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На обложке изображена Симона де Бовуар (1908–1986), 
выдающаяся писательница, философ, теоретик фе-

минизма.
Симона-Люси-Эрнестина-Мари Бертран де Бовуар ро-

дилась в Париже в семье аристократов. С раннего детства 
она проявляла интерес к учебе, который всячески поддер-
живал ее отец. Он с раннего возраста давал ей книги и по-
ощрял ее любовь к чтению и сочинительству. При этом 
отец надеялся, что дочь в будущем, получив хорошее об-
разование, выйдет замуж и будет заниматься семьей. Си-
мона же всегда хотела быть писательницей и учитель-
ницей и продолжала активно учиться. Когда она была 
подростком, ее семья обанкротилась, и образование стало 
единственной возможностью для нее занять хорошее по-
ложение в обществе.

В подростковом возрасте Симона пережила кризис 
веры и отказалась от католичества. Для нее более авто-
ритетными были науки: математика, литература и фи-
лософия. После окончания школы она поступила в Со-
рбонну, где продолжила изучать философию. Там же 
Симона де Бовуар защитила диссертацию о немецком ма-
тематике и философе Готфриде Вильгельме Лейбнице и 
стала девятой женщиной, которая окончила этот универ-
ситет.

В 1929 году Симона сдала специальный экзамен в уни-
верситете, который позволял ей занять должность препо-
давателя в любом высшем учреждении Франции. По итогу 
такого экзамена в общефранцузском рейтинге она была на 
втором месте. В результате Симона де Бовуар стала самой 
молодой преподавательницей философии во Франции — 
на момент экзамена ей был всего 21 год.

В годы учебы она познакомилась с Жаном-Полем Сар-
тром — одним из основоположников экзистенциализма. 
Они не были женаты; хотя он делал ей предложение, она 
ему отказала.

В 1943 году Бовуар опубликовала свой первый роман 
«Она приехала, чтобы остаться», в котором описывала лю-
бовный треугольник, частью которого являлась она сама. 
В этом романе писательница размышляла об экзистенци-
альных идеалах, человеческих взаимоотношениях, про-
блеме выбора и муках совести. Во второй половине 1940-х 
годов она опубликовала еще два романа: «Кровь других» и 
«Все люди смертны». Она также являлась автором пьесы 
«Кто умрет?».

Многие исследователи определяют отношения Си-
моны де Бовуар и Поля Сартра как интеллектуальное 
партнерство. Они оба разделяли многие философские 
идеи, в том числе их роднила принадлежность к атеи-
стическому экзистенциализму. При этом они были оба 
свободны и не зависели друг от друга. Их отношения 
стали олицетворением концепции Симоны де Бовуар 
о настоящей любви: «Настоящая любовь должна ос-
новываться на взаимности и не приводить к эксплуа-

тации». Позднее эта концепция вошла в известный труд 
Симоны де Бовуар «Второй пол». Согласно этой кон-
цепции, женщина должна стремиться помогать пар-
тнеру реализовываться, однако и он должен делать то 
же самое. Никто не должен жертвовать собой ради 
другого. Свобода — главная ценность. Фрагменты из 
этой книги были опубликованы в журнале Les Temps 
Modernes, который Симона де Бовуар основала вместе 
с Сартром, а в 1949 году вышло полное издание книги 
«Второй пол». Она была переведена на 50 языков и счи-
тается библией феминизма.

В 1954 году вышел роман Симоны де Бовуар «Манда-
рины», повествующий о жизни писателей и философов, 
окружающих Сартра. За этот роман ей была присуждена 
Гонкуровская премия, которой награждают самых выдаю-
щихся литературных деятелей Франции.

Помимо Сартра у Симоны были отношения с аме-
риканским писателем Нельсоном Олгреном, поэтому 
общественность порицала ее за распутство. При этом 
связывать с ним свою судьбу феминистка тоже не соби-
ралась.

В 1958 году она выпустила первую книгу автобиогра-
фической трилогии — «Воспоминания благовоспитанной 
девицы». В ней она рассказала о своей жизни до зрелого 
возраста. В последующих двух книгах — «Сила зрелости» 
и «Сила вещей» — де Бовуар описала свои отношения 
Сартром и другими известными людьми.

Симона де Бовуар выступала за легализацию абортов, 
и свои взгляды она изложила в «Манифесте трехсот со-
рока трех», опубликованном 5 апреля 1971 года в жур-
нале Le Nouvel Observateur. В этом манифесте она призы-
вала отменить уголовное наказание за аборты, не считая 
их криминальным преступлением. «Аборт — это личный 
выбор женщины». В итоге в 1975 году аборты во Франции 
были официально разрешены.

В 1966 году де Бовуар вошла в состав Международного 
трибунала по расследованию военных преступлений, на 
котором были заслушаны свидетельства о преступлениях 
американцев во время войны во Вьетнаме.

Симона де Бовуар никогда не была замужем, и детей у 
нее не было, при этом у нее была приемная дочь Сильвия 
ле Бон, которая также увлекалась философией и восхи-
щалась Симоной. Сильвия на протяжении многих лет со-
провождала Симону де Бовуар и являлась ее доверенным 
лицом. Симона удочерила ее и передала свою фамилию, 
чтобы после смерти Сильвия распоряжалась ее наслед-
ством.

Умерла Симона де Бовуар 14 апреля 1986 года. Похоро-
нили ее рядом с Ж.-П. Сартром на Монпарнасском клад-
бище в Париже.

Информацию собрала ответственный редактор 
 Екатерина Осянина
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В настоящей статье анализируются необходимые соответствующие институциональные и организационные меры 
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В настоящее время блогеры играют важную роль в ин-
формационном пространстве. Они создают кон-

тент на  различные темы, включая новости, мнения, об-
зоры, советы и  другие материалы, которые могут быть 
полезны для широкой аудитории. Как отмечает Кочеткова 
М, в процессе своей деятельности блогеры сталкиваются 
с  рядом рисков, связанных с  информационной безопас-
ностью, которые могут нанести ущерб как им самим, так 
и их читателям  [1]

Ученый Талимончик В. П. придерживается того мнения, 
что  сам процесс информационной безопасности заклю-
чается в  защите информационных активов от  несанкци-
онированного доступа, использования, модификации, 
раскрытия и уничтожения   [2]. Она включает в себя все 
аспекты защиты конфиденциальности, целостности и до-
ступности информации.

