России, поможет в работе с коллегами и 
партнерами. Иностранным специалистам при отсутствии достаточного 
уровня владения русским языком должно быть рекомендовано прохожде-
ние курсов русского языка с последующим получением официально сер-
тификата, подтверждающего освоение образовательной программы.  
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2. Знакомство с культурой. Изучение российской культуры, тради-
ций и обычаев поможет лучше понять местное население и интегриро-
ваться в общество. Посещение музеев, выставок, фестивалей и других 
мероприятий может способствовать адаптации, сделать ее более эффек-
тивной и быстрой.  

3. Социальные связи. Установление контактов с местными жителя-
ми, коллегами и другими иностранными специалистами может также 
быть полезно для быстрой адаптации. Участие в профессиональных и 
социальных сетях также поможет расширить круг общения.  

4. Поддержка со стороны работодателя. Работодатель может предо-
ставить информацию и поддержку в процессе адаптации иностранных спе-
циалистов, включая помощь с жильем, оформлением документов и т. д.  

5. Гибкость и открытость. Несмотря на то что это условие полно-
стью зависит от самого специалиста, необходимо понимать степень его 
важности, поскольку социальная адаптация – это всегда двусторонний 
процесс и со стороны адаптанта также требуются определенные усилия и 
действия. Специалисту важно быть готовым адаптироваться к новым усло-
виям и быть открытым к новым опытам. Гибкость и позитивное отношение 
помогут преодолеть трудности и успешно адаптироваться в новой 
стране.  

В целом адаптация высококвалифицированных иностранных спе-
циалистов в России зависит от их готовности к новым вызовам и стрем-
лению к успешной карьере и интеграции в местное общество. Поддерж-
ка со стороны окружающих и готовность к обучению и саморазвитию 
также играют важную роль в этом процессе.  

Анализируя статистические данные в заданной сфере в РФ, можно 
заметить, что в период с 2020 по 2022 г. в России отмечается рост при-
влеченных высококвалифицированных иностранных специалистов. В 
2020 г. было выдано 48 306 разрешений на работу, в 2021 г. ‒ 
65 078 разрешений, в 2022 г. ‒ 64 390 разрешений [3, с. 117]. Это пока-
зывает, что Россия является конкурентоспособным государством, кото-
рое имеет огромный потенциал для создания результативной и эффек-
тивной системы в сфере привлечения мигрантов из разных точек мира.  

Важно также отметить, что правовое положение иностранных спе-
циалистов в России может изменяться в зависимости от конкретной си-
туации, законодательных изменений и условий, установленных визовы-
ми и миграционными правилами. Поэтому перед трудоустройством ино-
странного специалиста в России рекомендуется получить подробную 
консультацию у компетентных специалистов по миграционному законо-
дательству.  

Выделим важность таких специалистов для Российской Федерации: 
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1. Повышение уровня квалификации иностранных специалистов 
способствует обмену знаниями и опытом между странами.  

2. Привлечение высококвалифицированных специалистов из-за ру-
бежа может способствовать совершенствованию отечественных техно-
логий и инноваций.  

3. Иностранные специалисты могут помочь внедрить международ-
ные стандарты и практики в российские компании.  

4. Участие иностранных специалистов в российских проектах мо-
жет способствовать улучшению деловых отношений между странами.  

5. Повышение конкурентоспособности российских учебных заведений.  
6. Приток иностранных специалистов также может способствовать 

развитию культурного и языкового обмена между странами.  
Сущность рассмотренного выше законодательства и проанализиро-

ванной статистики в РФ сводится к тому, что высококвалифицирован-
ные иностранные специалисты пользуются более высокими правовыми 
гарантиями и привилегиями в сравнении с другими категориями ино-
странных работников. Их участие в развитии экономики и технологий в 
России является весомым фактором для улучшения качества жизни все-
го населения государства, поэтому их интеграция в рабочую среду игра-
ет важную роль для страны. Важно разрабатывать стратегии и прово-
дить грамотную политику по их привлечению и адаптации с учетом ин-
тересов и потребностей страны. Российская Федерация активно прово-
дит миграционную политику в сфере привлечения высококвалифициро-
ванных иностранных специалистов, однако существует ряд проблем в ее 
реализации, которые требуют внимания и решения.  
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Татаренко В. Е., Иркутск 

О причинах современной эмиграции из стран западного мира 

Аннотация. Рассматриваются основные причины современной эмиграции из стран Се-
верной Америки и Западной Европы. Дается обзорная оценка состояния социокультурной и 
микроэкономической среды в западных обществах с позиции номинального уровня и фактиче-
ского качества жизни в них с использованием открытых статистических, а также иных офици-
альных пользовательских источников. Делается вывод о перспективах развития эмиграции из 
стран Северной Америки и Западной Европы и положении России в качестве выгодоприобре-
тателя этого процесса.  

Ключевые слова: миграция, Европа, Северная Америка, уровень жизни, материальное 
благополучие, социальная политика, социальное напряжение.  

Tatarenko V. E., Irkutsk 

On the causes of modern emigration from the countries of the western world 

Abstract. The article examines the main causes of modern emigration from North America and 
Western Europe. The author provides an overview assessment of the state of the socio-cultural and 
microeconomic environment in Western societies from the perspective of the nominal level and actual 
quality of life in them using open statistical and other official user sources. In conclusion, it is con-
cluded about the prospects for the development of emigration from North America and Western Eu-
rope and the position of Russia as a beneficiary of this process.  

Keywords: migration, Europe, North America, quality of life, material wealth, social policy, 
social tension.  

Вопрос миграции в общемировом контексте переживает трансфор-
мационные процессы. Безусловно, главным мотивом миграции как на 
внутригосударственном, так и на транснациональном уровне остается 
стремление к улучшению материального благосостояния. При этом оно 
чаще всего проявляется в виде своих крайних форм – «бегства» от бед-
ности или, напротив, желания расширить предел своего материального 
и, как следствие, социокультурного комфорта.  

Говоря о привлекательном с этой точки зрения географическом 
пространстве, традиционно упоминаются страны так называемого за-
падного мира, или западного блока. В них принято включать страны 
Западной Европы, Северной Америки, Австралию и ряд других. Соглас-
но новостному журналу U. S. News & World Report, известному своими 
статистическими и экономическими сводками, по состоянию на 2023 г. в 
пятерку лучших стран в мире входят Швейцария, Канада, Швеция, Ав-
стралия и Соединенные Штаты Америки, исходя из критериев, по кото-
рым был выстроен рейтинг: «Экономическая развитость», «Качество 
жизни», «Гибкость», «Ориентированность на человека», «Культурное 
влияние», «Историческое наследие», «Двигатели развития», «Откры-
тость для бизнеса», «Привлекательность среды», «Сила» [9]. Россияне, 
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исходя из социологического опроса от портала SuperJob, по состоянию 
на 2023 г. разделяют этот рейтинг и выбрали бы для миграции, если бы 
потребовалось, такие центры мирового притяжения, как США, Италия, 
Испания, Швейцария, Канада, Германия, Австралия [4]. Эти страны на 
протяжении большей части своего существования были преимуще-
ственно акцепторами международной миграции. Однако в настоящее 
время в связи с социально-экономическими реалиями возникает обрат-
ный вектор миграционных потоков – с Запада.  

Страны западного блока разделяют между собой некий политиче-
ский, социальный и экономический консенсус. Он заключается в лево-
либеральном политическом, капиталистически выстроенном экономиче-
ском и гуманистическо-антропоцентристском социальным курсе разви-
тия нации, человечества в целом. Формационные реалии XXI в. в этих 
обществах в совокупности с их колониальным прошлым заставили 
страны «коллективного Запада» принять ряд некоторых важных соци-
ально-политических решений, которые привели к тем проблемам, кото-
рые на текущий момент для них характерны.  

Остроту современный миграционный вопрос набрал именно в рам-
ках западной повестки. Некоторые новости из данной контекстной сре-
ды отражают реальные масштабы проблемы. 13 сентября 2023 г. на тер-
риторию острова Лампедуза, Италия прибыло более 5 тыс. мигрантов из 
Африки и Азии [2]. В Соединенных Штатах Америки в январе 2024 г. 
разгорелся миграционный кризис на границе штата Техас (США) и 
Мексики, вызванный несогласием представителей штата с общенацио-
нальной политикой в этой сфере. В декабре предшествующего года че-
рез границу штата Техас перешло более двухсот тысяч мигрантов с Юга 
континента – рекордное с начала 2000-х гг. число [1]. Как было сказано 
ранее, эмиграция в страны Западного мира является исторически детер-
минированной и, впрочем, системной. Однако кризисный характер она 
начала набирать только в настоящем. Это определяется, в первую оче-
редь, возросшей доступностью и упрощением интеграционной среды 
для мигрантов, а также снижением рисков в процессе потенциальной 
миграции. Условия жизни, гарантированные мигрантам из беднейших 
стран мира, привлекают уже не только стрессоустойчивых, высокомоти-
вированных мужчин, но и членов их семей в полном составе. Приток 
большого количества неадаптированных людских масс становится точ-
кой социального и экономического напряжения из-за недостатка инфра-
структурных и интеграционных мощностей. «Излишки» мигрантов, ко-
торые государственные институты не в состоянии адаптировать, созда-
ют этнокультурные эксклавы внутри административных образований, 
которые меняют социальный облик городов Западного мира. Это влечет 
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за собой передел жизненного пространства и порождает новые социаль-
ные конфликты, перетекающие в конфронтацию и социальный паритет. 
Помимо этого, в среде мигрантов из стран-бывших европейских коло-
ний существует и, в некоторой степени, даже взращивается историче-
ский ресентимент, который препятствует полноценной интеграции и 
порождает всплески преступной активности. Высокий уровень преступ-
ности – один из главных пороков стран «первого эшелона». Согласно 
порталу World Population Review, по состоянию на 2024 г. такие страны, 
как Франция, Швеция, США, например, являются более «опасными», 
чем страны – их миграционные доноры, такие как Морокко, Тунис, Ал-
жир, Индия [6]. Миграционный кризис в странах Запада породил ряд 
социокультурных причин, по которым, в свою очередь, уже граждане 
этих стран принимают решение в пользу трансграничной релокации.  

Другим «катаклизмом» западного мира является радикализация ле-
волиберальных идей, реализующихся в социальной политике. Это про-
является, прежде всего, в виде внутриполитических мер, подкрепляемых 
особой линией государственной пропаганды, которые направлены на 
нормативную и культурную регламентацию и реабилитацию прав этни-
ческих и сексуальных меньшинств. Отметим только, считая ключевым, 
что такое отношение в адрес вышеуказанных социальных групп превра-
тилось в своего рода государственную «гиперопеку». Насаждаемая по-
вестка о «толерантности» и культе свободы полового самоопределения с 
нарастающими темпами вытесняет людей с нейтральными и консерва-
тивными ценностями из культурной среды. В Западных обществах те-
перь можно быть только «за», все, кто открыто придерживается проти-
воположной или даже центральной позиции сталкиваются с обществен-
ным порицанием, из-за которого можно стать социальным «изгоем», 
легко потерять рабочее место. Такой феномен называется «культурой 
отмены». Представители этнических меньшинств также пользуются 
привилегиями «угнетаемых». Это можно наблюдать, в первую очередь, 
в Соединенных Штатах Америки, где афроамериканцы могут воровать 
товар в брендовых магазинах, не встречая в процессе сопротивления от 
охраны, поскольку любое проявление агрессии в сторону темнокожего 
человека может быть расценено обществом как акт, спровоцированный 
межнациональной ненавистью. Существующий общественный порядок 
становится не только дискомфортным, но и пересекающим допустимые 
личные мировоззренческие и физические границы людей, живущих в 
рамках консервативных устоев, что побуждает их вынужденно покидать 
родину. Одного из таких переселенцев недавно приняла Нижегородская 
область. Аренд Фейнстра, фермер из Канады, вместе с женой и девятью 
детьми решили переехать в Россию – здесь, как он сообщил «Первому 
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каналу», можно воспитывать детей в ортодоксальных традициях и не 
переживать за их психическое здоровье. Помимо этого, Аренд исходил и 
из экономических соображений. В сельскохозяйственной сфере в Рос-
сии, по его словам, намного дешевле содержать и развивать бизнес [3].  

Второй блок причин, по которым граждане Западных государств 
выбирают эмиграцию в другие регионы земного шара – экономический. 
Он коренным образом связан с ускорившимися в последнее десятилетие 
процессами глобализации и цифровизации. Эти процессы повлияли на 
расширение возможностей для пассивного дохода и удаленной работы, 
которая, впрочем, единомоментно приобрела массовый характер из-за 
пандемии 2019-го года. Отсутствие географической привязки позволило 
людям со стабильным доходом, во-первых, гораздо больше времени 
проводить в путешествиях, а во-вторых, и вовсе сменить страну пребы-
вания тем, кто ранее сомневался или был по материальным причинам 
привязан к своему месту жительства. Безусловно, этот феномен распро-
странился на весь глобальный мир, однако первостепенную актуаль-
ность и массовость приобрел именно на Западе. Согласно оценке от 
World Population Review от начала 2024 г., безоговорочными лидерами в 
части медианного подушевого годового дохода являются Европейские и 
Североамериканские государства [8]. Имея сравнительно высокий уро-
вень дохода, американцы и европейцы стремятся закрыть потребности и 
улучшить качество жизни в других сферах – социальной, культурной и 
других, что либо достаточно сложно, либо невозможно на родине. В 
этой связи все большую популярность приобретает эмиграция в страны 
меньшего «иерархического порядка», которые способны удовлетворить 
те или иные нужды переселенцев. Необходимо отметить, что «спуско-
вым крючком» для переезда становится тот факт, что разрыв в уровне 
комфорта жизненной среды между развивающимися и развитыми стра-
нами для «белых» мигрантов либо незначителен, либо отсутствует во-
все. Даже в исторически бедных странах на текущий момент есть вся 
экзистенциально необходимая инфраструктура, при этом формирующая 
привычный городской образ жизни. Внушительный денежный капитал, 
который везут с собой приезжие, позволяет пользоваться ей в полном объ-
еме и исключает нагрузку на государственную социальную инфраструкту-
ру по месту их нахождения.  

Экономическое благополучие стран Западного мира является их 
«визитной карточкой». Тем не менее, население ежедневно сталкивается 
с обратной стороной «процветания» своих стран – высокой стоимостью 
жизни. Согласно статистическому ресурсу о качественных и количе-
ственных показателях благосостояния стран Numbeo, в 2024 г. подавля-
ющее большинство стран западной коалиции входит в первую треть са-
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мых дорогих стран для жизни по всем основным параметрам [5]. Непро-
порционально большие расходы не позволяют наращивать и аккумули-
ровать капитал внутри домохозяйств. Напротив – массовая закредито-
ванность населения, характерная, например, для Соединенных Штатов 
Америки, сильно ограничивает сферу возможных трат и инвестиций для 
людей. Обособленно в этом контексте стоит налоговый вопрос. Австра-
лия, США, Канада, Франция, Германия, Великобритания – эти и многие 
другие экономические «локомотивы» используют прогрессивную шкалу 
налогообложения, принцип которой основан на увеличении процентной 
ставки налога с увеличением дохода налогооблагаемой единицы. Уро-
вень налоговой ставки по странам мира актуализирован и систематизи-
рован на портале WiseVoter, освещающем внутриполитические процес-
сы в мире. В топе государств по величине налогов – все те же члены 
«Коллективного Запада». Высокие налоговые издержки в этих странах 
распространяются и на ведение бизнеса. Бизнес-миграция – одно из са-
мостоятельных ответвлений миграции из западных держав. Перевезти 
бизнес в более демократичное в этом отношении место зачастую стано-
вится выгоднее предпринимателю средней руки, чем содержать его у 
себя на родине. Популярными и доступными направлениями для такой 
релокации являются Объединенные Арабские Эмираты – ставка 0 %; 
Кипр – ставка 12,5 % и крайне лояльные в плане криптовалютного законо-
дательства Черногория и Беларусь – ставка 9 % и 18 % соответственно [7].  

Эмиграция из стран Европы и Северной Америки в системном по-
нимании – феномен новый, только находящийся на стадии «созрева-
ния». Однако уже сейчас можно говорить о возможной состоятельности 
этого явления в ближайшем будущем. Результаты социальной политики 
в странах Коллективного Запада формируют в этих обществах институ-
циональные противоречия, медленно перетекающие в эффект «порохо-
вой бочки». В совокупности с открывающимися экономическими и ло-
гистическими возможностями современности, нависающие социокуль-
турные проблемы государств Запада дают мотивационный толчок граж-
данам этих государств для смены постоянного места жительства. Соци-
альные конфликты – первостепенная «болевая точка» Западного мира. 
Радикализация либерального курса провоцирует резкое снижение каче-
ства психосоциальной среды. У большинства людей нарастает недове-
рие и даже внутреннее отторжение общественных норм современности. 
Насильственно насаждаемая государством неравновесная толерантность 
к конкретным социальным группам и их социальному поведению рас-
ширяет последним границы допустимого, что выливается в стабильно 
высокий уровень уличной преступности. Граждане государств «Первого 
мира» больше не чувствуют себя там безопасно ни физически, ни мен-
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тально. Вместе с тем ведущий уровень экономического благополучия в 
Западных обществах уже не является таким очевидным преимуществом 
по отношению к остальному человечеству. Перманентно растущая сто-
имость жизни и высокие налоги приводят к материальной стагнации и 
сковывают экономические возможности людей на Западе.  

Параллельно с набирающими критическую массу минусами запад-
ной жизни возросло количество неоспоримых плюсов жизни в странах 
«ступенью пониже». Они по-прежнему не охвачены продуктами лево-
либеральных социально-политических процессов, но, в сравнении, уже 
выгодно выделяются по уровню преступности, а самое главное – по ка-
честву и стоимости жизни. За счет большого по мировым меркам дохода 
и высокой покупательской способности доллара и евро, североамери-
канцы и европейцы могут беспрепятственно обустроить себе недоступ-
ный на родине уровень жизни с возможностью ведения бизнеса и капи-
тализации денежных средств, и, как следствие, преодолеть экономиче-
ский классовый барьер.  

Важен также тот факт, что ранее турист, а теперь и мигрант из 
стран Запада имеет крайне положительную репутацию. В первую оче-
редь, как было упомянуто ранее, из-за своего стереотипно высокого до-
статка. Помимо этого, образ такого мигранта, о котором хорошо знают 
сами мигранты, «источает» социальное благополучие и, по этой при-
чине, не вызывает подозрения или повышенного внимания от государ-
ства – принимающей стороны.  

И, наконец, катализатором миграционных настроений на Западе 
выступает то, что для западных релокантов в современных реалиях ис-
ключена необходимость социокультурной интеграции. Большинство из 
них либо являются носителями, либо хорошо знакомы с главным язы-
ком мирового общения – английским. К тому же, с помощью современ-
ных технических средств можно решить любую бытовую проблему, 
практически не прибегая к «живому» взаимодействию и традиционным 
гражданским процедурам.  

Проистекающие на Западе процессы в социальной и экономиче-
ской сфере наталкивают на определенные выводы. Во-первых, эмигра-
ция оттуда будет только набирать распространение, поскольку пробле-
мы и, в параллель, возможности, сподвигающие на переезд, в ближай-
шем будущем будут также сохранять тенденцию к развитию. Во-вторых, 
особое место в этом контексте занимает Россия. С авторской точки зре-
ния, именно наша страна может стать новым домом для подавляющего 
числа консервативных переселенцев из Европы и Северной Америки в 
обозримой перспективе, по нескольким причинам. Главная из них, Рос-
сийская Федерация является уникальным «симбиотом» контрзападного 
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внутриполитического курса с добавлением родственной многим тради-
ционной европейской культуры и восприятия жизни. Выгодная особен-
ность нашей страны, также, в комфортном соотношении стоимости 
жизни к ее качеству и, вдобавок, снисходительном миграционном зако-
нодательстве. В этом аспекте, по мнению автора, Россия практически не 
имеет конкурентов. Поэтому видится необходимым уделять повышен-
ное внимание к вопросу и привлекать как можно больше «качествен-
ных» мигрантов – прецедент уже есть.  
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Правовая культура сотрудников общественных организаций 

Аннотация. Рассматривается общий уровень развития правовой культуры среди со-
трудников общественных организаций. Выявляются правовые пробелы и противоречия право-
вой культуры в общественном секторе России. Предлагаются просветительские проекты по-
вышения правовой грамотности среди некоммерческого сектора России.  
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Legal culture of employees of public organizations 

Abstract. The article considers the general level of legal culture development among employ-
ees of public organizations. Legal gaps and contradictions of legal culture in the public sector of Rus-
sia are revealed. Enlightenment projects of increasing legal literacy among the non-profit sector of 
Russia are offered.  

Keywords: legal culture, public organizations, employees of public organizations, legal literacy. 

Правовая культура строится на общих знаниях норм и правил пра-
вового регулирования общественной жизни. Особенно это важно для 
сотрудников общественных организаций, так как они непосредственно 
решают многие социально неоднозначные вопросы, соприкасаясь с пра-
вовыми проблемами, противоречиями и казусами социального воспро-
изводства.  

Правовая культура сотрудников общественных организаций спо-
собствует: 

– более высокому уровню профессионализма; 
– более быстрому и оперативному решению поставленных задач; 
– знанию четкой последовательности действий для устранения пра-

вовых проблем и т. д.  
Правовая культура опирается на механизмы социального модели-

рования правовых норм и правовой грамотности, распространенной в 
обществе в целом и профилем деятельности той или иной общественной 
организации и необходимости знания связанных с этим профилем во-
просов правового характера. Правовая культура соединяет в себе знание 
норм общего правого порядка, распространенных в Российской Федера-
ции и специализированных правовых особенностей профиля обще-
ственной организации. Но не все нормы правовой культуры могут быть 
использованы сотрудниками общественных организаций.  

Этим процессам могут предшествовать деформированных право-
вых образов, установок и представлений (Р. Г. Ардашев [1; 2], О. А. По-
люшкевич [4; 5]), внешние и внутренние условия перестройки социаль-
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но-правовых устоев общества (Р. В. Иванов [3]), или же проблемные 
вопросы социально-правового регламентирования и применения право-
вых норм в деятельности некоммерческих организаций (П. А. Трескин 
[7–10]), а также развития человеческого капитала некоммерческих орга-
низаций (А. Н. Пружинин, А. Ю. Поджидаева [6]).  

Исследование, посвященное правовой грамотности и культуре со-
трудников общественных организаций, было проведено в 2023 г., в раз-
ных регионах РФ через онлайн платформу www.google.ru, в нем приня-
ли участие 1200 сотрудников некоммерческих организаций, 60 % жен-
щин и 40 % мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.  

В результате проделанной работы мы установили, что правовая 
культура достаточно размытое понятие для сотрудников общественных 
организаций. Четко сформулировать для себя самих это понятие смогли 
лишь 15 % респондентов, 35 % дали абстрактные определения и 50 % 
затруднись с ответом.  

Свой уровень правовой грамотности и правовой культуры оценили 
как высокий – 21 % сотрудников общественных организаций, как сред-
ний – 56 % и низкий – 23 %. При это, оценивая своих коллег, они были 
более критичны в оценках: высокий уровень – 12 %, средний – 25 % и 
низкий – 63 %. Иными словами, свой уровень правовой культуры они 
оценивают в 2–3 раза выше, чем коллег. Но полагаем, на практике этот 
уровень примерно одинаков (среда определяет мышление). Поэтому вы-
нуждены констатировать низкий уровень правовой культуры в целом в 
общественном секторе.  

Более предметный анализ правого регулирования жизни также по-
казал не утешительную картину: 

Когнитивные знания (фактические нормативно-правовые акты, за-
коны, которые можно применять в той или иной правовой ситуации мо-
гут сразу указать только 13 % участников исследования; если вопрос 
касается профессиональной деятельности – 27 %). Но в целом фактиче-
ский уровень знаний достаточно низок.  

Аффективные знания (эмоциональное сопровождение и сочувствие 
в тех или иных процессах, требующих правовой компетентности) обла-
дают эмпатичностью 76 % опрошенных, в профессиональной сфере 
процент итого выше – 89 %. То есть эмоции позволяют действовать в 
интересах правового соответствия.  

Деятельностные установки (реальные поведенческие стратегии, ко-
торые на практике могут изменить вопросы, требующие правого сопро-
вождения) – в обычной жизни могут 25 %, в рамках профессиональной 
деятельности – 36 %. Иными словами, действовать, беря на себя ответ-
ственность и понимая все последствия от принятых решений, сказанных 
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слов и совершенных действий могут менее половины в профессиональ-
ной сфере общественной организации и только четверть респондентов в 
обычной жизни.  

Женщины чаще занимаются большим количеством подготовки 
юридических документов, чем мужчины (в два раза чаще). Но при этом, 
уровень знаний у мужчин общих культурных правовых норм выше в три 
раза, чем у женщин. Виной тому гендерное распределение труда или 
эффект «стеклянного потолка» трудно говорить, так как данный фокус 
внимания не входил в предмет нашего исследования, но фиксация дан-
ных фактов указывает на интересную, но неоднозначную картину 
неравноправного правового деления.  

Интересно также возрастное разделение. Большим уровнем знаний 
в правовой грамотности культуре имеют люди среднего возраста (26–
55 лет) – 54 % (молодые люди (18–35 лет – высокий уровень знаний 
имеют лишь 8 %, старшего возраста (56 лет и старше) – 12 %), а в целом 
по профилю деятельности общественной организации люди старшего 
возраста – 55 %, среднего 30 %, младшего – 12 %.  

В целом это подчеркивает общий низкий уровень правовой культу-
ры. Перспективы развития которого опираются: 

– на повышение квалификации сотрудников общественного секто-
ра в правовой области; 

– стажировки у коллег в смежных отраслях; 
– межсекторном взаимодействии в области правовых вопросов об-

щественного сектора;  
– повышения уровня компетентности через получение юридиче-

ского образования.  
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Общественное согласие и проблема социального неравенства 

Аннотация. Анализируя теоретико-методологические основы исследования социально-
го неравенства в современных реалиях развития общества и рассмотрев механизмы становле-
ния и формирования радикального неравенства, делается вывод, что неравенство непременно 
приводит к угрозам и вызовам, напрямую связанными с процессами консолидации, глобализа-
ции и биполярностью современного общества.  
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Khokhlova О. М., Irkutsk 

Public consent and the problem of social inequality 

Abstract. The author, analyzing the theoretical and methodological foundations of the study of 
social inequality in the modern realities of social development, and having examined the mechanisms 
of formation and formation of radical inequality, concludes that inequality certainly leads to threats 
and challenges directly related to the processes of consolidation, globalization and bipolarity of mod-
ern society.  

Keywords: society, harmony, equality, inequality, consolidation, globalization, bipolarity, 
threats, challenges, modern realities.  

Социальные институты в современном российском обществе 
должны создавать все благоприятные условия для реализации планов 
инновационного развития России. Важным и необходимым условием 
для становления, развития и укрепления всех демократических институ-
тов является опора на большую часть населения нашей страны.  

Развитие России сегодня экстренно требует переход на новую, ин-
новационную модель развития, а это означает, что власти необходимо 
обращаться к самому важному потенциалу общества – народу. Если 
российская власть эффективно сможет реализовать этот мощный по сво-
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ей силе потенциал, значит и способна решить целый ряд насущных со-
циальных проблем, остающихся до сих пор основным условием для реа-
лизации инновационной политики. Граждане нашей страны, также, как 
и многие ученые считают, что, основной, злободневной проблемой со-
циальной сферы общества является длящийся три десятилетия, усили-
вающийся за последние годы, рост социального неравенства и неспра-
ведливости [8, с. 26–27].  

Современные ученые признали существование в обществе соци-
ального неравенства. Американской философ Джон Ролз в свое время 
считал, что «неравенство допустимо в случаях, если оно выгодно для 
всех», «несправедливость (выражением которой является социальное 
неравенство) можно терпеть, когда необходимо избежать еще большей 
несправедливости» [4, с. 34–35].  

Авторы «Социальное неравенство и публичная политика» считают, 
что неравенства в обществе избежать нельзя, при этом, оно может быть 
полезным. Но здесь они ведут речь о «нормальном», т. е. допустимом 
неравенстве, что не относится к неравенству «избыточному». Избыточ-
ным будет неравенство в случае, если оно начинает подрывать социаль-
но-политическую стабильность в обществе, разрушать его экономиче-
ское развитие. Ученые считают, что, «нормальное неравенство исключа-
ет бедность» [6, с. 233–234].  

Логически рассуждая, считаем, что существующее большинство 
форм неравенства не всегда будем квалифицировать в качестве «спра-
ведливых». Важной задачей современной социальной политики является 
реализация мер, для того, чтобы всевозможные формы социального не-
равенства и несправедливости не вышли за здравые пределы, в обратном 
случае, ситуация выходит из-под контроля, неизбежно проявляясь в 
нарастании конфликта и дезинтеграции общества или отдельных его 
групп. Неравенство в разумных его пределах может создать стимулиру-
ющие факторы для здоровой конкуренции и эффективного развития об-
щества. Зачастую мы наблюдаем ситуацию, при которой социальная 
дифференциация способна достичь небывалых масштабов, не поддаю-
щихся логическим объяснениям.  

Во многих странах мирового сообщества сегодня признание прио-
ритета социально-политического равенства является важным индикато-
ром показателей эффективности развития общества и развития демокра-
тии. Исследование этих проблем в настоящее время является актуаль-
ным, усиливаясь осознанием, что демократические процессы, происхо-
дящие в обществе, консолидация граждан, разгорающиеся повсеместно 
социальные конфликты напрямую зависят от масштабов социального 
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неравенства, в то же время, социальное неравенство, допущенное в об-
ществе, напрямую способствует разжиганию социальных конфликтов.  

Активное распространение социального неравенства в мировом 
пространстве привели к дискуссии, объединив в ее круг ученых и иссле-
дователей, желающих найти новую модель выживания и устранения 
деградации социальной сферы общества. В современном обществе воз-
никла острая необходимость создания конструкции новой структуры 
мирового сообщества как совокупности государственных и националь-
ных субъектов, поиска приоритетов сферы солидарности.  

Важной задачей в этом поиске является: определение механизмов 
согласия и солидарности ценностей, интересов, взглядов и целей раз-
личных субъектов международных отношений на фоне мирового разви-
тия, т. е. солидарности в их развитии.  

Солидарность может быть востребованной, как приоритетный тео-
ретический рычаг в процессе преодоления мирового кризиса социально-
го неравенства. Как отмечается в докладе «Бедность и неравенства в 
современной России: 10 лет спустя», социальное неравенство представ-
ляет собой одну из ключевых проблем развития и для России. К сожале-
нию, сегодня основные тенденции в российской социальной сфере 
(включая ее экономические, политические и социальные аспекты) нахо-
дятся в углублении социального неравенства и маргинализации значитель-
ной части населения страны. Бедность, социальное неравенство в послед-
ние годы в России, судя по данным официальной статистики и социологи-
ческих исследований, демонстрируют тенденцию к росту социального не-
равенства, что представляет собой значимую социально-экономическую 
проблему [2].  

Неравенство характеризуется двумя противоположными причина-
ми, которые зависят:  

– от показателей интенсивности социальной конкуренции; 
– и от институциональных преимуществ одних социальных слоев с 

другими.  
Проблемы неравенства в современном российском обществе в по-

следнее время являются предметом ярких общественных дискуссий 
представителей власти и бизнеса, экономистов, юристов, политологов, 
социологов и активных граждан. Все они отмечают, что основные тен-
денции развития российского общества имеют отдельные виды неравен-
ства: экономическое, социальное, политическое и ряд других. Процессы 
социального неравенства и расслоения граждан в современных россий-
ских реалиях характеризуют высокие темпы и разнонаправленность, что 
провоцирует к еще большему расслоению населения нашей страны.  
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Процесс, проводимых в стране реформ привел к росту показателей 
неравенства в развитии регионов страны, сегодня оно достигло неви-
данных ранее масштабов, и существенно выше по показателям, чем не-
равенство в странах Западной Европы. Состоятельная российская вер-
хушка сосредоточена и на экономическом, и на политическом механиз-
ме власти в нашей стране. Демократические институты до сих пор оста-
ются слабыми, а гражданское общество незрелым, коррупция достигла 
небывалых размахов, распространившись на все теневые экономические 
структуры, все это способствует развитию авторитарных тенденций 
практически во властных структурах. Острыми эти проблемы в обще-
ственном сознании граждан формирует постоянно растущий разрыв 
между богатым и бедным слоями населения, который и вызывает усиле-
ние социальной напряженности в современном российском обществе. В 
сознании граждан, представляющих самые бедные слои населения, мно-
гие из которых жили в эпоху господства равной оплаты труда и распре-
деления материальных благ, закрепилось со временем мнение о недопу-
стимости мощного разрыва, как с правовой, так и социально-этической 
точки зрения граждан.  