Безопасность правовой информации в блогах особенно 
важна, учитывая, что интернет — это свободная сфера де-
ятельности, где каждый может выражать свои взгляды 
и делиться информацией с другими пользователями. Од-
нако следует помнить, что существуют законы, регулиру-
ющие деятельность в  Интернете, которые блогеры обя-
заны соблюдать.

Несоблюдение закона может иметь негативные по-
следствия для  блогеров, включая штрафы, судебные 
иски и  блокировку аккаунтов и  сайтов. Несоблюдение 
закона также может привести к нарушению прав других 
лиц, что  может стать причиной споров, претензий 
и жалоб.

Правовая информационная безопасность для блогеров 
включает в  себя знание законов, регулирующих деятель-
ность в Интернете, и соблюдение этих законов. Она также 
включает защиту персональных данных и  конфиденци-
альной информации, использование только лицензион-

ного программного обеспечения и учет прав на интеллек-
туальную собственность.

Поэтому безопасность правовой информации бло-
геров необходима для  защиты блогеров от  неблагопри-
ятных последствий, связанных с  нарушением законода-
тельства, а  также для  защиты интересов и  прав других 
пользователей Интернета.

Кроме того, правовая информационная безопасность 
блогеров включает защиту от  кибератак и  взлома. Бло-
геры могут стать мишенью для  киберпреступников, пы-
тающихся получить доступ к личным данным, конфиден-
циальной информации, аккаунтам блогеров и веб-сайтам. 
Поэтому блогеры должны принимать меры по  защите 
своих аккаунтов и  данных, например, использовать 
сложные пароли, устанавливать двухфакторную аутен-
тификацию и  регулярно обновлять программное обеспе-
чение.

Следует также помнить, что  блогеры могут стать ми-
шенью для  клеветы и  распространения ложной инфор-
мации в Интернете. В этом случае правовая информаци-
онная безопасность блогеров включает в себя способность 
определять правдивость информации, проверять ее до-
стоверность и соблюдать этические журналистские и бло-
герские принципы.

В целом, безопасность правовой информации блогера 
является важным аспектом его деятельности в Интернете. 
Блогеры должны знать и соблюдать законы, применимые 
к  их  деятельности в  Интернете, и  предпринимать шаги 
для защиты своих аккаунтов, данных и информации, раз-
мещенной в Интернете.

Такие ученые и  авторы многих трудов юридических 
наук такие как Филяк П. Ю. и Шварев В. М. — целью ин-
формационной безопасности является помочь организа-
циям защитить свою интеллектуальную собственность, 
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данные клиентов, коммерческие тайны, информацию, яв-
ляющуюся собственностью, и  другие активы  — такие 
как ресурсы, представляющие ценность — от доступа, ис-
пользования или раскрытия неавторизованными лицами 
со злым умыслом  [3].

В  современном мире, где люди постоянно обменива-
ются информацией в Интернете через электронную почту, 
аккаунты в  социальных сетях и  т. д., компании должны 
внедрять надежные программы информационной безо-
пасности, чтобы защитить свои данные и предотвратить 
их  взлом. Таким образом, снижается риск потери кли-
ентов и целостности бренда.

Также существует и кибербезопасность, разница между 
этими понятиями заключается в  том, что  на  самом деле 
информационная безопасность и  кибербезопасность  — 
это две разные, но  дополняющие друг друга области ин-
формационных технологий. По мере развития технологий 
эти две дисциплины часто пересекаются на  практике, 
но их необходимо рассматривать отдельно в зависимости 
от их назначения и применения  [4].

В  приведенном ниже сравнении информационной 
безопасности и  кибербезопасности можно различить, 
чем  они отличаются: в  первую очередь это параметры 
защиты. Чеботарева  А. А. приводит в  пример что, ки-
бербезопасность защищает киберпространство от  угроз, 
в то время как информационная безопасность защищает 
общие данные от угроз  [5].

Стуженко Н. И. и Шеметов А. И. приводит иной пример 
и отмечают, что, в первую очередь, кибербезопасность на-
правлена на  защиту сетей, устройств и  систем от  кибе-
ратак, считает, что  кибербезопасность также направ-
лена на  защиту людей от  интернет-преступлений, таких 
как  кража личных данных и  мошенничество. Кибер-
безопасность направлена на  защиту конфиденциаль-
ности пользователей путем шифрования коммуникаций 
и данных  [6]. Другими словами, кибербезопасность не за-
щищает интеллектуальную собственность компании 
и не обеспечивает конфиденциальность ее сотрудников.

Что  на  счет зарубежных представителей, то  Hughes  J. 
отмечает, что, целью информационной безопасности яв-
ляется защитить данные организации от  несанкциони-
рованного доступа сотрудников или  посторонних лиц 
и  информационная безопасность гарантирует, что  кон-
фиденциальная информация хранится надежно и  не  по-
падет в руки третьих лиц, которые могут использовать ее 
не по назначению или нанести вред владельцу  [7].

Информационную безопасность можно разделить 
на три категории:

 — физическую (например, блокировка файлов);
 — логическую (например, шифрование конфиденци-

альных данных);
 — административную (например, регулярная смена 

паролей);
Хороший способ осмыслить эти два подхода — рассмо-

треть, как они соотносятся друг с другом с точки зрения 
риска. Кибербезопасность фокусируется на  управлении 

рисками и контроле для предотвращения ущерба в кибер-
пространстве, в  то  время как  информационная безопас-
ность фокусируется на  управлении рисками и  контроле 
для управления угрозами для отдельных систем  [8].

Одним из  основных рисков является уязвимость бло-
геров к  кибератакам и  хакерским атакам. Злоумыш-
ленники могут попытаться получить доступ к  личным 
данным блогера, взломать его аккаунты в  социальных 
сетях или на платформах для блогеров, или использовать 
его имя и репутацию для распространения вредоносного 
контента или мошеннических схем.