Экономический кризис, последовавший после проведения россий-
ских реформ и привели наше общество к высокому уровню неравенства 
доходов, недопустимому разрыву в отношении доступа к материальным 
ресурсам, что отразилось на всех сферах общества, включая демографи-
ческую. Реальный уровень жизни и социальный статус между самыми 
бедными и самыми богатыми группами граждан нашей страны стали 
для России фактором национальной безопасности, повлекшей дальней-
шее усиление нестабильности ситуации, сопровождающееся различны-
ми кризисными тенденциями в экономической, социальной, политиче-
ской и духовной жизни России. Все указанные выше факторы еще 
больше обострили социальные противоречия, привели к политическим 
конфликтам, национальным противоречиям, народным столкновениям и 
другим негативным последствиям.  

Результаты проведенных последних социологических исследова-
ний демонстрируют, что существующая в стране социальная дифферен-
циация беспокоит большую часть населения страны. Наши соотече-
ственники рассматривают такие показатели развития общества как яв-
ную угрозу развития демократии в России [5].  

Неравенство способно привести к ряду неблагоприятных и даже 
чрезмерно негативных моментов, таких как: социально-психологическая 
неустойчивость, ранняя смертность, снижение рождаемости, продолжи-
тельности жизни, спровоцировать различные болезни и неблагоприят-
ные факторы: тунеядство, алкоголизм, наркоманию, проституцию и дру-
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гие. Современные ученые отмечают, что, социальное неравенство – 
сложный, многогранный феномен, который определяет результат разви-
тия общества на том или ином этапе его развития.  

Преобразование социума сопровождается сложными преобразова-
ниями, которые зарождают не существующие формы социальной диф-
ференциации, структуры жизни и на уровне общественного развития, и 
на уровне малой социальной организации: в семье, в производственных 
коллективах и т. д. Постепенно происходит углубление социального не-
равенства до тех масштабов, где отчуждение обездоленных слоев от 
обогащающейся элиты становится не только всем явно видимой и ре-
кламируемой, но и накаляет отношения до пределов, способных вылить-
ся в открытые противостояния. Выросшее на экономической почве со-
циальное неравенство способно проектироваться на все сферы обще-
ственной жизни, включая политическую сферу общества. Обретенное 
им политическое измерение, способно проявиться в участии граждан в 
решении государственных и общественных дел, в использовании власт-
ных полномочий и ресурсов государства. Усилившееся социальное не-
равенство способно усилить позиции малочисленной элиты во властных 
структурах, сделать ограниченным, а то и вовсе лишить участия граждан 
в политической жизни своей страны, что противоречит принципам де-
мократического общества, и усиливает авторитарное начало.  

Социальное неравенство сдавливает или сводит к минимуму моти-
вацию человеческого сознания, лишает веры в социальную справедли-
вость, приобретение общего блага для всех граждан общества, рушит 
нравственные основы единства и общественного согласия, в результате 
чего из социально-политической сферы и публичной политики отстра-
няется большая часть граждан общества. Необходимо отметить, что, эта 
ситуация свойственна бедным слоям населения и обеспеченным груп-
пам граждан. Пониженный интерес к политике, спад политической ак-
тивности, участие в общественных и партийных организациях, выборах 
различных уровней демонстрируется сейчас в разных группах населения 
[3, с. 147–148].  

Социальное неравенство – это результат многих контекстов и си-
стем, превалирующих в современном обществе. Существует неравен-
ство, возникающее из развития технологий, оно и является двигателем 
прогресса в любой стране мира, а есть неравенство, базирующееся на 
серьезном экономическом росте, например – современный Китай. В 
нашей стране эту специфику мы связываем не с экономическим ростом, 
а с процессами, происходящими в экономике нашей страны в 90-х гг., 
поэтому неравенство в России воспринимается по-другому. Встает во-
прос: каким же образом можно решить проблему неравенства? Призна-
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ем, что это задача не только государства, здесь требуется содействие 
всего общества, всех его граждан. И единственного шаблонного реше-
ния здесь нет. В зависимости от сути неравенства: неравенства по дохо-
ду или неравенства по качеству здравоохранения – все зависит от кон-
кретных компонентов работы системы, чтобы получить общий резуль-
тат – необходимо обеспечить их взаимодействие.  

Стабильность в стране должна стать постоянным состоянием, фор-
мирующимся посредством диалога, приводящему к компромиссу и со-
гласию. Вышеперечисленные причины и факторы, способны привести к 
социальному неравенству в нашей стране, будут способствовать стаби-
лизации социально-политической ситуации, устранив тормозящие раз-
витие общества в направлении социальной справедливости.  

Последние события внешнеполитического характера могут завуа-
лировали отмеченные явления, но их последствия невозможно предска-
зать, также, как и развитие кризисных процессов во всех сферах жизне-
деятельности общества.  

Анализируя все сказанное, необходимо отметить самосознание 
граждан, и их социальное самочувствие. Доказанным является факт, что, 
социальный конфликт представляет собой конфликт общезначимых ин-
тересов, ценностей и условий жизни граждан. Современная Россия, пе-
реживающая системный кризис, обнажает ряд факторов, провоцирую-
щих социальный конфликт и выводит его на поверхность.  

В современной российской науке много внимания уделяется иссле-
дованию социальных конфликтов, протестов, различного рода противо-
речий, а осмысление и исследование роли общественного согласия явно 
недостаточно. Идея согласия в обществе – ведущая стратегия большего 
количества сфер демократического общества, однако в общественном 
сознании граждан гармонизация отношений воспринимается в качестве 
социальной интеграции, а социальные конфликты рассматриваются как 
отклонение от нормы, как нестандартные явления жизни. Противобор-
ство двух начал согласия и конфликта и есть та движущая сила обще-
ственного развития. «Устойчивое состояние шаблонов согласия и несо-
гласия разных групп или индивидов, или частей внутри групп, приводят 
общество к обретению динамичного, противоречивого живого социаль-
ного организма» [1].  

Конфликт и согласие сопровождают реальные действия граждан, 
где состояние согласия в общественном сознании способно отразить 
адекватную оценку гражданами, отдельными группами и коллективами 
реальное соотношение субъективных и объективных факторов внешней 
среды, в которой происходит их взаимодействие. Согласие можно счи-
тать состоянием сравнительно устойчивым, проявляющемся в позитив-
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ных намерениях, тем не менее, ряд ученых согласие или политический 
консенсус не рассматривают как ясно осознаваемое общее согласие, т. е. 
согласие большинства или общественное согласие.  

В кризисы консенсус способен представлять собой реальную обще-
ственную силу, в имеющихся сегодня работах, где изучен феномен об-
щественного согласия большое внимание уделяется разным факторам 
влияния политических социально-политических институтов, способ-
ствующих консолидации общества на современном этапе его развития. 
Существуют и работы с попытками идеологических дискурсов на осно-
ве солидарности, и работы с исследованием позиций политических сил 
на основе идеи сотрудничества, где присутствует наличие общих целей, 
ценностей, приоритетов и направлений взаимодействия субъектов. До-
стижению общественного согласия препятствуют политико-
идеологические противоречия взглядов, мнений в отношении пути раз-
вития страны.  

Стоит отметить также, что согласие и солидарность власть часто 
использует в целях пропаганды для усиления и укрепления авторитета 
власти и руководителей государства, для сглаживания протестных 
настроений граждан, зачастую солидарность подменяя на практике ав-
торитаризмом. Согласие в обществе, социальное партнерство являются 
факторами снижения уровня напряженности, разрешения конфликтов и 
стабилизации общества, соответственно, согласие – это объективная 
необходимость и насущная потребность общества. Социальное согласие 
можно достичь с помощью единства социальных субъектов, их ценно-
стей, интересов и целей, при том, что социальную систему характеризу-
ют интеграция, солидарность, сплоченность, стабильность и устойчи-
вость. Любое общество заинтересовано в достижении общественно-
политического согласия, эта тема во все времена была и остается акту-
альной и требующей дальнейшего изучения [7, с. 152–153].  

Социальное неравенство накапливается в поколениях, и создает 
общественную напряженность. Рост уровня неравенства наблюдается во 
всех социальных стратах – образовании, здравоохранении, культуре, а 
это в свою очередь, влечет неравенство целых поколений. Когда мы го-
ворим о неравенстве на уровне одной страны, мы наблюдаем рост 
напряженности, связанный с распределением доходов. С учетом теку-
щей экономической модели большинство представителей среднего 
класса будет формироваться из тех, кто относится к более высокой части 
распределения доходов. Экономический рост несет с собой новые воз-
можности. Доступ к образованию расширяется, и это происходит во 
всем мире, но даже если то, что вы приобретаете в качестве знания, 
должно открыть вам возможности, этого тоже недостаточно. Равенство – 
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это справедливость в распределении таких возможностей, поэтому люди 
полагают, что они не участвуют в должной мере в жизни общества.  

Информационное общество резко обнажило проблему неравенства, 
если посмотреть на два-три десятка лет назад, то можно сделать вывод, 
что сейчас стало больше транспарентности – социальные медиа позво-
лили нам четко увидеть и обнажить неравенство. Теперь вопросы соци-
ального неравенства становятся более ощутимыми. Разные уровни со-
обществ находятся в ожидании разных решений, а их принятие стано-
вится более рискованней. Обратим свой взгляд на законодательное ре-
гулирование справедливого распределения ресурсов и капиталов. В 
2016 г. во Франции проголосовали за законопроект против расточитель-
ства пищи и продуктов. Множество продуктов вечером выбрасывается, 
при этом, только в Евросоюзе сто тысяч человек голодает – к концу ме-
сяца им нечего есть. Этот законопроект не стоит ни одного евро для 
бизнеса, сейчас каждый человек во Франции может создать ассоциацию 
и потребовать бесплатного получения непроданной продукции у супер-
маркетов. В вопросах наследства важно использовать опыт США и ев-
ропейских стран по созданию фондов, управляющими по принципу тра-
ста большей частью наследства, передаваемого в этот фонд, а не делить 
его между членами семьи бывшего магната.  

Отметим и ответственное поведение бизнеса – недавнюю инициа-
тиву миллиардеров, называемую Giving Pledge, несколько российских 
миллиардеров, к ней уже присоединились. Это добровольное обязатель-
ство отдать половину своего капитала на благотворительность. Необхо-
димо вкладывать средства в людей, предоставляя им возможность спра-
ведливо этим воспользоваться. Равенство в крупных компаниях – это 
еще и бизнес-идея, равенство должно быть в бизнес-плане не только с 
точки зрения целей, но и с точки зрения возможностей и обеспечения 
возрастного, расового и полового равенства. Сейчас нужно говорить о 
том, как эта идея может перейти от руководителей коммерческих ком-
паний к руководителям, которые зависят от мнения общества.  

Достижение общественно-политического согласия приведет к 
смягчению политических рисков социального неравенства в нашей 
стране, снижению степени неравенства в социально-трудовых отноше-
ниях, оптимизации во взаимодействии властных структур, отстаиванию 
гражданами своих прав и т. д. В современных российских реалиях об-
ществу необходимо ориентироваться на новые инновационные ресурсы, 
повышение эффективности административно-государственной и соци-
альной политики для устранения социального неравенства во всех сфе-
рах жизни нашего общества. Обществу необходима новая модель, кото-
рая создаст возможность преодоления острых социальных противоречий 
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и конфликтов. Политическая власть должна создать условия выживания 
человечества для достижения согласия между социальной политикой и 
отношениями граждан благоприятные условия для социального благо-
получия, справедливости и активности граждан и достижения приемле-
мого для большинства людей уровня жизни, для этого необходимо ми-
нимизировать уровень социального неравенства и укрепить социальную 
интеграцию и общественно-политическое согласие. Современный мир 
находится на рубеже принятия новой онтологии, общечеловеческой эти-
ки и нового понимания социальности, этим инновациям присущи новые 
механизмы видения и моделирования будущего, выработка новых путей 
и средств согласования интересов и ценностей, т. е. для обеспечения 
выживания и эффективной самоорганизации.  
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В конце XX в. социалистическая правовая система, функциониро-
вавшая практически во всех странах Восточной Европы, прошла этап 
переходного периода, закончившегося трансформацией в романо-
германскую правовую систему. Сменились основополагающие принци-
пы, закрепленные в основных законах страны, а также идеологическое 
направление развития общества. Вместе с тем трансформировалась 
форма собственности, допускаемая в конкретном государстве, а значит – 
изменилось и отношение к труду в части возможности осуществлять его 
не только коллективно, но и индивидуально. В данной статье хочется 
проанализировать, используя пример СССР, каким образом изменялись 
нормы о форме собственности в государстве, в связи с изменением фун-
даментальных правовых принципов в государстве.  

Начало переходного периода от социалистической правовой систе-
мы к романо-германской в СССР практически совпадает с началом так 
называемой политической программы «перестройка». К тому моменту в 
государстве функционировала Конституция 1977 г. [5] Один из принци-
пов социалистического государства был закреплен в ней в статье 10: 
«Основу экономической системы СССР составляют социалистическая 
собственность на средства производства в форме государственной (об-
щенародной) и колхозно-кооперативной собственности. Социалистиче-
ской собственностью является также имущество профсоюзных и иных 
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общественных организаций, необходимое им для осуществления устав-
ных задач. «Кроме того, необходимо статья 12 гласила: «Собственно-
стью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений 
являются средства производства и иное имущество, необходимое им для 
осуществления уставных задач… Государство содействует развитию 
колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с государ-
ственной». Таким образом, в основном законе страны закреплялись 
формы колхозно-кооперативная собственность, т. е. собственности от-
дельных коллективов, объединенных конкретной трудовой деятельно-
стью.  

Существенным изменениям рассматриваемая Конституция под-
верглась в марте 1990 г., с принятием Закона СССР № 1360-I [4]. Теперь 
ст. 10 гласила, что «экономическая система СССР развивается на основе 
собственности советских граждан, коллективной и государственной 
собственности. Государство создает условия, необходимые для развития 
разнообразных форм собственности, и обеспечивает равную их защиту». 
А ст. 12 устанавливала, что «коллективной собственностью является 
собственность арендных предприятий, коллективных предприятий, ко-
оперативов, акционерных обществ, хозяйственных организаций и дру-
гих объединений. Коллективная собственность создается путем преоб-
разования предусмотренными законом способами государственной соб-
ственности и добровольного объединения имущества граждан и органи-
заций». Как мы видим, из указанных статей были убраны все упомина-
ния о социалистической собственности, по своей сути являющейся ча-
стью идеологической основы государства. Чем же являлась социалисти-
ческая собственность? Согласно «Большой советской энциклопедии», 
социалистическая собственность представляет собой систему социаль-
но-экономических отношений по поводу коллективного присвоения 
трудящимися материальных благ и в первую очередь средств производ-
ства в интересах всего общества [2]. Однако нужно учитывать, что такая 
собственность способна существовать всего в двух формах: государ-
ственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности. 
При анализе мартовских изменений Конституции в 1990 г. определено, 
что были добавлены новые формы: арендные предприятия, акционерные 
общества и др. Важно также то, что перечень форм оставлен открытым, 
что давало, с одной стороны, возможности для правотворчества на зако-
нодательном уровне, но с другой стороны – однозначно было отступле-
нием от идеологической основы социалистического государства. Можно 
сказать, что произошел отказ от прежних идеологических постулатов и 
обращение к доктринальным либеральным идеям западного мира [3].  
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Нижестоящим по отношению к Конституции СССР законом, в мо-
мент эпохи перемен регулирующим отрасль гражданского права, являл-
ся Закон СССР от 08.12.1961 «Об утверждении Основ гражданского за-
конодательства Союза ССР и союзных республик» [6]. В 1990 г. преам-
була указанных Основ устанавливала, что «Экономика периода развер-
нутого строительства коммунизма основана на социалистической соб-
ственности на средства производства в форме государственной (обще-
народной) и колхозно-кооперативной собственности. Колхозно-
кооперативная собственность будет постепенно сближаться по своему 
характеру с общенародной, вплоть до образования единой общенарод-
ной коммунистической собственности на средства производства. Личная 
собственность является производной от социалистической собственно-
сти и служит одним из средств удовлетворения потребностей граждан. 
По мере продвижения к коммунизму личные потребности граждан бу-
дут во все большей степени удовлетворяться за счет общественных 
фондов». Однако параллельные изменения Конституции СССР не могли 
не сказаться на нормативных правовых актах, регулирующих отдельные 
отрасли законодательства, и 31 мая 1991 г. были приняты новые Основы 
гражданского законодательства. И здесь уже переход к романо-
германской правовой системе отчетливо заметен: ст. 1 Основ содержит 
норму о том, что «Гражданским законодательством регулируются то-
варно-денежные и иные основанные на равенстве участников имуще-
ственные отношения, а также связанные с имущественными личные не-
имущественные отношения. Участниками регулируемых гражданским 
законодательством отношений являются граждане (физические лица), 
юридические лица, государства, а также автономные образования и ад-
министративно – территориальные образования». Стоит отметить, что 
по всему тексту основ ни разу не упомянуто регулирование именно «со-
циалистических правоотношений», что свидетельствует о правотворче-
ском процессе, сопровождающего переходный период трансформации 
социалистической правовой системы в романо-германскую.  