Защита персональных данных блогеров — одна из важ-
нейших задач, стоящих перед информационной безопас-
ностью. В ходе своей деятельности как отмечает ученый 
Кульминская А. В., блогеры могут раскрывать личную ин-
формацию, такую как  имя, место жительства, место ра-
боты, логины и пароли в социальных сетях и др. Блогеры 
также могут оставлять следы своей деятельности в  про-
цессе работы с  компьютерами и  Интернетом, которые 
могут быть использованы злоумышленниками для  полу-
чения личной информации  [9].

Еще  одной важной задачей блогеров является про-
верка подлинности и достоверности новостной и инфор-
мационной ленты, которую они публикуют. В  последнее 
время фейковые новости, ошибочная информация и  ма-
нипуляции с  фактами стали распространяться все чаще 
и  могут нанести значительный ущерб как  авторам, так 
и  читателям. Для  того чтобы убедиться в  подлинности 
и достоверности информации, блогеры должны использо-
вать надежные источники, проверять факты и стараться 
не допускать ошибок при написании материалов.

Кроме того, блогеры должны быть осведомлены о  за-
конодательстве, регулирующем область информаци-
онной безопасности и защите персональных данных. Они 
должны знать свои права и  обязанности, а  также права 
и  обязанности своих читателей. Например, в  некоторых 
странах существуют законы о  защите данных, которые 
требуют от  блогеров соблюдения определенных правил 
и  обязательств. Поддерживают эту мысль и  Филиминов 
А, который выделяет, что некоторые из этих правил могут 
включать требования к хранению данных, контроль за до-
ступом к  информации и  защиту персональной инфор-
мации.

Для  обеспечения информационной безопасности бло-
геры могут использовать различные инструменты и  тех-
нологии, такие как антивирусные программы, программы 
шифрования данных, менеджеры паролей и  VPN. Они 
также могут использовать социальные сети и другие плат-
формы для связи со своей аудиторией и обмена полезной 
информацией и советами по безопасности.

Наконец, важно, чтобы блогеры не  забывали о  прин-
ципах этики и  профессиональной ответственности 
при создании и распространении контента. Они должны 
быть честными и  открытыми, не  использовать ложную 
информацию и не манипулировать фактами, а также ува-
жать права и интересы своих читателей.
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Онлайн-мошенничество также стало одной из  ос-
новных проблем доверия в  Интернете. За  последние не-
сколько лет количество мошенников в  интернет-про-
странстве резко возросло по  ряду причин. Например, 
с появлением и распространением феномена социальных 
сетей все больше пользователей Интернета обращаются 
к  Интернету для  поиска друзей и  знакомых, а  сами мо-
шенники активно используют этих друзей и  знакомых 
завлечению жертв в  виртуальные отношения. С  другой 
стороны, распространение социальных услуг привело 
к  плохим примерам утраченного доверия: случаи спама 
и  фишинга подрывают информационную безопасность 
и способствуют вымогательству электронных денег через 
Интернет. Особую озабоченность вызвал рост числа вир-
туальных мошенников во время пандемии коронавируса, 
когда мошенники использовали тему коронавируса в  ка-
честве «приманки», предлагая людям перейти по ссылкам 
в  электронных письмах, якобы отправленных их  бан-
ками. Целью этих рассылок в первую очередь является по-
лучение паролей, имен пользователей и реквизитов карт 
путем подделки информации из доверенных источников. 
Эти фишинговые страницы настолько похожи на  ори-
гинальные страницы сайта банка, что  люди становятся 
жертвами преступников.

Одной из  причин такой неосведомленности и  довер-
чивости пользователей является отсутствие образова-

тельной поддержки. Отсутствие необходимых знаний 
об  Интернете и  информационной базы создает благо-
датную почву для  общего низкого уровня правовой ос-
ведомленности. В  целом, вопрос правовой осведомлен-
ности и доверия к Интернету является сложным. В этом 
случае необходимо формировать интернет-культуру 
с  точки зрения пользователей в  виртуальном простран-
стве с  помощью курсов, обучающих материалов, в  том 
числе видеоуроков, которые можно смотреть в  авто-
номном режиме, брошюр и  других интересных матери-
алов.

В целом, блогеры играют важную роль в информаци-
онном пространстве, и  обеспечение безопасности ин-
формации является неотъемлемой частью их  деятель-
ности. Блогеры должны быть готовы защитить свои 
данные и  личность, а  также обеспечить правильность 
и  точность распространяемой ими информации. Сле-
довательно, нужно отметить, что  основным шагом, ко-
торый целесообразно применить, является формиро-
вание своеобразной интернет-культуры, реализация 
которой должна осуществляться не  только репрессив-
ными мерами, но  и  мерами воспитательного характера. 
Информационная безопасность может быть защищена 
путем осознанного выбора поведения в как и в информа-
ционно-коммуникационном пространстве так и в вирту-
альном пространстве.
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Уголовный кодекс Российской Федерации в  главе 8 за-
крепляет обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Однако, нередко, данный перечень предлагается 
дополнить другими, иными обстоятельствами.

В теории уголовного права отмечаются следующие до-
полнительные обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния: согласие потерпевшего, исполнение лицом 
профессиональных функций, законное применение оружия, 
причинение вреда на спортивных соревнованиях.

Проблема согласия потерпевшего на причинение вреда 
как обстоятельства, исключающего преступность деяния, 
много раз поднималась в специальной литературе, но ее 
решение на  уровне уголовного законодательства до  сих 
пор не определено.

По  мнению некоторых ученых и  практиков, причи-
нение физического вреда, лишение жизни с  согласия 
лица, либо по  его просьбе является недопустимым. 
Несмотря на  это, практика показывает, что  име-
ются случаи освобождения лица от  ответственности 
в данном случае.

А. Н. Красиков является одним из первых ученых, ко-
торый определил понятие «согласие лица на причинение 
вреда». По  его мнению: «Согласие потерпевшего есть 
выражение свободного волеизъявления лица на  нару-
шение своих благ или поставления их в опасность (риск) 
как  способ достижения личного интереса, с  одной сто-
роны, а  с  другой  — поведение третьего лица в  рамках 
этого согласия».  [5, с. 58] Еще одно определение дано Су-
мачевым А. В.: «Согласие лица в уголовном праве — это 
разрешение на  определенные уголовно значимые дей-
ствия со стороны третьих лиц в отношении собственных 
благ, добровольно выраженное дееспособным лицом 
в установленной форме до начала совершения таких дей-
ствий и  влекущее уголовно-правовые последствия».   [7, 
c. 24]

Исходя из  предложенных определений, можно выде-
лить признаки согласия потерпевшего, а именно:

1) действительность;
2) добровольность;
3) наличность;
4) конкретность;
5) результат.
Разберем каждый из этих признаком более детально.
1. Действительность согласия потерпевшего  — это 

предварительное, осознанное, свободное волеизъявление 
дееспособного лица на причинение ему вреда.