Важно заметить, что законодатель не ликвидировал существующие 
формы трудовых объединений – скорее, была применен метод введения 
новых форм трудового сотрудничества, которые в рамках романо-
германской правовой системы, сопровождающей рыночную экономику, 
оказались популярнее и востребованнее. Но и по сей день в граждан-
ском законодательстве существуют нормы, позволяющие трудовым 
коллективам объединиться, используя опыт СССР, например – согласно 
статье 66 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане могут 
создать организоваться по форме «хозяйственного товарищества». Хо-
зяйственными товариществами и обществами признаются корпоратив-
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ные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учреди-
телей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, со-
зданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведен-
ное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в 
процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяй-
ственному товариществу или обществу [1]. Отчасти данную форму 
коммерческой организации можно считать заимствованной из опыта 
советского гражданского законодательства, однако важно учитывать, 
что при социалистической правовой системе исключалась возможность 
создания трудового коллектива исключительно для коммерческих целей.  

Подводя итог изложенному можно сказать, что трансформация 
нормативно-правовых и идеологических принципов в основных законах 
страны зачастую отражается не на отмене определенных правовых норм 
в отраслевых правовых актах, а в виде добавления в них тех правовых 
форм организации общественной деятельности, которые до момента 
начала переходного периода невозможно было бы принять. Таким обра-
зом, изменение общественных отношений происходит в виде активного 
использования новых возможностей, установленных новыми правовыми 
нормами.  

Список литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  
2. Большая Советская энциклопедия : в 50 т. / гл. ред. Б. А. Введенский. 2-е изд. Москва : 

Бол. Сов. энцикл., 1955. Т. 38. 668 с.  
3. Погружение в трясину: (анатомия застоя) / ред. А. Н. Завьялова, Н. К. Сазанович. 

Москва : Прогресс, 1991. 704 с.  
4. Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию (Основной Закон) СССР : Закон СССР от 14.03.1990 // Ведомости СНД СССР и ВС 
СССР. 1990. № 12. Ст. 189. С. 228–238.  

5. Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : про-
ект Конституции СССР, представленный Конституционной комиссией и одобренный Президи-
умом Верховного Совета СССР для вынесения на всенародное обсуждение // Известия Советов 
депутатов трудящихся СССР. Москва, 1977. 59 с.  

6. Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик : Закон СССР от 08.12.1961 // Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525.  



294 

Секция 7 

«ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

УДК 328 

Заварзина Ю. В., Вострикова А. А., Иркутск 

Опыт решения проблем в сфере реализации  
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Аннотация. Проводится анализ проблем в сфере реализации государственной культур-
ной политики в субъектах РФ. На основе этого анализа сформулированы рекомендации по 
решению проблем в сфере реализации государственной культурной политики в субъектах РФ.  
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Experience in solving problems in the implementation of cultural policy  
in different regions of the Russian Federation 

Abstract. The article analyzes problems in the implementation of state cultural policy in the 
constituent entities of the Russian Federation. Based on this analysis, recommendations are formulated 
for solving problems in the implementation of state cultural policy in the constituent entities of the 
Russian Federation.  

Keywords: socio-cultural policy, culture, region, cultural sphere.  

В ходе реализации государственной программы «Развитие культу-
ры» и исследовательского процесса в области государственного управ-
ления культурной политикой, автором проанализирован опыт ряда субъ-
ектов Российской Федерации касательно возникающих проблем, требу-
ющих своего разрешения [3].  

К основным проблемам в управлении культурной сферой субъек-
тов РФ на государственном уровне относятся следующие вопросы: со-
кращение кадровой базы специалистов учреждений культуры; мнение 
субъектов РФ относительно культурной политики не принимается во 
внимание вкупе с климатическими, этническими и экономическими 
особенностями региона при разработке культурной политики; остается 
без учета демография региона; отсутствие унифицированных форм ве-
дения отчетной документации, что повысило общую нагрузку при обра-
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ботке отчетной документации, сформированной по различным формам в 
тех, или иных органах власти; отсутствие в действующих формах стати-
стического учета на федеральном уровне подразделов, посвященных созда-
нию и ведению аккаунтов культурных учреждений в социальных сетях.  

Несмотря на указанные проблемы, субъекты РФ дают информацию 
на промежуточных этапах реализации программы.  

В Тверской области Министерством культуры активно ведется ра-
бота по реализации программы «Культура Тверской области». К основ-
ным достоинствам в работе следует отнести выделение субсидий из 
средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
целях создания более комфортных условий и улучшения материально-
технического оснащения местных домов культуры и клубов, поддержа-
ния самых активных и творческих работников культуры в соответству-
ющих учреждениях сел области, оказания поддержки в работе лучшим 
культурным учреждениям в сельской местности, включая поселения с 
численностью до 50 тыс. чел., на комплектование библиотечных фондов 
библиотек муниципальных образований Тверской области. Активно 
идет взаимодействие с учреждениями культуры в целях проведения раз-
личных мероприятий для граждан области [1, с. 75].  

К недостаткам стоит отнести отсутствие задач по взаимодействию 
с населением области с целью выявления потребностей граждан для 
обеспечения культурно-досуговой деятельности различных слоев насе-
ления, недостаточно эффективную систему мотивации и подбора кадров 
для специалистов, работающих на различных уровнях управленческой 
системы в сфере культуры, как на региональном, так и на муниципаль-
ном уровнях.  

Реализация государственной программы «Развитие культуры» в 
Кировской области демонстрирует неоднозначную динамику.  

Так, в ходе реализации программы была проделана работа по ре-
монту зданий культурно-досуговых учреждений, что имеет положитель-
ные показателем с учетом динамики посещаемости учреждений культу-
ры. Также в регионе наблюдается дефицит финансирования, что не поз-
воляет провести полноценное обновление оборудования в культурных 
учреждениях.  

Это обусловливает необходимость поиска для Кировской области 
источников финансирования культурных мероприятий и учреждений. 
Развитие соответствующей сферы гарантирует сохранность культурного 
единства в социальном пространстве РФ.  

В рамках реализации государственной программы в Новосибирской 
области значительно превышен план по оснащению учреждений куль-
туры современным оборудование, что говорит об их активном развитии. 
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В рамках программы укрепилась деятельность по контролю за возведе-
нием и восстановлением культурных учреждений и памятных объектов. 
Ведется проектирование и осуществление государственно-частного 
партнерства в культурном секторе региона в целях улучшения его функ-
ционирования.  

Одно из самых успешных направлений в регионе – создание мо-
дельных муниципальных библиотек. Благодаря реализации федерально-
го проекта «Культурная среда», Новосибирск приобрел значительную 
инвестиционную поддержку в целях развития интересных и значимых 
проектов в культурной сфере.  

Из опыта в реализации госпрограммы в Орловской области: следу-
ет отметить результативности в направлении увеличения числа посеще-
ний организаций культуры, что характеризует востребованность учре-
ждений культуры и их услуг у граждан. Для подготовки грамотных кад-
ровых специалистов и работников в культурном секторе в регионе 
сформированы Центры непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 
отраслевых вузов. Это создало уникальную возможность для более чем 
500 специалистов учреждений культуры и образовательных организаций 
в сфере культуры Орловской области пройти повышение квалификации 
в ведущих образовательных организациях высшего образования.  

Одно из стратегически выигрышных направлений – это поддержка 
самых посещаемых и востребованных учреждений культуры: домов 
культуры, библиотек, музеев, а также их капитальный ремонт и оснаще-
ние.  

Реализация государственной программы, подведение промежуточ-
ных итогов позволяют скорректировать некоторые механизмы повыше-
ния эффективности, задает общий вектор для дальнейшей работы для 
всех субъектов Российской Федерации.  

Отметим важность муниципального уровня управления культурой. 
На муниципальном уровне создаются условия для комфортного уровня 
жизни гражданского населения, включая культурно-духовные условия.  

На муниципальном уровне управление культурной активностью 
включает создание условия для осуществления актуальных видов куль-
турно-досуговой деятельности.  

В соответствии с этим отмечаются следующие функции: государ-
ственная поддержка муниципальных культурных организаций; развитие 
коммуникации с творческими коллективами; обеспечение сохранности 
народных творческих традиций; реставрация культурной инфраструкту-
ры и пр.  
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В свете геополитической ситуации и внешних угроз 2022 г. одним 
из направлений государственной культурной политики стало сохране-
ние исторической памяти российских граждан.  

Проанализируем распределение основных проблем и предложений 
по определенным российским субъектам в сфере культурной политики. 
Численность проблем в сфере развития культуры, сформулированных 
отечественными субъектами, согласно статистике определено в размере 
2 841. При этом внесено инициатив для их урегулирования в количестве 
2 878 ед. По нескольким российским регионам выведены данные по 
этому вопросу в таблице.  

Таблица 1 
Распределение основных проблем и предложений в сфере культуры  

по субъектам Российской Федерации 

Наименование субъекта 
Российской федерации 

Кол-во про-
блем 

% от общего 
кол-ва про-

блем 

Кол-во пред-
ложений по 

решению 
проблем 

% от общего 
кол-ва пред-
лож. по реш. 

проблем 
Российская Федерация 2842 100 2878 100  
Курская область 37 1,3 37 1,3 
Орловская область 8 0,3  8 0,3 
Тверская область 49 1,7  60 2,1 
Мурманская область 6 0,2 6 0,2 
Иркутская область 19 0,7 19 0,7 
Кемеровская область 124 4,4 124 4,4 
Новосибирская область 116 4,1 116 4,0 
Забайкальский край 30 1,1 36 1,3 

 
Количество проблем в регионах различное, обусловлено множе-

ством причин, но в среднем количество проблем равно или меньше ко-
личества предложений, направленных на их решение. На рисунке отра-
жены соотношения количества выявленных в ходе реализации програм-
мы проблем и предлагаемых решений.  

Таким образом, в числе базовых проблемных аспектов в культур-
ной политике, реализуемой отечественными субъектами следует отме-
тить:  

• кадровые проблемы, в частности, сокращение кадровой базы 
специалистов учреждений культуры, низкий уровень их цифровых ком-
петенций; 

• отсутствие поправок на этнические, экономические и климати-
ческие аспекты в процессе установления целевых ориентиров политики 
страны, а также критериев оценки в сфере культуры; 

• демографические проблемы; 
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• проблемы статистики и отчетности (отсутствие унифицирован-
ных формы отчетности, отсутствие в существующих формах федераль-
ного статистического учета подразделов, в которых отображается дея-
тельность, связанная с информационными технологиями); 

• дополнительные проблемы, приобретенные в период пандемии 
[2, c. 241].  

 

 

Рис. Соотношение количества выявленных в ходе реализации государственной 
программы «Развитие культуры» проблем и предлагаемых решений 

Однако разработанные варианты решения по этим проблемам от-
крывают новые возможности для развития в сфере культуры, а следова-
тельно, дополнительные инструменты для реализации государственной 
программы «Развитие культуры».  
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Анализ развития инфраструктуры  
культурно-досуговых учреждений в Иркутской области 

Аннотация. Проводится анализ развития инфраструктуры культурно-досуговых учре-
ждений в Иркутской области с точки зрения их соответствия современным тенденциям и усло-
виям. На основе этого анализа сформулированы рекомендации по сохранению и улучшению 
развития учреждений культурно-досугового типа.  

Ключевые слова: инфраструктура, культурно-досуговая деятельность, дом культуры, 
автоклуб.  

Vostrikova A. A., Irkutsk 

Analysis of the development of infrastructure of cultural and leisure institutions 
 in the Irkutsk region 

Abstract. The article analyzes the development of the infrastructure of cultural and leisure in-
stitutions in the Irkutsk region from the point of view of their compliance with modern trends and 
conditions. Based on this analysis, recommendations were formulated for the preservation and im-
provement of the development of cultural and leisure institutions.  

Keywords: infrastructure, cultural and leisure activities, cultural center, car club.  

Иркутская область по географическому своему своеобразию распо-
ложена вдали от центральных регионов России. Кроме того, многие 
населенные пункты находятся в труднодоступных и отдаленных райо-
нах, имеют низкую плотность населения. Все это приводит к тому, что 
уровень развития и расположения сети учреждений сильно отстает от 
показателей центральных регионов России. Так, например, по состоя-
нию на 1 января 2023 г. в Иркутской области 813 культурно-досуговых 
учреждений (далее – КДУ), хотя еще в 2022 г. культурно-досуговая сеть 
насчитывала 814 учреждений. Большая часть из них – 699, находится в 
сельской местности.  

Организация культурно-досуговой деятельности предполагает 
наличие человеческих, финансовых, информационных ресурсов учре-
ждений культуры [2].  

К сожалению, организация деятельности учреждений культуры на 
сегодняшний день не имеет единой регламентированной нормативно-
правовой базы. Учитывая это обстоятельство, а также специфику соци-
ально-экономических условий, в которых функционируют учреждения 
культуры, необходимо совершенствовать эффективную систему управ-
ления сферой культуры. Кроме этого в малонаселенных населенных 
пунктах Иркутской области филиалы КДУ не открываются.  

Кадровое обеспечение информационного направления деятельно-
сти культурно-досуговых учреждений в Иркутской области не является 
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достаточным. Процессы по модернизации и внедрению информационно-
коммуникационных технологий, обучению специалистов осуществля-
ются в пределах средств, предусмотренных на содержание, которые, как 
правило, финансируются по остаточному принципу [3].  

Кроме этого, отсутствуют условия или лучше сказать привилегии 
для привлечения молодых специалистов, такие как предоставление жи-
лья, стимулирующие выплаты, подъемные.  

Рассмотрим положительные тенденции по созданию культурно-
досуговой среды. Особое внимание в Иркутской области уделяется во-
просам сохранения материального и нематериального культурного 
наследия через региональные целевые программы развития культуры. 
Так, например, с 2011 г. муниципальным учреждениям культурно-
досугового типа на конкурсной основе предоставляется субсидия на 
развитие домов культуры, благодаря которой дома культуры муници-
пальных образований могут обновить материально-техническую базу и 
провести модернизацию зданий. Более 200 домов культуры с начала 
действия программы смогли приобрести высокотехнологичное звуковое 
и световое оборудование, цифровую и оргтехнику, театральные кресла, 
одежду сцены, мебель, а также музыкальные инструменты, сценические 
костюмы и обувь для творческих коллективов.  

На 2024 г. на участие в конкурсном отборе подавали заявки 
73 учреждения, из них 12 учреждений культуры из городских округов и 
муниципальных районов, 61 – из городских и сельских поселений Ир-
кутской области из 27 муниципальных образований Иркутской области.  

Победителям конкурсного отбора из городских округов и муници-
пальных районов в 2024 г. признано 8 учреждений, которым будет 
предоставлена субсидия в размере 1,875 млн руб.  

Победителям конкурсного отбора из городских и сельских поселе-
ний в 2024 г. признано 12 учреждений, которым будет предоставлена 
субсидия в размере 1,250 млн руб.  

В общей сложности на реализацию мероприятий будет направлено 
30 млн руб. Таким образом, успешная реализация программных меро-
приятий позволяет улучшить качество и увеличить количество услуг, 
оказываемых домами культуры, а также увеличить количество населе-
ния, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. Кроме этого, 
дома культуры могут повысить свой имидж, стать современными и вос-
требованными у населения.  

В 2014 г. Указом Президента РФ были утверждены Основы госу-
дарственной культурной политики, в которых обозначены стратегиче-
ские цели, задачи и пути развития культурного взаимодействия, которое 
признано основой социально-экономического благополучия нашей 
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страны, ростом качества жизни населения и гарантом сохранения терри-
ториальной целостности России [1].  

Во исполнение Основ государственной культурной политики в 
2016 г. была принята Стратегия государственной культурной политики 
до 2030 года, благодаря которой была сформирована долгосрочная пер-
спектива развития культуры в нашей стране с учетом региональных осо-
бенностей и межотраслевого подхода.  

С 2019 г. Иркутская область принимает активное участие в нацио-
нальном проекте «Культура». В рамках национального проекта «Куль-
тура» на территории Иркутской области реализуется региональный про-
ект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») («Иркутская область»)», которым 
предусмотрены мероприятия по строитель-
ству/реконструкции/капитальному ремонту культурно-досуговых учре-
ждений в сельской местности. За время участия Иркутской области в 
национальном проекте «Культура» было построено и отремонтировано 
9 учреждений культурно-досугового типа.  

В 2022 г. министерством культуры Иркутской области и Иркут-
ским областным Домом народного творчества – методическим центром 
для всех домов культуры была разработана и утверждена Концепция по 
развитию культурно-досуговой деятельности, задача которой – улучше-
ние работы муниципальных домов культуры. В условиях отсутствия 
системного правового регулирования деятельности государственных и 
муниципальных культурно-досуговых учреждений Концепция закрепля-
ет подходы, которыми необходимо руководствоваться в целях формиро-
вания единой практики управления социокультурными процессами и 
проектами субъектов культурно-досуговой деятельности.  