2. Добровольность согласия потерпевшего  — лицо 
выражает свою волю добровольно, без  оказания на  него 
внешнего давления, принуждения, насилия, угроз и т. д.

Вместе с  тем, в  рамках анализа признака «доброволь-
ность» согласия отдельные авторы ставят вопрос о  том, 
является  ли согласие добровольным, если оно обуслов-
лено вознаграждением (например, согласие на  изъятие 
за  деньги органа для  трансплантации другому человеку 
вследствие нищеты?).  [2, c. 46] При этом, С. В. Расторопов, 
например, категорически возражает против наличия до-
бровольности в  такой ситуации, аргументируя свою по-
зицию тем, что «согласие на совершение действий в отно-
шении своего здоровья, обусловленное вознаграждением, 
противоречит общепринятым нормам нравственности 
и интересам общества и государства».  [2, c. 46]

3. Наличность согласия потерпевшего  — лицо вы-
ражает согласие на  причинение вреда до  совершения де-
яния. Наличность согласия потерпевшего, по  мнению 
ряда ученых, выражается в  том, что  оно предшествует 
поведению третьих лиц в  отношении согласившегося 
либо не  выражает возражения против уже начатых дей-
ствий.  [3, c. 286]

Н. С.  Таганцев связывал «наличность согласия» 
с  формой его выражения: «Наличность согласия должна 
быть доказана, но при этом вовсе не требуется, чтобы со-
гласие было прямо выражено пострадавшим, так как часто 
вполне достаточно согласия молчаливого, подразумеваю-
щего или заявленного конклюдентными действиями».  [8, 
с. 185]

4. Конкретность согласия потерпевшего включает 
в себя:

 — способ причинения вреда;
 — личность причинителя вреда.

Согласие должно иметь определенный характер, то есть 
должно относиться к определенному времени и действию, 
а равно к конкретному благу, которое его носитель разре-
шает нарушить.  [4, c. 448]

5. Результат согласия потерпевшего — согласие в уго-
ловном праве влечет уголовно-правовые последствия: 
может исключать преступность деяния, может не  ис-
ключать уголовной ответственности причинителя вреда, 
но  иметь значение при  квалификации преступлений 
или при назначении наказания.

Таким образом, «согласие лица в  уголовном праве»  — 
это разрешение, которое дается дееспособным лицом 
в  установленной форме третьему лицу, на  совершение 
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определенных действий в  отношении собственных благ, 
данное до  начала совершения этих действий и  влекущее 
уголовно-правовые последствия.

Выделим условия правомерности такого института, 
как «согласие лица в уголовном праве».

1. Согласие лица должно распространяться на права, 
которыми лицо вправе свободно распоряжаться.

2. Согласие лица не может быть направлено на при-
чинение вреда другим лицам, интересам государства 
или общества.

3. Согласие лица должно быть дано предварительно, 
до  совершения деяния. Согласие, которое дано после со-
вершения деяния, может быть рассмотрено как  прими-
рение.

В специальной литературе в качестве способов непре-
ступного воздействия на  интересы лица с  его согласия 
считаются:

1) медицинское вмешательство в  отношении боль-
ного;

2) трансплантация органов или тканей человека;
3) производство эксперимента;
4) занятия спортом.
Проведя анализ действующего законодательства 

других стран, можно сделать вывод, что  в  УК Японии, 
Италии, Сан-Марино и  т. д. нормам, регулирующим при-
чинение вреда другому лицу с  его согласия, уделяется 
большее внимание.  [9]

Вопрос о  пределах согласия лица в  уголовном праве 
был поставлен еще в CIC веке. Так, А. Ф. Бернер отмечал: 
«Отчуждаемость права имеет свои границы, и они заклю-
чаются в правах других и в общественных интересах»  [1, 
с. 403]

Проанализировав уголовное законодательство можно 
определить тот объем прав частных лиц, которые под-
лежат уголовно-правовой охране и  нарушение которых 
против воли его обладателя могут признаваться преступ-
ными.

Относительно согласия на лишение жизни со стороны 
третьих лиц, законодательство различных государств ре-
шает эту проблему по-разному.

Например, Нидерланды не считают эвтаназию за пре-
ступление; Германия расценивает эвтаназию и  любые 
другие свободы лишения человека жизни с его согласия — 
привилегированным видом убийства; Швеция, Франция 
расценивают любые свободы причинения смерти с  со-
гласия лица, как обычное убийство.

В части прав на половую свободу и половую неприкос-
новенность согласие лица может исключать преступность 

деяния, а может лишь влиять на квалификацию. В данном 
случае все зависит от  объекта сексуальным отношений, 
т. е. половой свободы либо полосой неприкосновенности.

В  этой связи возможно выделение общих критериев 
оценки преступности (неприступности) сексуальных от-
ношений:

1) наличие согласия партнеров на  сексуальные дей-
ствия;

2) достижение 16-летнего возраста обоими партне-
рами;

3) сексуальные действия не  сопряжены с  причине-
нием тяжкого вреда здоровью человека либо смерти по не-
осторожности.  [7, ст. 24]

Что касается личных конституционных прав и свобод 
человека и гражданина преступность деяния будет исклю-
чена в следующих случаях:

 — имеется согласие на  посягательство от  носителя 
этих прав и свобод;

 — согласие распространяется только на  личные кон-
ституционные права и свободы человека и гражданина.