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Необходимо сформировать долгосрочную перспективу по сохра-

нению и улучшению развития учреждений культурно-досугового типа; 
2. Важно обновить нормативно-правовую и методическую базу, ра-

ботать в информационном пространстве; 
3. Необходимо обеспечивать культурно-досуговые учреждения со-

временным оборудованием и оснащением; 
4. Следует создавать условия для привлечения молодых специали-

стов в учреждения культуры.  
Думаем, что в целом, чтобы соответствовать современным реали-

ям, КДУ должны обеспечивать развитие человеческого капитала, решать 
сложную задачу повышения уровня комфортности населенных пунктов 
региона. Ведь именно культурно-досуговая деятельность должна решать 
социальные проблемы, такие как повышение общей культуры личности.  
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Аннотация. Рассматриваются понятия правосознания и патриотизма. Указывается на 
необходимость выделения критериев патриотизма, которые можно объективно оценить. В 
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Legal consciousness as a factor of patriotism 

Abstract. The article deals with the concepts of legal consciousness and patriotism. The author 
points out the necessity to identify the criteria of patriotism, which can be objectively evaluated. It is 
suggested to analyze legal consciousness as such a criterion. The data of sociological surveys on the 
topic of patriotism are given.  

Keywords: legal consciousness, patriotism, state, responsibility, system of law, morality, justice.  

Исходя из этимологии слова правосознание, оно обозначает знания 
о праве, осознание существования системы права, а следовательно, и 
исполнение норм права. В данной статье правосознание будет рассмат-
риваться применительно к гражданам России. Поскольку в различных 
государствах нормы права и правосознание людей из-за исторических 
обстоятельств значительно отличаются. В свою очередь система права 
является неотъемлемым фактором любого государства, поскольку пра-
вовая система регулирует практически все сферы жизни граждан. Без 
правовой системы не будет общепринятых норм поведения, что повле-
чет за собой хаос и невозможность обеспечения защиты граждан, что 
является первичной функцией государства.  

М. А. Гришечкина приводит следующую дефиницию: правосозна-
ние – совокупность идей, взглядов, чувств, традиций, переживаний, ко-
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торые выражают отношение людей к правовым явлениям общественной 
жизни [2].  

Общепринятого определения патриотизма в российском обществе 
и в научных кругах не существует. Обычно под патриотизмом люди ча-
ще всего понимают любовь к родине. Но данное понимание патриотизма 
слишком абстрактно, для того чтобы патриотизм был действительно 
полезным явлением для общества и государства, он должен в чем-то 
провялятся. Не ясно как воспитывать патриотизм в молодом поколении, 
если нет конкретных составных частей. Поэтому необходимы критерии, 
по которым можно было бы судить об уровне патриотизма. Критерии – 
качества, развивая и прививая, которые можно воспитать патриотизм. В 
качестве такого критерия предлагается такое качество, как правосозна-
ние. Система права и ее исполнение позволяет государству функциони-
ровать и развиваться, но при этом в любом государстве законы наруша-
ются гражданами, что влечет за собой определенный вред отдельным 
гражданам или всему государству в целом.  

Нарушение норм права происходит из-за различных факторов, но 
все же главный фактор по нашему мнению – мировоззрение, составной 
частью которого является правосознание. Существует проблема соот-
ветствия правосознания и справедливости, а также других моральных 
воззрений. Поскольку одна из функций правосознания оценка каких-
либо деяний через призму моральных и этических категорий добра и 
зла. Если данные понятия расходятся в мировоззрении человека, то су-
ществует вероятность совершения преступления. Поскольку у каждого 
человека картина мира индивидуальна, формируется исходя из его вос-
питания, религии, окружения в котором он находится, то представления 
о справедливости также у всех людей различны. Соответственно гово-
рить о справедливости имеет смысл только в привязке к системе права 
государства. Осознание того, что ты являешься гражданином и частью 
системы, левиафана, которого описывал Томас Гоббс, принятие госу-
дарственного представления о справедливости, которое заключено в 
правовой системе – залог соблюдения норм права. В противном случае 
правосознание не имеет смысла, за исключением тех людей, которые 
имеют право вносить изменения в законодательство.  

Интересен взгляд кандидата философских наук А. Г. Никулина на 
сущность правосознания. По его мнению, процесс формирования право-
сознания сводится в итоге к формированию трех основных взаимосвя-
занных элементов: внутреннего образа справедливости, сознания сво-
бодного культурного человека, порядочности во внешних социальных 
связях. Механизм же отклоненного правосознания схематично видится в 
следующем. Первое основание знания о преступлении мы получаем, 
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исходя из анализа собственной души и ее проявлений, на основании 
анализа своего самосознания. Внутренней структурой самосознания 
всякой души является осознание себя личностью, осознание единства 
всех возможных своих проявлений. Причем осознание это имеет, без-
условно, динамический характер. Я сознаю себя и свою становящуюся 
душу в данных определенных качествованиях, которые сменяются но-
выми. Всякая личность есть существо, опирающееся в своей деятельно-
сти на использование и обогащение своего собственного опыта [1].  

Согласно мониторингу ВЦИОМа, проведенного в 2023 г., 91 % ре-
спондентов считает себя патриотами [4]. Очень высокий показатель, но 
действительно ли граждане России так патриотичны или имеет место 
необъективная оценка? 

Показательно в данном вопросе исследование о коррупции прове-
денное в Москве в 2022 г. Согласно результатам 69 % респондентов 
оценивают уровень коррупции в России как высокий и считают, что 
данное социальное явление представляет собой серьезнейшую пробле-
му, требующую срочного решения. При этом если человеку представит-
ся возможность финансово простимулировать людей, от которых будет 
зависеть решение его личных проблем 69 % опрошенных, возможно, 
заплатят, но будут ориентироваться на обстоятельства. 24 % не заплатят 
не при каких обстоятельствах, а 7 % заплатят, не задумываясь [3].  

Коррупция существует в каждом государстве. По-нашему мнения 
основа данного явления то, что человек ставит личные интересы выше 
интересов государства и общества или же его нормы морали вопреки 
нормам права позволяют совершать данные преступления. Можно ли 
назвать патриотам человека, который совершает коррупционные пре-
ступления? Считаем, что нет. Поскольку коррупция совершается из-за 
отсутствия правосознания или его некорректности по отношению к су-
ществующей системе государственного права, то воспитания патрио-
тизма в гражданах, особенно в молодом поколение имеет большую важ-
ность для становления патриотичного общества.  

Влияние правосознания можно рассматривать и в более мягких 
правонарушениях, например, переход дороги в неположенном месте или 
переход на красный свет. Правила дорожного движения являются ча-
стью системы права, но при этом нарушаются из-за воззрений людей, 
которые считают, что данные нормы можно нарушить.  

Связь правосознания и патриотизма заключается в том, что право-
сознательный гражданин принимает законы государства, сознательно их 
исполняет, даже если они противоречат моральным и этическим нормам 
человека. Даже если человек считает данные нормы права незначитель-
ными. Патриотизм включающий данный фактор является проявлением 
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гражданской ответственности и положительно сказывается на поведе-
нии человека и становления гражданского общества.  

Таким образом, правосознание можно рассматривать в качестве 
критерия патриотизма, а также в рамках качества, воспитание которого 
необходимо для нормального существования и развития общества. При 
этом, на наш взгляд, в школе, которая должна воспитывать патриотизм, 
правосознанию уделяется слишком мало внимания. Мы считаем, что в 
старшие классы необходимо ввести урок теории государства и права. 
Это положительно скажется на гражданской ответственности и правосо-
знании школьников, а значит повысит уровень их патриотизма.  
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Результаты социологического исследования электоральной 
активности студенческой молодежи Иркутской области  

перед выборами Президента РФ в 2024 году 

Аннотация. Представлены результаты социологического исследования, посвященного 
изучению электоральной активности студенческой молодежи Иркутской области. Отмечается, 
что одними из главных мотивов участия в выборах выступают: гражданский долг и граждан-
ская ответственность. Среди факторов, препятствующих повышению электоральной активно-
сти, называются инфантилизма и безразличие. Обращается внимание, что в современных госу-
дарствах наблюдаются тенденции к прогрессированию социокультурного инфантилизма, ха-
рактеризуемого отсутствием интереса ко многим общественным процессам, в том числе поли-
тического характера.  
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The results of a sociological study of the electoral activity of the student youth  
of the Irkutsk region before the presidential elections of the Russian Federation in 2024 

Abstract. The article presents the results of a sociological study devoted to the study of the 
electoral activity of the student youth of the Irkutsk region. It is noted that one of the main motives for 
participating in the elections are: civic duty and civic responsibility. Among the factors preventing an 
increase in electoral activity, infantilism and indifference are called. Attention is drawn to the fact that 
in modern states there are trends towards the progression of socio-cultural infantilism, characterized 
by a lack of interest in many social processes, including political ones.  

Keywords: electoral activity, democracy, elections, president, presidential elections, electoral 
behavior, absenteeism, electoral process. 

Во многих странах молодежь является одной из основных социаль-
ных группу общества, выступая драйвером развития многих сфер его 
жизни. Государство имеет заинтересованность в политической активно-
сти молодежи, поскольку именно последняя выступает активным субъ-
ектом генерации инновационных идей в области управления. Предста-
вители молодежи в силу своего возраста обладают огромным энергети-
ческим потенциалом, который может проявить себя в конструктивном 
или деструктивном русле.  

Выборы как демократический институт представляют собой одну 
из форм диалога «власть-население». В ходе такого диалога осуществ-
ляется обратная связь, в результате которой осуществляется сбор сведе-
ний о мнении населения. Действия или бездействие граждан в ходе из-
бирательных кампаний, детерминированные целями и ценностями, убеж-
дениями и установками, обозначается как электоральное поведение.  

Научное исследование электорального поведения молодежи позво-
ляет установить причины, препятствующие установлению полноценного 
диалога между властью и молодежью, выявить ценности, убеждения и 
установки.  

Необходимо отметить, что при организации научного исследования 
электорального поведения, следует учесть изменчивый характер такого 
поведения. Электоральное поведение молодежи не является неизменной 
константой, наоборот это динамичное явление. Данное поведение меня-
ется, причем под воздействуют различных факторов. Так, явка на выбо-
ры президента страны значительно выше, чем на выборах регионального 
и местного уровня. Обусловлено это ценностью и значимостью прези-
дентских выборов.  

В период с 23.01.2024 по 12.02.2024 было проведено социологиче-
ское исследование на тему: «Отношение студентов вузов Иркутска к 
выборам президента».  
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Исследуемой группой выступили студенты бакалавриата и специа-
литета ведущих региональных высших учебных заведений (ИГУ, Ир-
НИТУ, ИрГУПС и др.). Генеральная совокупность составила 66 000, при 
этом выборка была определена в количестве 380 студентов, при по-
грешности: 5 %.  

Социологическое исследование показало следующие результаты 
уровня электоральной активности среди молодежи.  

Достаточно высокий уровень желающих среди молодежи принять 
участие в президентских выборах 

На вопрос: «Планируете ли вы принять участие в выборах прези-
дента?» однозначный ответ дали половина опрашиваемых, что является 
высоким показателем. Отрицательный ответ: «Нет» – дали всего 9,2 % 
респондентов. Всего планировало принять участие в выборах около 
75 % респондентов.  

Гражданский долг и гражданская ответственность как основные 
мотивов участия в выборах (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. «Что мотивирует вас принять участие в выборах президента?» 

Как показал опрос, для молодежи не чужды такие явления как 
гражданский долг и активная гражданская позиция. О важности выра-
жения голоса в выборах заявило 55 % респондентов, при этом своим 
гражданским долгом принять участие в выборах считает 43 % опрошен-
ных, и 42 % желают выразить поддержку кандидату. Такие результаты 
свидетельствуют о влиянии идей гуманизма и ценности гражданского 
общества среди молодежи.  

Инфантилизм и безразличие как основные факторы, препятству-
ющие электоральной активности (рис. 2).  



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

308 

 

Рис. 2. «Что мотивирует вас НЕ принять участие в выборах президента?» 

Данные свидетельствуют о проявлении инфантилизма и безразли-
чия к избирательному процессу у определенной части молодежи. Так, 
39 % опрошенных полагают, что их голос ничего не изменит, при этом 
37 % процентам указали, что лень идти на избирательный участок.  

В большинстве современных государств наблюдаются тенденции к 
прогрессированию социокультурного инфантилизма, характеризуемого 
отсутствием желания решать проблемы, развиваться в духовном и про-
фессиональном плане, отсутствием целей в жизни, что приводит к от-
ставанию политического и социального взросления от взросления био-
логического [2].  

Инертность в поведении может быть вызвана отсутствием интереса 
к самим выборам. Поскольку точную дату проведения выборов знают 
только 51,9 % опрошенных (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. «Известна ли Вам дата проведения выборов?» 
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В то же время выбора президента представляют собой событие, 
наделенное молодежью некой ценностью. Из числа опрошенных 69 % 
студентов считают выборы президента важными.  

Однако следует констатировать, что в политической культуре Рос-
сии современная молодежь сторонится участия в партийной деятельно-
сти. Так, 31 % не поддерживают ни одну из партий, 24,2 % в принципе 
не различают партии. Это свидетельствует об отсутствии стойкого инте-
реса в молодежной среде к партийной деятельности.  

  

Рис.  4. «Какую партию вы поддерживаете?» 

Можно предположить, что в данном случае реализуется два типа 
поведения: рациональный тип (мотивы – стремление изменить ситуацию 
к лучшему, взять на себя ответственность за принятое решение), апа-
тичный тип (политическая пассивность, мнение о том, что «все равно 
все предопределено») [1, с. 10]. При рациональном типе, молодежь попро-
сту не видит в политической партии эффективного инструмента трансфор-
мации сложившейся политической ситуации, при атипичном типе моло-
дежь не видит смысла в политических партиях, не рассматривает их как 
социальный лифт и как актора политических преобразований.  

По результатам проведенного исследования 15 февраля 2024 г. в 
Иркутском государственном университет был организован круглый стол 
«Электоральная активность молодежи Приангарья на выборах прези-
дента». В ходе дискуссии участниками были предложены рекомендации, 
направленные на повышения электоральной активности.  

В частности, поступала предложения о необходимости повышения 
качества в области информационного просвещения молодежи. Так, 
представители студенческих объединений обозначили проблему инфор-
мированности молодежи. Было отмечено, что не всегда информация о 
инновациях в области избирательного процесса доводится до участни-
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ков избирательных отношений. Отмечалось, что молодые люди интере-
суются цифровизацией избирательного процесса и внедрением дистан-
ционного электронного голосования. Представители Избирательной ко-
миссии Иркутской области обратили внимание, что в регионе сделан 
большой акцент на информировании молодежи в информационной среде 
(ведется работа по подготовке и распространении образовательного кон-
тента об участии в выборах, в том числе путем электронного голосования).  

Подводя итог, хочется отметить следующее, электоральное поведе-
ние молодежи не является неизменчивой величиной, в этой связи, необ-
ходимо проводить комплексную и системную работу по повышению 
избирательной культуры в молодежной среде. Молодежь большое коли-
чество времени проводит в социальных сетях, однако, политическая ак-
тивность в информационном поле носит скорее поверхностный характер, 
выражаясь в форме «лайков» и «репостов». При этом у представителей мо-
лодого поколения сохраняется интерес и ценность президентских выборов.  
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Перспективные направления совершенствования  
взаимодействия органов местного самоуправления  

с органами социальной защиты населения  

Аннотация. Рассмотрены теоретические вопросы и проблемы взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами социальной защиты населения. Важность данного иссле-
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территории является важной задачей государственного и муниципального управления, связан-
ной не только с организацией защищенности отдельных слоев населения, но и повышением 
уровня жизни общества в целом.  

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, социальные услуги, соци-
альное обслуживание.  

Zavarzina Yu. V., Kazakova R. G., Irkutsk 

Promising directions for improving the interaction of local government bodies with social 
protection bodies 

Abstract. This article examined theoretical issues and problems of interaction between local 
governments and social protection authorities. The importance of this study and the need for analysis 
is due to the fact that Ensuring effective interaction between local governments and social protection 
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authorities in any territory is an important task of state and municipal government, associated not only 
with organizing the security of individual segments of the population, but also with increasing the 
standard of living of society as a whole.  

 Keywords: social policy, social protection, social services, social services.  

В рамках характеристики проблем взаимодействия органа местного 
самоуправления с органом социальной защиты населения в Иркутском 
муниципальном районе и направлений их решения проведен SWOT-
анализ. Его результаты с учетом рассмотренных тенденций данного вза-
имодействия приведены в таблице 1.  

В первую очередь в качестве одной из сильных сторон взаимодей-
ствия Администрации Иркутского района и ОГКУ «УСЗН по Иркутско-
му району» следует отметить наличие федеральной и региональной 
нормативно-правовой базы РФ и Иркутской области, рассмотренной в 
теоретической части работы. Данная база, по своей сути, является силь-
ной стороной взаимодействия, поскольку предполагает четкое разграни-
чение полномочий органа местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и до-
кументами учреждения.  

Таблица 1 
SWOT-анализ взаимодействия Администрации Иркутского районного муници-

пального образования и ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району» 

Сильные стороны 
Strengths (S) 

Слабые стороны 
Weakness (W) 

1. Нормативно-правовая база взаимо-
действия Администрации Иркутского 
района и ОГКУ «УСЗН по Иркутскому 
району».  

2. Четкое разграничение полномочий в 
области социальной защиты населения 
района между органом власти и учре-
ждением.  

3. Наличие опытного, квалифициро-
ванного и компетентного персонала 
Администрации Иркутского районного 
муниципального образования и органа 
социальной защиты.  

4. Использование специальных цифро-
вых технологий в процессе взаимодей-
ствия органов (электронных каналов, 
СМЭВ, АИС ЭСРН ИО, ЕГИССО), зна-
чительно упрощающих обмен данными 
между органом местного самоуправле-
ния и учреждением.  

1. Недостаток местных финансовых 
ресурсов для финансирования муници-
пальной социальной политики, что при-
водит к необходимости дотаций из фе-
дерального и регионального бюджета.  

2. Значительный рост числа получате-
лей мер социальной поддержки за 2020–
2022 гг., что приводит к росту нагрузки 
на орган социальной защиты.  

3. Отсутствие на местном уровне му-
ниципальной программы социальной 
поддержки населения.  

4. Социальная политика, реализуемая 
Администрацией Иркутского района, 
направлена на ежегодное предоставле-
ние одних и тех же мер поддержки и не 
имеет системного характера.  

5. Основные меры социальной защиты 
населения Иркутского района предо-
ставляются на федеральном и регио-
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5. Участие органа социальной защиты 
в реализации федеральных и региональ-
ных государственных программ соци-
альной поддержки населения.  

6. Наличие отдельного структурного 
подразделения в структуре Администра-
ции района, ответственного за реализа-
цию социальной политики.  

7. Предоставление учреждением пол-
ного комплекса государственных услуг, 
связанных с социальной защитой насе-
ления района.  

8. Использование учреждением проак-
тивных форм предоставления мер соци-
альной защиты населения.  

9. Система стимулирования труда му-
ниципальных служащих и работников 
учреждения, связанная со стабильной 
выплатой денежных вознаграждений.  

нальном уровне.  
6. Органом местного самоуправления 

не используются прогрессивные формы 
предоставления мер социальной под-
держки населения.  

7. Слабое развитие современных тех-
нологий социального обслуживания 
населения (электронных услуг, автома-
тизированного обслуживания запросов 
граждан и др.).  

8. Недостаток квалифицированного 
персонала в ОГКУ «УСЗН по Иркутско-
му району».  

9. Недостаточная реализация меропри-
ятий по обучению персонала учрежде-
ния.  

 

Возможности 
Opportunities (O) 

Угрозы 
Threats (T) 

1. Создание документа стратегическо-
го характера по реализации социальной 
политики органом местного самоуправ-
ления в Иркутском районе.  

2. Проведение ежегодного мониторин-
га реализации муниципальной социаль-
ной политики, подведение итогов и 
определение необходимых мер социаль-
ной защиты населения Иркутского райо-
на, в том числе по результатам взаимо-
действия с органом социальной защиты.  

3. Создание системы регулярного по-
вышения квалификации персонала орга-
на социальной защиты.  

4. Принятие нормативно-правовых ак-
тов на местном уровне в области взаи-
модействия Администрации района и 
органа социальной защиты.  

5. Принятие мер по сокращению дефи-
цита местного бюджета за счет повыше-
ния уровня собираемости налогов и эф-
фективности управления муниципаль-
ным имуществом.  

6. Совместное внедрение прогрессив-
ных технологий социального обслужи-
вания населения в рамках взаимодей-

1. Дефицит местного бюджета может 
привести к повышению бюджетной за-
висимости района от федерального и 
регионального бюджета.  

2. Сокращение мер поддержки в усло-
виях риска дефицита средств бюджетной 
системы РФ и Иркутской области в 
условиях нестабильности экономики 
может снизить эффективность социаль-
ной политики.  

3. Несистемный подход к местной со-
циальной политике может способство-
вать ухудшению уровня жизни населе-
ния Иркутского района.  

4. Увеличение загруженности сотруд-
ников учреждения за счет большого 
документооборота, что может привести 
к большим очередям и снизить доступ-
ность социальной поддержки и удовле-
творенность граждан.  

5. Увеличение большого количества 
обращений граждан, которые не предо-
ставляется возможным отработать со-
трудником учреждения в определенные 
законом сроки.  

6. Риски ухудшения кадрового потен-
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ствия Администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования и 
ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району».  

7. Проведение активной информаци-
онно-разъяснительной работы в области 
реализуемых мер социальной защиты 
среди населения Иркутского района.  

циала органа социальной защиты и отток 
квалифицированных кадров в более при-
влекательную отрасль.  

7. Риски сбоев в работе информацион-
ных систем при взаимодействии органа 
местного самоуправления и учреждения 
могут привести к ухудшению социаль-
ной защиты.  

Несмотря на указанную сильную сторону, следует отметить отсут-
ствие документов, которые регламентируют порядок взаимодействия 
Администрации Иркутского районного муниципального образования и 
ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району». Поэтому важной возможностью 
в данном случае является принятие нормативно-правовых актов на 
местном уровне в области взаимодействия Администрации района и 
органа социальной защиты. Это может быть любой муниципальный 
нормативный акт, например, Регламент взаимодействия, в котором бу-
дут точно прописаны формы взаимодействия, вопросы и компетенция 
по различным вопросам реализации социальной политики [1].  

Важной сильной стороной рассматриваемого взаимодействия является 
участие органа социальной защиты в реализации федеральных и регио-
нальных государственных программ социальной поддержки населения [2].  

Вместе с этим, следует отметить, что слабой стороной анализируе-
мого взаимодействия является отсутствие на местном уровне муници-
пальной программы социальной поддержки населения, а социальная 
политика, реализуемая Администрацией Иркутского района, направлена 
на ежегодное предоставление одних и тех же мер поддержки и, в этой 
связи, не имеет системного характера. По сути, в Стратегии социально-
экономического развития Иркутского района на 2018–2030 гг. опреде-
ляются основные направления местной социальной политики (рис.).  

 

 

Рис. Приоритетные задачи социальной политики Иркутского района на 2018–
2030 гг.  
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Несмотря на это, ежегодно из бюджета Иркутского района выде-
ляются средства на социальную поддержку населения, как было рас-
смотрено выше, например, на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Это означает неси-
стемный подход к реализации муниципальной социальной политики. 
Для устранения данного недостатка необходимо создание документа 
стратегического характера по реализации социальной политики органом 
местного самоуправления в Иркутском районе. Такой документ может 
быть утвержден в рамках указанной стратегии развития района [1].  

Следует отметить, что его разработка обязательно основывается на 
проведении ежегодного мониторинга реализации муниципальной соци-
альной политики, подведение итогов и определение необходимых мер 
социальной защиты населения Иркутского района, в том числе по ре-
зультатам взаимодействия с органом социальной защиты. Т. е. в данном 
случае предполагается не только обмен информацией о реализованных 
ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району» мерах социальной поддержки 
населения и их обобщение в отчетных документах Администрации, а 
проведение собственной социальной политики, направленной на дости-
жение стратегических целей развития Иркутского района.  

Конкретные задачи и направления предлагаемой муниципальной 
социальной политики должны быть разработаны на основе мониторинга 
социально-экономического положения населения Иркутского района.  

Формирование предлагаемой социальной политики для Иркутского 
района должно быть основано на приоритетах, которые установлены на 
федеральном и региональном уровне. При этом такая политика должна 
носить индивидуальный характер, с учетом особенностей местного раз-
вития и состояния экономики, демографии, социальных процессов и 
прочих специфических характеристик.  

Одна из проблем разработки и реализации социальной политики на 
местном уровне заключается в том, что не проводится качественный и 
комплексный анализ потребностей местного населения, исходя из необ-
ходимости социальной защиты. С одной стороны, это вызвано тем, что 
основные полномочия в области указанной защиты осуществляются на 
федеральном и региональном уровне. С другой стороны, социальная 
политика является неотъемлемым элементом местного самоуправления 
и должна осуществляться с учетом регулярного мониторинга и принятия 
специальных мер, необходимых для населения отдельной территории.  

Объективная необходимость формирования местной социальной 
политики Иркутского района вызвана тем, что она должна учитывать 
особенности положения отдельных групп населения, приживающего на 
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его территории. Учет таких особенностей на национальном и даже реги-
ональном уровне не всегда представляется возможным.  

Одной из главных слабых сторон и проблемой предоставления мер 
социальной защиты населения Иркутского районного муниципального 
образования является недостаток местных финансовых ресурсов для 
финансирования муниципальной социальной политики, что приводит к 
необходимости дотаций из федерального и регионального бюджета. 
Кроме того, следует отметить значительный рост числа получателей мер 
социальной поддержки за 2020–2022 гг., что приводит к росту нагрузки 
на орган социальной защиты. Это приводит к тому, что основные меры 
социальной защиты населения Иркутского района предоставляются на 
федеральном и региональном уровне [3, с. 110].  

В таких условиях значительно возрастает необходимость принятия 
мер по сокращению дефицита местного бюджета за счет повышения 
уровня собираемости налогов и эффективности управления муници-
пальным имуществом. Это вызвано тем, что дефицит местного бюджета 
может привести к повышению бюджетной зависимости района от феде-
рального и регионального бюджета. Кроме того, сокращение мер под-
держки в условиях риска дефицита средств бюджетной системы Россий-
ской Федерации и Иркутской области в условиях нестабильности эко-
номики может снизить эффективность социальной политики.  
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Политико-правовое значение деклараций  
в контексте социального измерения 

Аннотация. Декларация рассматривается как политико-правовой документ. Отмечается 
ее идеологический характер. На основе анализа исторического опыта сделан вывод о том, что 
именно декларации часто предопределяли судьбу государства и основы правовой системы. Подчер-
кивается существенная роль деклараций в условиях социальной напряженности. Выявлено значение 
деклараций как политико-правового документа в контексте социального измерения.  

Ключевые слова: декларация, идеология, политико-правовой документ, нормативно-
правой акт, идеологический тезис.  
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The political and legal significance of declarations in the context of the social dimension 

Abstract. The declaration is considered as a political and legal document. It is noted that their 
ideological nature. It was the declarations that often predetermined the fate of the state and the foun-
dations of the legal system. The essential role of declarations in conditions of social tension is empha-
sized. The importance of declarations as a political and legal document in the context of the social 
dimension is revealed.  

Keywords: declaration, ideology, political and legal document, normative legal act, ideologi-
cal thesis.  

В контексте социального измерения право – это явление, посред-
ством которого осуществляется регулирование жизни общества. Как 
социальный регулятор право представляет собой системную совокуп-
ность исходящих от государства социальных норм, имеющих юридиче-
ское значение и принудительно обязательный характер в определении пра-
вил общественной деятельности и поведении людей и их организации [1, 
с. 147].  

Такие правила устанавливаются политической системой и включают в 
себя общепринятые принципы, законы и социальные представления.  

Как отмечает А. И. Клименко сегодня можно наблюдать возраста-
ние роли права и правовой системы в политической организации и 
сплочении общества. В целом в идеологической сфере общества повы-
шается значимость правого дискурса, в рамках которого решается зада-
ча легитимации государственной власти и существующего социально-
политического порядка [2, с. 8].  

Тесная связь права и идеологии, являющейся социальным и поли-
тическим феноменом очевидна. Именно установленное государственной 
властью общеобязательное правило, регулирующее ту или иную область 
общественных отношений, является юридическим выражением системы 
существующих в обществе взглядов и идей, политических программ и ло-
зунгов.  
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Декларации являются нормативно-правовыми актами, имеющими в 
большей степени идеологический и политический характер, чем просто 
юридический. Путем принятия деклараций провозглашаются идеологи-
ческие и политические тезисы в форма нормативного правового акта.  

Идеологические установки лежат в основе функционирования лю-
бой государственной власти и обусловливают процесс правообразова-
ния. То есть нормативно-правовой акт, действующий в рамках конкрет-
ной правовой системы, выполняет идеологическую функцию. Он при-
зван обосновать существующий общественный и государственный 
строй, политику государства.  

Социум, или человеческое общество – это сложный и противоречи-
вый, динамичный в своем развитии организм. В период нахождения об-
щества в ситуации нестабильности, неопределенности любая социальная 
проблема воспринимается чрезвычайно остро.  

Декларации являются политико-правовыми документами, облада-
ющие качествами позволяющие отнести их к эффективным инструмен-
там, которые в кризисных условиях наиболее результативно решают 
возникающие в обществе проблемы путем воздействия на общественное 
правосознание, становятся средством формирования модели правового 
поведения, а также обеспечения единства правовой системы.  

Историческое прошлое как России, так и зарубежных стран демон-
стрирует важность и огромное значение деклараций как политико-
правового акта в формировании и развитии общества.  

В мировой истории принятие деклараций соотносится с особым 
этапом эволюции государства и действующей в нем системе права, а 
также самого общества, на базе которого они возникают и развиваются. 
Декларации становились очевидцами и фактически фиксировали, утвер-
ждали радикальные изменения системы политико-правовых, администра-
тивных, экономических и социальных отношений в государстве, констати-
ровали перемены правового положения человека в обществе и государстве.  

Так, для истории американского государства фундаментальным до-
кументом является Декларация независимости США 1776 г. принятая в 
результате революционного процесса, когда ход событий приводит к 
тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, 
связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное 
место среди держав мира [3, с. 701].  

Декларация независимости США 1776 г. торжественно объявила 
свободу соединенных колоний и независимость штатов, провозгласив 
образование нового государства – Соединенных Штатов Америки. Тем 
самым Декларация независимости США 1776 г. стала первым в мире 
конституционно-правовым документом, четко провозгласившим идеи су-
веренитета нации и право народа на свержение неугодного правительства.  
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На ход революционных событий и политико-правовое сознание ко-
лонистов оказала влияние Декларация прав Вирджинии 1776 г., приня-
тая представителями доброго народа Вирджинии, собравшимися в пол-
ном и свободном согласии, чьи права принадлежат им и их потомкам в 
качестве основы и основания для создания правительства [4, с. 43].  

Декларация прав Вирджинии 1776 г. провозгласила одинаковую 
степень свободы и независимости людей по природе своей, подчеркива-
ла защиту прав личности.  

Декларации становились документами, которые принимались в 
связи процессом учреждения нового государства и обусловленной им 
необходимостью установления базовых начал организации и деятельно-
сти государственной власти.  

30 декабря 1922 г. Первый Всесоюзный съезд советов провозгласил 
образование СССР и принял декларацию, а также договор об образова-
нии СССР. Торжественно объявляя создание нового государства, Декла-
рация об образовании СССР 1922 г. сформулировала и закрепила его 
основные принципы и начала такие как принцип добровольности, право 
каждой республики выхода из состава СССР, возможность вступления в 
СССР другим советским республикам [5, с. 1].  

Идеологические установки, инкорпорированные в нормативный 
правовой акт в виде деклараций, играли существенную роль в нацио-
нальной и мировой истории становясь основой для последующих поли-
тических, социальных или правовых изменений.  

13 сентября 2007 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Декла-
рация ООН о правах коренных народов. Данный документ декларирует 
право коренных народов на самоопределение, свободу своего политиче-
ского статуса, достойную жизнь, на сохранение и развитие собственной 
культуры и собственных институтов, а также право на развитие народа в 
том направлении, которое сам народ считает наиболее соответствую-
щим его потребностям и стремлениям [6].  

Декларации часто используются как политический инструмент 
предупреждения и устранения международных споров и конфликтов, 
угрожающих миру и безопасности.  

Примером тому является Декларация о предотвращении и устране-
нии споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру 
и безопасности, и о роли ООН в этой области, принятая резолюцией 
43/51 Генеральной Ассамблеи от 5 декабря 1988 г. [7] 

Указанная декларации провозгласила, что государства должны 
действовать таким образом, чтобы предотвращать в своих международ-
ных отношениях возникновение или обострение споров или ситуаций, в 
частности, путем добросовестного выполнения своих обязательств, вы-



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25 апреля 2024 г.  