Исходя из  всего выше сказанного, мы пришли к  вы-
воду, о том, что наш УК нуждается, в регламентации дан-
ного обстоятельства, исключающего преступность деяния 
с  включением соответствующих условий правомер-
ности. Значимость для  правоприменения самого инсти-
тута обстоятельств, исключающих преступность деяния 
и  «большая цена» ошибок в  данном вопросе, уже свиде-
тельствуют об  этой необходимости. Законодателю сле-
дуют дополнить перечень обстоятельств, исключающих 
преступность деяния статьей «Согласие потерпевшего», 
ч. 1. ст. 61 УК отдельным пунктом, предусматривающим 
причинение вреда с  согласия потерпевшего в  качестве 
смягчающего обстоятельства.

«Согласие потерпевшего на причинение вреда» может 
исключать преступность деяния, может не исключать уго-
ловной ответственности причинителя вреда, но  иметь 
значение при  квалификации преступлений или  при  на-
значении наказания. Это напрямую зависит от  пределов 
возможного отчуждения собственных прав частным 
лицом, определяемых в  зависимости: от  личной принад-
лежности и  объективной социальной ценности права, 
а  также от  общественной значимости способов нару-
шения права (воздействия на него).

Согласие лица на причинение смерти (лишение жизни) 
независимо от  способов не  исключает преступность де-
яния, которое расценивается как  убийство. Вместе 
с тем оно должно иметь значение при смягчении послед-
ствий для виновного в стадии назначения наказания.
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Вопросы семейно-бытового насилия, к  сожалению, не  теряют актуальности в  наши дни. Основная дискуссия раз-
ворачивается по поводу необходимости закрепления на  законодательном уровне вопросов профилактики семейно-бы-
тового, или как его еще называют, «домашнего насилия». В российском законодательстве отсутствует нормативно 
закрепленное понятие — «семейно-бытовое насилие», а попытки принять законопроект «О профилактике семейно-бы-
тового насилия» не увенчались успехом  [1]. Законопроект так и остался на стадии разработки. В свете вышеизложен-
ного, борьба с семейно-бытовым насилием требует пристального внимания как со стороны законодателя, так и со сто-
роны правоприменителя.

Ключевые слова: семейно-бытовые отношения, семейное насилие, частное обвинение, охранный ордер.

Формы и  виды семейного насилия достаточно много-
образны и могут быть насильственными действиями 

со  стороны интимного партнера, жестокого обращения 
по отношению к детям, в том числе со стороны старших 
братьев и сестер, или жестокого обращения в отношении 
пожилых членов семьи. Семейное насилие может быть 
физическим, психологическим, экономическим, сексуали-
зированным, встречаются и иные виды насилия.

Несмотря на частое использование термина «семейное 
насилие», пока не существует единого определения, выра-
ботанного и  согласованного исследователями и  практи-
ками. В связи с этим возникает вопрос о том, в каких слу-
чаях следует использовать термин «семейное насилие»?

Одна из главных особенностей семейного насилия со-
стоит в том, что оно представляет собой повторяющиеся 
инциденты множественных видов. Наличие паттерна  — 
важный индикатор отличия семейного насилия от просто 
конфликтной ситуации в семье. Если конфликт имеет ло-
кальный, изолированный характер, то насилие имеет си-
стемную основу и  состоит из  инцидентов, следующих 
друг за  другом. Конфликт обычно имеет в  своей основе 
некую конкретную проблему, которую можно разрешить. 
В «хронической» ситуации насилия в семье один человек 
постоянно контролирует или  пытается контролировать 

другого и управлять его поведением и чувствами. Второе 
принципиальное отличие семейного насилия от  других 
агрессивных актов заключается в  особенностях отно-
шений между объектом и субъектом насильственных дей-
ствий. В отличие от преступления, совершенного на улице 
незнакомцем, семейное насилие происходит в  отно-
шениях между близкими людьми. Учитывая вышеска-
занное, можно сформулировать следующее определение: 
семейное насилие — это систематически повторяющиеся 
акты физического, экономического, психологического, 
сексуального воздействия на близких людей, которые со-
вершаются против их  воли с  целью обретения власти 
и контроля над ними.

Огромное число случаев насилия в  семье остается 
скрыто от органов правопорядка, еще меньше случаев до-
ходит до суда. Одной из причин является сложность уго-
ловно-процессуального производства. На данный момент, 
семейное насилие является делом частного характера об-
винения, предполагающего возбуждение дела только ми-
ровым судом по  заявлению потерпевшего. Жертве тре-
буется самостоятельно составить заявление, правильно 
собрать доказательства и представить их в суде. Следует 
отметить, что именно преступления по статьям частного 
обвинения 116 «Побои» и 115 «Умышленное причинение 
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легкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ являются 
самыми распространенными в семейно-бытовой сфере.

По  данным судебной статистики, дела частного обви-
нения составляют около 1 % среди всех рассматриваемых 
судами уголовных дел. В 2020 году по делам частного обви-
нения прошли 9,8 тыс. лиц. Осуждены 3,9 тыс., 700 оправ-
даны, в  отношении 5,4 тыс. дела были прекращены   [2]. 
Но  с  учетом того, что  в  ряде случаев по  преступлениям, 
подпадающим под  частное обвинение, применяется ме-
ханизм предварительного расследования или  дознания, 
если потерпевший в силу зависимого или беспомощного 
состояния не может защищать свои права или в случаях, 
когда не  установлено лицо, совершившее преступление, 
эффективность применения института частного обви-
нения еще ниже. В 2022 году из 10.157 дел частого обви-
нения 4.718 были возбуждены по  заявлениям граждан 
и  5.439 поступили от  органов дознания через прокура-
туру. По  делам, где потерпевшие подавали заявления 
в  суды, из  4.781 обвиняемых осуждены 1.245, 573 оправ-
дана, в  отношении 643 дела прекращены в  связи с  от-
сутствием события или  состава преступления. По  делам 
той  же категории, поступившим в  суды от  органов до-
знания и  прокуратуры, из  5.439 обвиняемых осуждены 
3.050, прекращены дела по  нереабилитирующим основа-
ниям в отношении почти 1.481 тыс., оправданы 18 подсу-
димых  [3].

Следует отметить, что  официальной единой стати-
стики о  семейно-бытовом насилии в  России нет, имею-
щиеся данные носят разрозненный характер и  не  позво-
ляют точно определить масштаб проблемы. По  данным 
Росстата, число пострадавших от  преступлений, сопря-
женных с  насильственными действиями, совершенными 
в  отношении члена семьи, составляло в  2021  году 32,5 
тыс.  [4].