319 

текающих из международного права. В целях предотвращения возник-
новения споров или ситуаций государства должны развивать свои от-
ношения на основе суверенного равенства государств и таким образом, 
чтобы содействовать повышению эффективности системы коллективной 
безопасности.  

Стоит отметить и декларацию под названием Йоханнесбург-
2 принятием которой 24 августа 2023 г. завершился пятнадцатый саммит 
БРИКС. Тезисы данной декларации направлены на разрешение кон-
фликтов и экономическое сотрудничество. Подчеркивается обеспокоен-
ность введения односторонних санкций и их негативные последствия 
для развивающихся стран. В декларации отмечается необходимость 
мирного решения конфликтов в Нигере, Ливии и Судане при участии 
ООН и Африканского союза [8].  

Таким образом, декларации, устанавливающие определенные ценно-
сти, используются для популяризации идеологических установок и истол-
кования позиций действующей политической власти. Указанное свидетель-
ствует о сильном политическом характере присущем декларациям. Как 
правило именно с них начинается процесс государственных преобразова-
ний.  

Можно сделать вывод, что декларации представляют собой идеоло-
гизированные средства нормативного воздействия на людей, закрепля-
ющие важнейшие правовые принципы, права и свободы человека и 
гражданина, базовые устои правовой действительности, общие моральные 
и политические основы, указывающие на значимые ценности и идеалы.  

Стоит отметить, что любая декларация обладает некоторыми общими 
чертами характерными для данного вида нормативно-правового акта.  

Во-первых, декларации содержат обобщенные программно-
целевые установки, заявления, призывы, представляющие собой особую 
норму, которая на уровне ценностей и идеалов вносит существенный 
вклад в правовое регулирование общества и государства.  

Во-вторых, любая декларация представляет собой идеологизиро-
ванное средство нормативного воздействия на людей.  

Декларации оказывают значительное влияние на развитие государ-
ства и общества. Декларации, определяя и закрепляя наиболее важные 
ценности и принципы, являются действенным механизмом укрепления 
прав и свобод. Работающий в форме деклараций идеологический тезис 
способствует повышению информативности и играет мотивационную 
роль, способна сосредоточить внимание общества на существующей 
проблеме (например, Декларация о приверженности делу борьбы с 
ВИЧ/СПИДом принятая 27 июня 2001 г.).  
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Декларации играют важную роль в области деятельности междуна-
родных отношений. Становясь базой для формирования международных 
договоров и соглашений декларации, оказывают развивающее воздей-
ствие на сферу международного сотрудничества.  

Стоит отметить и значение декларации как метода управления мас-
совым сознанием. Декларации способствуют мобилизации обществен-
ного мнения, активизируют граждан к проявлению отношения к событи-
ям и процессам общества и государства (например, Копенгагенская декла-
рация о социальном развитии, принятая Всемирной встречей на высшем 
уровне в интересах социального развития, Копенгаген, 6–12 марта 1995 г.).  

Таким образом, декларации устанавливают ценности и ориентиры 
социальной структуры общества, содействуют консолидации его соци-
альных групп.  
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Аннотация. Проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей фандрайзин-
говую деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. Выделены 
основные проблемы в данной сфере и представлены возможные пути совершенствования зако-
нодательной базы.  
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Fundraising technology in the activities of socially oriented non-profit organizations 
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Abstract. The article provides an analysis of the regulatory framework governing the fundrais-
ing activities of socially oriented non-profit organizations. The author also highlighted the main prob-
lems in this area and presented possible ways to improve the legislative framework.  
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В настоящее время некоммерческие организации (далее НКО) яв-
ляются оплотом в решении множества острых социальных проблем. Со-
циально ориентированные некоммерческие организации (далее СО 
НКО) охватывают каждую из мало защищенных категорий граждан и 
проводят точечную работу по решению проблем каждой из них. По дан-
ным Управления Губернатора Иркутской области по связям с обще-
ственностью и национальным отношениям по состоянию на 31 декабря 
2023 г. на территории Иркутской области зарегистрировано 3620 не-
коммерческих организаций [5]. Рост активности деятельности НКО свя-
зан с потребностью государства в более мобильной системе оказания 
поддержки населения, стремлением общества самостоятельно участво-
вать в решении острых социальных вопросов и заинтересованностью 
предпринимателей в развитии социально-ориентированного бизнеса. 
Социально ориентированные некоммерческие организации всецело со-
ответствуют данным критериям и при плодотворном сотрудничестве с 
властью и бизнесом влияют на формирование более высокого уровня 
благополучия населения.  

В деятельности НКО особую роль играет технология фандрайзинга. 
Фандрайзингом является деятельность по привлечению средств, различ-
ных ресурсов на осуществление социальных, культурных, образователь-
ных проектов, а также благотворительной деятельности. По данным 
Центра исследований гражданского общества и некоммерческого секто-
ра НИУ ВШЭ наиболее популярными источниками ресурсов за 2023 г. 
среди СО НКО стали пожертвования от частных лиц и грантовые кон-
курсы, данные варианты ответов соответственно выбрали 38 и 37 % ре-
спондентов. При этом по словам Анастасии Ложкиной, директора авто-
номной некоммерческой организации «Институт развития фандрайзин-
га», большое количество некоммерческих организаций на данный мо-
мент пребывает в грантовой зависимости [6]. Это говорит о том, что в 
наименьшей степени развиваются иные формы привлечения ресурсов. 
По нашему мнению, это может быть следствием недостаточно развитой 
системы нормативно-правового регулирования в данной сфере.  
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На сегодняшний день мы можем выделить три основные проблемы, 
касающиеся фандрайзинговой деятельности в правовом поле. Первая 
заключается в том, что нет единого нормативного правового акта, опре-
деляющего нормы по осуществлению технологии фандрайзинга в СО 
НКО. Нормы, касающиеся этого направления деятельности, содержатся 
в Конституции РФ, Гражданском кодексе, Налоговом кодексе РФ, в Фе-
деральном законе «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-
ФЗ [3], Федеральном законе «О благотворительной деятельности и доб-
ровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ, Федеральном 
законе «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций» от 30.12.2006 № 275-ФЗ и других норма-
тивно-правовых актах. Зачастую изучение иных нормативно-правовых 
актов связано с необходимостью специалистов некоммерческих органи-
заций, фандрайзеров, искать возможности для более эффективного при-
влечения средств и взаимодействия с донорами. В частности, речь идет 
о бизнес-структурах и изучении норм, изложенных в Налоговом кодексе 
РФ. Приведем пример, с 2020 г. у представителей бизнеса вновь появи-
лась возможность приравнивать благотворительные пожертвования к 
расходам организации. Это в свою очередь влияет на уменьшение нало-
гооблагаемой базы, что снижает количество налогов, выплачиваемых 
организацией. И данную информацию необходимо знать фандрайзеру, 
ведущему переговоры о крупном пожертвовании или вкладе в деятель-
ность организации. С государственной поддержкой в этом смысле не-
много проще, так как создаются центры, предоставляющие информацию 
о всех доступных для СО НКО конкурсах, субсидиях и прочих источни-
ках материальных средств. Но в большинстве случаев на вопросы каса-
емые возможных преимуществ для коммерческого сектора сложно по-
лучить полноценный ответ, не обращаясь в профильные организации, 
министерства, ведомства. Таким образом, специалисту необходимо 
освоить большое количество нормативно-правовых актов для более эф-
фективного привлечения и работы с потенциальными донорами, жерт-
вователями.  

Следующая сложность, заключается в том, что одни и те же терми-
ны в различных законах имеют различные определения. В Федеральном 
законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ термин «грант» определяется как бла-
готворительное пожертвование, носящее целевой характер [2]. В то же 
время в ст. 251 Налогового кодекса РФ добавляются иные критерии то-
го, что является грантом. Например, мы можем видеть перечень субъек-
тов, которые могут являться грантодателями, далее определены кон-
кретные цели, на которые могут использоваться средства гранта, а также 
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то, какие условия существуют при реализации грантовых средств [1]. В 
случае несоответствия данным критериям средства не могут являться 
грантом. В связи с тем, что данные критерии отражены лишь в одном 
нормативно-правовым акте могут возникнуть сложности в целом в трак-
товке и определении того или иного термина. И для полноты информа-
ции вновь возникает необходимость более скрупулезного изучения 
большого количества законов и постановлений.  

Также стоит отметить, что на данный момент не сформирована 
полноценная нормативно-правовая база, отвечающая всем запросам, 
касаемо осуществления технологии фандрайзинга на просторах сети 
Интернет. В 2019 г. вступил в силу Федеральный закон «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 02.08.2019 № 259-ФЗ, основным предметом регулирования которого 
являются инвестиционные взаимоотношения в рамках интернет-
платформ, т. е. краудфандинг [4]. Но краудфандинг представляет собой 
коллективный сбор средств на какой-либо проект, зачастую стартап. И 
доноры в данном случае претендуют на получение прибыли или доли в 
проекте в большинстве случаев. В СО НКО данная стратегия взаимо-
действия с донорами практически не применяется. Поэтому нельзя ска-
зать, что данный нормативный правовой акт в полной мере является осно-
вой для работы в интернете и социальных сетях. При этом необходимость в 
законодательных актах в данной сфере остается по-прежнему острой.  

Таким образом, мы видим, что несмотря на большое количество 
нормативно-правовых актов, в которых содержатся нормы относительно 
ведения фандрайзинговой деятельности некоммерческими организация-
ми, сегодня существуют определенные сложности, связанные с отсут-
ствием основополагающего нормативно-правового акта, включающего в 
себя основные термины и принципы осуществления технологии фанд-
райзинга СО НКО. Мы считаем необходимым создание такового с уче-
том развития виртуального пространства и применения данной техноло-
гии в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах.  
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Институционально-правовая природа жилищной прекарности 

Аннотация. Обращается внимание на проблему прекаризации жилья в России. С целью 
ее актуализации раскрывается институционально-правовая природа феномена прекарного жи-
лья как неустойчивого, ненадежного, временного. Делается акцент на том, что благодаря фор-
мальным правилам и нормам существует множество жизненных ситуаций, которые могут по-
влечь утрату права собственности на жилье или способствовать выселению из съемно-
го/арендного жилья.  
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Institutional and legal nature of housing precarity 

Abstract. The author of this article draws attention to the problem of precarization of housing 
in Russia. In order to actualize it, the institutional and legal nature of the phenomenon of precarious 
housing as unstable, unreliable, temporary is revealed. The emphasis is placed on the fact that, thanks 
to formal rules and regulations, there are many life situations that can lead to the loss of ownership of 
housing or contribute to eviction from rented housing.  

Keywords: housing sociology, housing law, formal institutions, housing precarity, precariza-
tion of housing 

Исторический словарь галлицизмов русского языка определяет 
прекарность как «непрочность, ненадежность, шаткость» [3]. При этом 
любопытна отсылка к работе П. С. Пороховщикова «Искусство речи на 
суде», изданной еще в 1910 г. Автор отмечает постоянное злоупотреб-
ление иностранными словами в числе которых обнаруживается термин 
«прекарность», наравне с другими вошедший в общее употребление с 
конкретным смыслом (который П. С. Пороховщиков, кстати, не поясня-
ет) [10, с. 12]. В то же время И. М. Кулишер во втором томе «История 
русского народного хозяйства», изданном в 1925 г., со ссылкой на дру-
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гой источник отмечает, что служилый класс настойчиво стремится 
«ослабить прекарность поместного владения» [5, с. 72]. Причем речь 
идет, судя по всему, о периоде XVI–XVII вв. Таким образом, в России 
еще с царских времен существовало устойчивое представление о фено-
мене прекарности, хотя сам термин вошел в широкий оборот значитель-
но позже.  

Термин «прекарность» не является в чисто виде галлицизмом, а 
имеет латинское происхождение. В Древнем Риме была распространена 
такая форма владения как прекарная – временное владение движимых и 
недвижимых вещей (в частности земли) на безвозмездной основе с 
условием возврата по первому требованию. Если прекарный владелец 
(прекарист) игнорировал требование, то хозяин вещи мог предъявить 
ему интердикт прекария с целью возврата вещи и возмещения убытков 
[1]. И в данном случае важно понимать два ключевых момента. Во-
первых, важнейшая характеристика прекарности – это временность. Во-
вторых, наличие регулирования со стороны государства. Оба этих мо-
мента определяют институционально-правовую природу феномена пре-
карности, а не природно-климатическую, социально-культурную и т. п., 
что нередко упускают из вида социологи.  

Возвращаясь к российскому государству и проблеме жилищной 
прекарности, которая стала активно исследоваться в последние годы по 
всему миру, целесообразно обратиться также к формальным институтам 
с целью подтверждения институционально-правовой природы прекар-
ности жилища. Несмотря на появление жилищных классов (собственни-
ков и нанимателей/арендаторов жилья) и внедрение государством соот-
ветствующих жилищных институтов [8] в современном российском об-
ществе можно обнаружить жилищную прекарность абсолютно на раз-
ных уровнях и в отношении различных слоев населения.  

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует право 
на жилище и его неприкосновенность (ст. 25, 40) [7]. Однако о каком 
жилище идет речь? В этом смысле на международном уровне для граж-
дан государств-участников ООН закреплено «Право человека на доста-
точное жилище, которое, таким образом, признано, имеет решающее 
значение для пользования экономическими, социальными и культурны-
ми правами» [9, с. 7]. Ключевое здесь – достаточное, подходящее, адек-
ватное жилище (англ. adequate housing), что отличает его от прекарного 
(временного, ненадежного и т. п.).  

К сожалению, само по себе право на жилище, конечно, не гаранти-
рует право на достаточное жилище. Кроме того, даже право собственно-
сти на квартиру или частный дом не гарантирует его владельцу стопро-
центную защиту от изъятия имущества. Статья 235 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации предусматривает широкий перечень оснований 
принудительного изъятия имущества у собственника, например, «отчуж-
дение недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд» [2].  

Приведенный пример основания отчуждения недвижимого имуще-
ства ярко демонстрирует как формальные институты закладывают скры-
тую прекарность как возможную характеристику любого жилища. При-
обретая новый дом сложно прогнозировать, что, например, через 10 лет 
он будет изъят в связи с отчуждением земельного участка для нужд гос-
ударства или муниципалитета. Тем не менее, очевидно, что чем ближе 
подобная жилищная ситуация, тем сильнее восприятие прекарности са-
мого жилища у его собственника (независимо от потенциальных ком-
пенсаций) и соседей, дома которых также располагают на это участке 
земли. В этом плане само владение подобным домом, которого со вре-
менем можешь лишиться, становится прекарным, согласно вышеприве-
денным характеристикам, заложенным еще в римском праве.  

Ситуация у арендаторов жилья заведомо хуже – они изначально 
находятся в прекарных условиях проживания. Пользователь жилого по-
мещения по требованию собственника может быть выселен на основа-
нии решения суда за неоднократные нарушения прав и законных инте-
ресов соседей, непроведение ремонта или использование жилого поме-
щения не по назначению – это предусмотрено статьей 35 Жилищного 
кодекса Российской Федерации [4]. Однако всегда ли мы осознаем, что 
нарушаем права соседей? Нередко факт нарушения вскрывается только 
на суде, что подчеркивает динамизм прекаризации жилья – в этом смыс-
ле неожиданно остаться без жилья в большей степени всегда рискуют 
именно арендаторы, а не собственники.  

В схожей ситуации находятся и наниматели жилья, с которыми 
также может быть расторгнут договор социального найма по вышепри-
веденным и другим основаниям, например, наличие задолженности по 
квартплате свыше 6 месяцев согласно ст. 83 Жилищного кодекса РФ [4]. 
В данном случае, кстати, проявляется достаточно устойчивая взаимосвязь 
между прекарностью труда и прекарностью жилья – риск потерять работу 
напрямую связан с риском в будущем потерять существующее жилье как 
для нанимателей, так и для арендаторов. Подобная двойная прекарность 
особенно характерна и для тех, кто пользуется служебным жильем.  

Кроме того, ст. 85 Жилищного кодекса РФ предусматривает немало 
случаев выселения граждан из жилых помещений, предоставленных им 
по договорам социального найма – от признания его непригодным для 
проживания и подлежащим сносу до необходимости его передачи рели-
гиозной организации [4]. И если техническое состояние жилища спосо-
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бен отслеживать сам наниматель и непосредственно ощущать прекар-
ность жилищных условий (ненадлежащий температурно-влажностным 
режим, поврежденные несущие и/или ненесущие конструкции и т. п.), то 
неожиданное вмешательство института религии в его жилищную ситуа-
цию может оказаться полным сюрпризом.  