В 2017 г. первичные побои в отношении членов семьи 
были декриминализированы  [5]. Данные поправки были 
инициированы Верховным Судом РФ, который мотиви-
ровал такое предложение необходимостью дальнейшей 
«гуманизации» уголовной юстиции, а также уменьшением 
санкций за  незначительные правонарушения и  необхо-
димостью разгрузки системы уголовного судопроизвод-
ства. Это отразилось на статистике МВД. По данным МВД 
России, с 2021 г. в сфере семейно-бытовых отношений за-
фиксировано на  7 % меньше фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, на  7,5 %  — средней 
тяжести и  на  3,6 %  — легкого вреда здоровью   [6]. За  пе-
риод действия данных изменений по  ст. 6.1.1 КоАП РФ 
в 2022 г. рассмотрено 170 608 дел. В 2021 г. дел рассмотрено 
176 166  [7].

Представленные данные показывают, что  из  стати-
стики о  состоянии преступности эти сведения переме-
стились в  статистические данные об  административных 
правонарушениях, и в этой связи говорить о том, что слу-
чаев семейного насилия стало меньше, можно с большой 
натяжкой. Нельзя не  обратить внимание и  на  тот факт, 
что преступления, совершаемые внутри семьи, обладают 

высокой степенью латентности, о  чем  говорят данные, 
представленные неправительственными организациями, 
которые оказывают помощь жертвам семейного насилия. 
К  таким организациям относятся: кризисный центр 
«ИНГО»; центр «НасилиюНет»; центр «Сестры»; проект 
«ТыНеОдна» и прочие  [8]. По их сведениям, каждая пятая 
женщина в  России подвергается семейному насилию, 
каждая четвертая женщина никому не  рассказывает 
об  актах семейного насилия   [9]. Также стоит учитывать 
и  склонность к  повторяющемуся и  нарастающему харак-
теру насилия среди домашних агрессоров. Ведь именно 
пресечение преступлений небольшой тяжести позво-
ляет предупредить более тяжкие деяния. Если при первом 
случае насилия будет применяться административное 
наказание, то, учитывая нарастающий характер жесто-
кости и  систематичность семейных побоев, уже второй 
раз может привести к нанесению тяжкого вреда здоровью, 
или смерти.

Упомянутая уже ст. 116.1 УК РФ является делом част-
ного обвинения, то  есть уголовное дело возбуждают 
не  органы предварительного расследования от  лица го-
сударства, а потерпевшая сторона, а если доходит до суда, 
то там ее стараются примирить с насильником. Так, зако-
нодатель показывает, что не в состоянии защитить жертву 
семейного насилия, ведь штраф будет выплачен из семей-
ного бюджета, а она и дальше останется наедине со своим 
агрессором. Помимо этого, на потерпевшего может быть 
оказано давление, агрессор способен на запугивание, уни-
жение, что приводит к тому, что жертвы боятся вновь об-
ращаться в полицию.

Противодействию семейному насилию также способ-
ствуют различные программы ресоциализации, включая 
психологическое сопровождение как  самих агрессоров, 
так и  потерпевших, которые эффективно работают 
во многих государствах. В РФ именно это направление яв-
ляется наиболее слабым, уязвимым и практически не на-
ходящим своего применения при решении проблем семей-
ного насилия, за исключением добровольного обращения 
правонарушителя к психологу.

Представляется возможным ввести охранный ордер — 
документ, запрещающий насильнику приближаться 
к жертве и контактировать с ее близкими, а также пресле-
довать. В  качестве меры охранный ордер можно ввести 
в Федеральный закон «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и  иных участников уголовного су-
допроизводства», включив его в  главу 2 «Виды государ-
ственной защиты». Но  также, идея введения охранного 
ордера имеет ряд спорных вопросов. Например, запрет 
на  посещение собственного жилища в  отношении лица, 
назначенного виновным, нарушает положения «Всеобщей 
декларации прав человека», игнорирует презумпцию не-
виновности, право на  справедливое судебное разбира-
тельство, запрет на произвольное лишение своего имуще-
ства и прочие основополагающие права и свободы  [10].

Среди возможных государственных мер, направ-
ленных на  социальную реабилитацию жертв, постра-
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давших от семейного насилия, можно выделить создание 
государственных учреждений, куда потерпевшие могут 
обратиться в  кризисной ситуации. Они предоставляют 
медицинскую, юридическую и  психологическую помощь 
жертвам, а  также помогают им в  реабилитации и  даль-
нейшей социализации. Эти организации уже действуют 
в  нашей стране, однако наблюдается тенденция к  сни-
жению их количества. Поэтому существующих кризисных 
центров недостаточно для  того объема семейного на-
силия, который сейчас имеется в стране.

Исходя из  вышесказанного, я  считаю, что  основной 
проблемой является отсутствие четкой законодательной 
основы профилактики и  предупреждения семейно-бы-

тового насилия. Полагаю, что  необходимо: ввести ле-
гальное и  четкое определение семейного насилия, пе-
ревести дела семейного насилия из частного обвинения 
в  частно-публичное, дополнить УК РФ соответству-
ющей статьей, закрепляющей уголовную ответствен-
ность за семейно-бытовые преступления, ввести психо-
логические программы по работе с правонарушителями, 
ввести институт выдачи охранных ордеров, создать дей-
ствующие на  постоянной основе и  хорошо финансиру-
емые кризисные центры. Полагаю, что  использование 
такого подхода сделает возможным сформировать дей-
ственный правовой механизм защиты жертв семейного 
насилия.
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Механизм осуществления правосудия по делам об административных 
правонарушениях в судах общей юрисдикции
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Данная статья посвящена анализу административного судопроизводства в судах общей юрисдикции. В ней делается 
вывод о том, что административное судопроизводство в судах общей юрисдикции является важным институтом су-
дебной системы. Анализируется роль судебного контроля в  процессе рассмотрения дел об  административных право-
нарушениях, а также проблемы в этой области. Исследование основано на анализе действующего законодательства 
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и научных трудов, посвященных данной теме. Результаты и выводы могут быть использованы для совершенствования 
механизма осуществления правосудия по делам об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции.

Ключевые слова: административное судопроизводство в  судах общей юрисдикции, суды общей юрисдикции, меха-
низм осуществления правосудия, административные правонарушения, рассмотрение дела, доказательства, апелляци-
онная жалоба, правосудие, обжалование.

В  судах общей юрисдикции проводится администра-
тивное судопроизводство, которое направлено на раз-

решение различных споров, связанных с  администра-
тивными правонарушениями и  другими публичными 
делами   [2]. В  рамках этого процесса могут рассматри-
ваться конфликты с государственными органами, споры, 
связанные с  социальной защитой населения, лицензиро-
ванием, охраной окружающей среды и другими важными 
вопросами  [6].

Суды общей юрисдикции выступают как независимые 
регуляторы в  данной сфере, и  их  задача  — защита прав 
и интересов граждан, организаций и государственных ор-
ганов, когда они считают, что их права были нарушены за-
конодательством или решениями органов власти.

Одним из  важных аспектов административного судо-
производства является проверка правомерности назна-
чения или  выборности должностных лиц и  их  действий, 
если это необходимо в данной ситуации. Таким образом, 
административное судопроизводство имеет большое зна-
чение для  обеспечения правового государства и  защиты 
гражданских прав и свобод.

Административное судопроизводство в  судах общей 
юрисдикции является ключевым элементом администра-
тивного законодательства в тех странах, где оно применя-
ется. Оно направлено на обеспечение правовой гарантии 
и  законности рассмотрения административных споров 
в рамках государственной власти.

При этом суды общей юрисдикции, занимающиеся ад-
министративными делами, обязаны строго соблюдать 
процедуры и сроки, что является необходимым условием 
для наиболее справедливого и эффективного разрешения 
споров этой категории. Кроме того, такие суды несут от-
ветственность за  защиту прав и  интересов сторон, огра-
ничение произвольности управления, предотвращение 
злоупотреблений со  стороны государственных органов 
и установление строгого контроля за соблюдением закон-
ности в административных процедурах  [9].

Суды общей юрисдикции должны быть открыты и про-
зрачны, чтобы общественность могла убедиться в  закон-
ности судебных решений  [3].

Административное судопроизводство в  судах общей 
юрисдикции должно быть ориентировано на  решение 

правовых проблем, а не на преследование определенных 
интересов  [4].

Улучшение процедур и  методов административного 
судопроизводства в  судах общей юрисдикции необхо-
димо для повышения его эффективности и доступности 
для  всех участников. Основой административного судо-
производства являются принципы справедливости и  за-
конности, которые реализуются через различные стадии 
процесса, включая предварительное рассмотрение заяв-
ления или  иска, развитие доказательств, вынесение су-
дебного решения и  возможность обжалования его в  вы-
шестоящую инстанцию   [1, c. 130]. Рассмотрение дела 
осуществляется на  основе объективной оценки матери-
алов дела, аргументов обеих сторон и доказательств, под-
тверждающих или  опровергающих факты дела. Админи-
стративное судопроизводство является неотъемлемой 
частью системы правовой защиты граждан и организаций 
в России  [8].

Административное судопроизводство имеет свои осо-
бенности, связанные с тем, что в данном случае рассматри-
ваются вопросы о нарушении административного законо-
дательства и о применении административных наказаний. 
Одной из проблем административного судопроизводства 
является неоднозначность норм КоАП РФ относительно 
привлечения к  административной ответственности орга-
низаций за действия своих сотрудников  [5].

В заключении следует отметить, что административное 
судопроизводство нуждается в дальнейшей модернизации 
и  совершенствовании, чтобы обеспечить справедливое 
и  эффективное применение административного законо-
дательства. Кроме того, следует учитывать, что  админи-
стративные дела могут иметь большое значение не только 
для отдельных граждан и компаний, но и для всего обще-
ства в целом. Например, решения в таких делах могут при-
ниматься в  отношении нарушений экологических стан-
дартов, безопасности дорожного движения, защиты прав 
потребителей и т. д. Поэтому важно, чтобы рассмотрение 
и  разрешение административных дел проводились в  со-
ответствии с законом и на основе объективного анализа 
фактов. Только в таком случае можно говорить о справед-
ливости и  эффективности правовой защиты интересов 
граждан и общества в целом  [7].
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Сделкоспособность субъектов права в условиях цифровизации:  
современное содержание и актуальные проблемы

Сеногноева Олеся Юрьевна, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

В  статье автор рассмотрел изменение содержания сделкоспособности субъектов права в  условиях цифровизации. 
Автор пришёл к выводу, что из-за цифровизации субъекты права получили как новые возможности, так и новые обя-
занности. Также в статье рассмотрена проблема разграничения устных и письменных сделок, совершённых в сети Ин-
тернет и с использованием цифровых технологий. Предложено разграничивать по признакам наличия электронного до-
кумента и использования участниками договора какого-либо способа для их идентификации (например, электронной 
подписи).

Ключевые слова: сделкоспособность, субъект права, форма сделки, цифровизация, электронная подпись.

Современное право меняется под  влиянием цифрови-
зации. В широком смысле под цифровизацией можно 

понимать такое развитие общества, где информация пре-
образуется в  цифровую форму. С  точки зрения права 
цифровизация проявляется в том, что общественные от-
ношения возникают, меняются и прекращаются при уча-
стии цифровых технологий, среди которых сеть Интернет, 
смарт-контракты, искусственный интеллект и др.

Влияние цифровизации на  право широко исследу-
ется. Так, А. А.  Карцхия характеризует современное со-
стояние права как «цифровую трансформацию»  [6, с. 25]. 
Е. Е.  Тонков предлагает рассматривать цифровизацию 
в качестве дополнительного способа оптимизации право-
вого регулирования, где важную роль играют цифровые 
технологии  [7, с. 115].

Несмотря на  широкое внимание исследователей, вли-
яние цифровизации на  гражданское право не  изучено 
до  конца. Потому что  основное внимание уделяется 
новым объектам права, возникшим из-за  цифровых тех-
нологий (блокчейн, цифровая валюта и др.).