Помимо института религии, способного оказать влияние на прека-
ризацию жилья, можно обнаружить и другие основные институты, 
например, институт семьи. Так, ст. 31 Жилищного кодекса РФ преду-
смотрено, что в случае расторжения брака право пользования жилым 
помещением у членов семьи собственника не сохраняется (за исключе-
нием отдельных случаев по решению суда) [4]. Получается, что су-
пруг(а), дети и родители, не являющиеся собственниками и проживаю-
щие совместно, находятся изначально в более прекарных условиях по 
отношению к собственнику, что опять же продиктовано формальными 
правилами.  

Роль различных институтов в прекаризации жилья неслучайна. Ис-
следование в России показало, что сложная институциональная среда 
жилищных отношений сформирована различными институтами и харак-
теризуется столкновением множества институциональных логик, неред-
ко противоречащих друг другу [6]. В этом смысле представляется, что в 
сложившихся институционально-правовых условиях обеспечить абсо-
лютно всех адекватным жильем в терминах ООН – трудновыполнимая за-
дача, к решению которой, однако, необходимо стремиться. Это может по-
требовать как определенных институциональных преобразований со сторо-
ны российского государства, так и непосредственно изменений в правовом 
регулировании собственности на жилье, найме жилых помещений и аренде.  

Таким образом, прекарность жилья или жилищная прекарность – это 
жилищная ситуация, в которой жилье изначально или со временем приоб-
ретает характер временного и ненадежного. Что для собственников, что 
для арендаторов и нанимателей жилья его прекарность задана непосред-
ственно сверху институционально-правовым путем. Немаловажную роль 
в данном случае наравне с государством могут играть и другие основные 
социальные институты, например, религия и семья. Разница лишь в сте-
пени и явности этой прекарности для тех или иных категорий граждан, 
сроке уведомления и достаточности информирования о будущем выселе-
нии. Важно подчеркнуть, что прекарность жилища в данном случае не 
зависит от скорости и возможности переезда в новый дом, так как речь 
идет изначально о том доме, где проживает человек на конкретный мо-
мент времени. Это однако не исключает других факторов жилищной 
прекарности – природно-климатических (землетрясения, наводнения 
и т. п.), материально-технологических (обеспеченность коммунальными 
услугами, наличие инфраструктуры и др.), социально-культурных (со-
седские отношения, уровень преступности в районе и т. д.) 
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УДК 342 

Нечаев И. Д., Сорокин Я. Д., Санкт-Петербург 

Корпоративная культура сотрудников и обучающихся 
образовательных организаций Министерства внутренних дел 

Российской Федерации как инструмент повышения электоральной 
активности (на примере избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации в 2024 году) 

Аннотация. Рассматривается вопрос анализа эмпирических данных, полученных в ходе 
проведения дистанционного электронного опроса сотрудников и обучающихся образователь-
ных организаций Министерства внутренних дел России, проведенного в период избирательной 
кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2024 г. Доказывается взаимосвязь 
электоральной активности данной профессиональной группы с особенностями корпоративной 
культуры сотрудников полиции и спецификой академической культуры преподавателей и обу-
чающихся высших и средне-специальных учебных заведений. На основе произведенных выво-
дов и заключений по результатам исследования вносятся предложения по повышению полити-
ческой активности анализируемой группы.  

Ключевые слова: выборы Президента Российской Федерации, электоральная актив-
ность, избирательная кампания 2024, корпоративная культура, сотрудники органов внутренних 
дел, академическая культура.  
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Nechaev I. D., Sorokin Ya. D., St. Petersburg 

Corporate culture of employees and students of educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation as a tool to increase electoral activity (on the example 

of the election campaign for the election of the President of the Russian Federation in 2024) 

Abstract. This article examines the issue of analyzing empirical data obtained during a remote 
electronic survey of employees and students of educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia conducted during the election campaign for the election of the President of the Rus-
sian Federation in 2024. The authors prove the interrelation of the electoral activity of this profession-
al group with the peculiarities of the corporate culture of police officers and the specifics of the aca-
demic culture of teachers and students of higher and secondary specialized educational institutions. 
Based on the conclusions and conclusions made based on the results of the study, proposals are made 
to increase the political activity of the analyzed group.  

Keywords: elections of the President of the Russian Federation, electoral activity, election 
campaign 2024, corporate culture, employees of internal affairs bodies, academic culture.  

Согласно ч. 1 ст. 81 Конституции Российской Федерации Прези-
дент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. Определяя основные направления внутренней и внешней политики 
государства, являясь гарантом Конституции России, прав и свобод чело-
века и гражданина (ч. 2, 3 ст. 80 Конституции Российской Федерации), а 
также реализуя иные конституционно-правовые полномочия, Президент 
России играет «ключевую роль» в дальнейшем развитии страны и наше-
го многонационального народа. Именно поэтому выборы Президента 
РФ – одно из наиболее важных событий в истории нашей страны, име-
ющее огромное значение для всего многонационального народа России.  

Результативность реализации гражданами Российской Федерации 
своего активного избирательного права является «зеркалом» демокра-
тии, позволяющим не только объективно оценить уровень гражданской 
ответственности российского народа, но и уровень общественной соли-
дарности в определении будущего страны.  

Выбор темы проведенного нами исследования был определен же-
ланием проанализировать основные показатели электоральной активно-
сти курсантов (слушателей) и сотрудников образовательных организа-
ций МВД России на предмет состоятельности гипотезы о взаимосвязи 
гражданской ответственности индивидов с их социально-правовым ста-
тусом и корпоративной культурой той организации, к которой они про-
фессионально причастны.  

Как считает В. А. Спивак, под понятием «корпоративная культура» 
подразумевается сочетание материальных и духовных ценностей, свой-
ственных данной организации, демонстрирующих ее отличие и особен-
ности, это понимание себя и других, которое проявляется в поведении, 
взаимодействии, оценке себя и внешнего мира [1, с. 27]. То есть это те 
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установленные в организации ценности и ориентиры, которые, в широ-
ком смысле, характеризуют социальную значимость и ответственность 
всех ее сотрудников [2, с. 78–80].  

В отечественной культурно-исторической традиции профессии 
врача, учителя, воина, полицейского, спасателя относятся к профессиям 
служения [3, с. 86–93]. Их нравственный и рабочий долг – помощь людям.  

Сотрудники органов внутренних дел выбраны в качестве объекта 
исследования не случайно: представляется, что сам факт службы в по-
лиции, непосредственно связанный с реализацией регулятивно-
охранительной функции государства, равно как и высокий уровень тре-
бований, предъявляемых в качестве квалификационных к кандидатам на 
службу в органах внутренних дел [4], жестко регламентированные кор-
поративные требования к моральному облику сотрудника [5], в сово-
купности предопределяют их активную гражданскую позицию.  

Что же касается выбора узкой категории обучающихся и сотрудни-
ков образовательных организаций МВД России в качестве респондентов 
опроса в период избирательной кампании по выборам Президента Рос-
сийской Федерации в 2024 г., то здесь наша гипотеза опирается на пред-
положение о взаимосвязи их интереса к столь важному событию в об-
щественно-политической жизни страны с объективной заинтересован-
ностью в непосредственном «погружении» в события, которые в «в тео-
рии» они изучают в процессе преподавания и освоения различных юри-
дических и социальных наук. То есть мы предполагаем, что электораль-
ная активность данной категории лиц, опосредована, помимо со-
причастности к корпоративной культуре сотрудников органов внутрен-
них дел, их сопричастностью «академической корпоративной культуре», 
суть содержания которой, также, связана со служением обществу и че-
ловеку.  

Сбор эмпирического материла осуществлялся посредством прове-
дения дистанционного электронного опроса (далее – ДЭО) курсантов, 
слушателей и сотрудников высших и средне-профессиональных образо-
вательных учреждений системы Министерства внутренних дел России 
(в количестве свыше 500 опрошенных) с различным местом дислокации 
(Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Барнаул, Белгород, Омск, 
Калининград).  

Основную массу респондентов ДЭО составили лица в возрасте от 
18 до 25 лет, что составило 85,3 % опрошенных (младше 20 лет (46 %), 
от 20 до 25 лет (39,3 %), от 26 до 30 лет (6,7 %), от 31 до 35 (3,3 %) и 
старше 35 лет (4,7 %)) (рис. 1), что связанно с общим превалированием 
численности переменного состава (курсантов и слушателей) над посто-
янным (сотрудниками) в образовательных организациях МВД России.  
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Рис. 1 

Вопросы, поставленные в ходе опроса, были направлены на оценку 
личного, субъективного отношения респондентов к выборной кампании 
и были сформулированы следующим образом: 

1. Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими в политиче-
ской жизни страны? 

2. Планируете ли Вы принять участие в выборах Президента Рос-
сийской Федерации? 

3. На сколько для Вас важны предстоящие выборы Президента 
Российской Федерации?  

По первому вопросу результаты исследования показали, что подав-
ляющее большинство респондентов (95,7 %), в той или иной мере, про-
являют интерес к политическим событиям в стране, причем почти поло-
вина из них (48,5 %) делает это регулярно, что свидетельствует о доста-
точно высоком уровне активности сотрудников ОВД в отслеживании 
последних новостных сводок и анализе политических процессов, проис-
ходящих в Российской Федерации (рис. 2).  

 
Рис. 2 
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В то же время 47,2 % респондентов проявляют интерес к политике 
лишь от случая к случаю, что указывает на менее устойчивый характер 
их вовлеченности в вышеуказанные процессы и опосредует потенциаль-
ную необходимость проведения активной пропаганды со стороны орга-
нов публичной власти РФ при желании стимулировать данную группу 
граждан к повышению их электоральной активности (например, при 
участии в выборах Президента Российской Федерации).  

Показательно, что лишь 4,3 % респондентов проявили свою аполи-
тичность, выразив абсолютное безразличие к политическим событиям в 
стране, что, косвенно, подтверждает выдвинутую нами гипотезу о высо-
ком уровне гражданской ответственности сотрудников ОВД из числа 
курсантов (слушателей) и сотрудников ведомственных образовательных 
учреждений.  

Отвечая на второй вопрос, 86,7 % респондентов выразили готов-
ность активно участвовать в избирательной кампании по выборам Пре-
зидента РФ, а 2,7 % респондентов заявили о своем намерении воздер-
жаться от участия в предстоящих выборах. Однако, при этом, 11,9 % 
опрошенных признались в неоднозначности своего желания, что дает 
основания констатировать общий интерес сотрудников к участию в по-
литической жизни страны (рис. 3).  

 
Рис. 3 

Что касается оценки важности выборов на пост Президента РФ ре-
спондентами, то существенная доля из них, а именно 44,7 %, считают 
данное событие, в той или иной мере, важным для государства и рас-
сматривают институт выборов как неотъемлемый элемент политическо-
го механизма государства: 33,9 % опрошенных сотрудников и обучаю-
щихся образовательных организаций МВД России склонны считать вы-
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боры «скорее важными»; 10,8 % – затруднились ответить на вопрос, что 
указывает на недостаточную определенность их позиции, опосредую-
щую сложность в выражении личного отношения к выборам и принятии 
на себя специфической ответственности за собственный выбор. 4,3 % 
принявших участие в опросе сотрудников ОВД сомневаются в своей 
позиции, но, скорее, тяготеют к индифферентной оценке выборной кам-
пании, в то время как 1,8 % считают выборы совершенно неважным об-
щественно-политическим мероприятием (рис. 4).  

 
Рис. 4 

Следует заключить, что наблюдается взаимосвязь и взаимная обу-
словленность между данными ответов: заинтересованность политиче-
ской жизнью страны, априори, порождает готовность сотрудников ОВД 
к выражению гражданской позиции при реализации своего активного 
избирательного права в ходе выборов, что указывает на необходимость 
повышения эффективности воспитательной работы в ведомственных 
образовательных учреждениях МВД России, направленной на ликвида-
цию признаков абсентеизма среди сотрудников ОВД.  

Таким образом, анализ эмпирических данных, полученных посред-
ством ДЭО, позволяет охарактеризовать личное, субъективное отноше-
ние курсантов (слушателей) и сотрудников образовательных организа-
ций системы Министерства внутренних дел России к выборной кампа-
нии на пост Президента Российской Федерации 2024 г. как заметный 
интерес к актуальным политическим событиям внутри нашей страны, 
предопределенный высоким уровнем их политического сознания и до-
статочным уровнем политической культуры, сформированной со-
причастностью к корпоративной культуре профессий служения. При 
этом персонифицированное участие каждого гражданина в процессе 
выборов является неотъемлемым фактором легальности и легитимности 
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выборной кампании, что является краеугольным камнем сильного, суве-
ренного государства и неотъемлемым элементом на пути формирования 
эффективной демократической системы.  
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Abstract. The article analyzes anti-corruption measures in sports activities. The results of a 
survey of athletes and coaches about the effectiveness of existing anti-corruption measures in sports 
are given.  
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Коррупция как социальное явление существует давно. Коррупции в 
спорте более 100 лет. Регулярно поднимаются вопросы о противостоя-
нии коррупции в спорте (взятки, махинации, фальсификации или ис-
пользование своего служебного положения для достижения нужных ре-
зультатов и проч.), но искоренить это явление пока не удается.  

Из-за коррупции в спорте подрываются спортивные ценности и 
ценности состязаний как таковых. Спортивная этика отходит на второй 
план, а это основа социального разрушения общественных отношений. 
В работах Р. Г. Ардашева [3–5] и В. Н. Турковой [6–8] анализируются 
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особенности антикоррупционных и коррупционных схем и механизмов 
в спортивной сфере, приводятся результаты опросов всех участников 
спортивных соревнований. В исследовании О. А. Полюшкевич и 
Р. В. Иванова [9] анализируются просоциальные практики в спортивной 
деятельности, которые влияют на антикоррупционную культуру участ-
ников и зрителей спортивных соревнований.  

Согласно ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», коррупция – это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами [1]. Значимость масштабов коррупции рассматривается не толь-
ко на государственном уровне, но и на международном. Так, в 2003 г. в 
Нью-Йорке была принята Конвенция ООН против коррупции [2].  

Одно из основных положений конвенции – открытость информации, 
прозрачность механизмов финансовых трансфертов в спортивной отрасли. 
Также предполагается личная, организационная и государственная ответ-
ственность (для тех, кто подписал Конвенцию) за нарушение этих правил.  

В конвенции обозначены следующие механизмы и меры борьбы с 
коррупцией: 

 противозаконные действия букмекерских организаций;  
 организация информационного центра (в Конвенции он называ-

ется «Национальная платформа») по обмену информации по вопросам 
манипулирования спортивными соревнованиями;  

 определение уголовной ответственности за манипулирование 
спортивными соревнованиями; 

  борьба в рамках международного и уголовного права с отмыва-
нием доходов, полученных в результате манипулирования спортивными 
соревнованиями.  

Мы провели опрос среди спортсменов и тренеров об эффективно-
сти реализуемых мер антикоррупционной направленности (n=685), 55 % 
женщин и 45 % мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Респонденты нахо-
дились через различные спортивные федерации. Опрос проводился в 
виде онлайн-анкетирования.  

В результате установлено, что 51 % спортсменов регулярно полу-
чают информацию о коррупционных действиях в спорте, 39 % время от 
времени слышат данную информацию и 10 % не знают об этом ничего.  
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Существующие программы и механизмы противодействия корруп-
ции в спорте не эффективны для 62 % опрошенных, иногда работают – 
35 % и для 7 % всегда работают. Более половины респондентов (57 %) 
указало на неэффективность антикоррупционных программ в спорте из-
за того, что коррупция как социальное явление слишком распространена 
во всех институтах гражданского общества. А существующие планы и 
формы антикоррупционной политики в спорте формальны (47 %) и реа-
лизуются только на бумаге.  

Противодействие коррупции в спорте строится на следующих 
принципах: 

– защита прав и свобод – 10 %; 
– обеспечение законности – 14 %; 
– открытость деятельности спортивных организаций – 15 %; 
– неизбежность наказания за коррупционные действия – 23 %; 
– профилактические меры по противодействию коррупции в спор-

те – 18 %; 
– межсекторное партнерство различных институтов гражданского 

общества по борьбе с коррупцией в спорте – 20 %.  
Таким образом, можно утверждать, что: 
– существующие механизмы по борьбе с коррупцией в спорте не 

эффективны, во многом формальны и не соответствуют требованиям 
международных стандартов; 

– работа институтов гражданского общества и государства как ос-
новного форматора антикоррупционной политики не эффективна и не 
соответствует потребностям сегодняшнего дня; 

– необходимо ужесточить меры по наказанию за коррупционные 
действия (от ужесточения уголовной ответственности до большей дета-
лизации норм ответственности различных должностных лиц, задейство-
ванных в коррупционных схемах); 

– запрет деятельности нелегальных букмекерских контор; 
– взаимодействие с международными организациями по борьбе с 

коррупцией в спорте.  
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