В  то  же время цифровизация влияет и  на  остальные 
элементы гражданских правоотношений, в  частности, 

на  субъекты. Однако слабо изученным является вопрос 
о  том, как  цифровизация воздействует на  содержание 
сделкоспособности физических и  юридических лиц. Сле-
дует отметить, что  под  сделкоспособностью принято по-
нимать способность субъекта права своими действиями 
совершать сделки. Основное выражение сделкоспособ-
ности — это совершение лицом правомерной сделки.

В  первую очередь цифровизация оказала влияние 
на формы сделок. Как известно, формой сделки является 
внешнее выражение волеизъявления её участников. В со-
ответствии с  п. 1 ст. 158 Гражданского кодекса России 
(далее — ГК РФ), сделки могут быть устными или в пись-
менными (последние могут быть простыми или  нотари-
альными)  [1].

В  условиях цифровизации, когда сделки могут пол-
ностью протекать в  цифровом пространстве, законода-
тельство обоснованно признало за  физическими и  юри-
дическими лицами право заключать договоры путём 
применения электронных или каких-либо иных техниче-
ских средств.

Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, применение 
электронных или  иных технических средств теперь при-
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знаётся письменной формой сделки. При  этом необхо-
димо, чтобы одновременно соблюдались следующие ус-
ловия: во-первых, сделку возможно воспроизвести 
на каком-либо материальном носителе, не меняя её содер-
жания; во-вторых, есть возможность достоверно опреде-
лить всех участников сделки.

Из  сказанного следует вывод о  том, что  содержание 
сделкоспособности физических и  юридических лиц рас-
ширилось с  точки зрения их  прав: они получили новые 
возможности совершать сделки.

Однако появление электронных сделок закономерно 
вызвало среди исследователей-цивилистов вопрос о  том, 
можно или нет рассматривать форму электронных сделок 
в качестве самостоятельной.

Одна группа исследователей полагает, что  у  элек-
тронных сделок форма целиком совпадает с  письмен-
ными сделками. В частности, И. С. Евдокимова отмечает, 
что  «с  правовой точки зрения признаки сделки, заклю-
чаемой в  интернет-пространстве, не  отличаются от  при-
знаков сделки, заключаемой в реальном мире»  [4, с. 43].

Нужно отметить, что отечественный законодатель идёт 
по этому пути. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ, договор 
в письменной форме может быть заключён путём состав-
ления электронного документа, равно как и путём обмена 
электронными документами.

Вторая группа исследователей полагает, что  элек-
тронные сделки нужно рассматривать как  самостоя-
тельные. Для них характерна самостоятельная форма. На-
пример, по  мнению Л.  Ефимовой, электронная форма 
документа представляет собой качественно новый 
способ волеизъявления. Потому что  электронный доку-
мент и  другие технологии (электронная подпись и  др.), 
требуют специфического законодательного регулиро-
вания, а не приспособления к простой письменной форме 
сделки  [5, с. 31].

Думается, что  представители обеих групп исследова-
телей частично правы. С  одной стороны, нет смысла ус-
ложнять систему гражданско-правовых договоров за счёт 
новой формы сделок, потому что  электронные сделки, 
о которых идёт речь в п. 2 ст. 434 ГК РФ, полностью охва-
тываются определением письменной сделки.

С другой стороны, электронные сделки не могут регу-
лироваться по тем же правилам, что и письменные сделки. 
Во-первых, совершение сделки в  сети Интернет неиз-
бежно требует иных способов подтверждения личности 
субъекта, участвующего в сделке (т. е. его идентификации). 
Во-вторых, нельзя исключать, что в сети Интернет может 
быть совершена сделка, по форме более близкая к устной 
(например, путём обмена голосовыми сообщениями 
в мессенджерах).

Суды могут отказать в признании факта наличии дого-
ворных отношений, если они не  были оформлены субъ-
ектами права надлежащим образом. Например, Т. подал 
иск о возврате цифровой валюты на общую сумму почти 
50 млн. руб. из  незаконного владения у  Д.  Истец указал, 
что он по устному соглашению передал цифровую валюту 

ответчику, чтобы он инвестировал её. Суд отказал в иске, 
потому что не был установлен факт наличия договорных 
отношений доверительного управления между Т. и Д.  [3].

Можно предположить, что  суд удовлетворил  бы иск, 
если  бы Т. и  Д. заключили сделку в  электронной форме 
в соответствии с правилами, указанными в абз. 2 п. 1 ст. 
160 и п. 2 ст. 434 ГК РФ.

При  этом нельзя игнорировать тот факт, что  участ-
ники сделок в  случае спора могут сослаться как  на  элек-
тронный документ, содержащий электронную подпись, 
так и на «простое» сообщение из мессенджера. По смыслу 
они могут совпадать. Однако с точки зрения формы они 
не  совпадают. Поэтому закономерно возникает вопрос 
о том, как разграничить устные и письменные сделки, со-
вершённые с применением цифровых технологий.

Представляется, что  использование цифровой техно-
логии само по себе не означает, что сделка является пись-
менной. Можно предположить, что  обмен сообщениями 
в мессенджере ближе к устной сделке, чем к письменной. 
Поэтому в  качестве критерия разграничения устных 
сделок, совершённых в сети Интернет, и письменных, со-
вершённых в  электронной форме, предлагается на  осно-
вании абз. 2 п. 1 ст. 160 и п. 2 ст. 434 ГК РФ использовать 
следующий критерий  — составление электронного до-
кумента, а  также использование сторонами сделки како-
го-либо способа для идентификации участников граждан-
ского правоотношения. Например, электронной подписи.

Следует обратить внимание на  то, что  применение 
электронной подписи уже является обязательным для не-
которых разновидностей сделок с  участием физиче-
ских лиц. Например, согласно Федеральному закону от 5 
апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государ-
ственных и  муниципальных нужд», электронные доку-
менты при  исполнении контрактов должны быть подпи-
саны усиленной электронной подписью (ч. 1 ст. 5)  [2].

Из  сказанного следует вывод о  том, что  содержание 
сделкоспособности субъектов права расширилось 
и  с  точки зрения их  обязанностей: они получили новые 
обязанности. В первую очередь, применение в ряде случае 
электронной подписи для заключения сделки.

Но  стоит отметить, что  вышесказанное больше от-
носится к  юридическим лицам, нежели к  физическим. 
Что касается последних, то гражданское законодательство 
не  рассматривает использование электронных или  иных 
технических устройств при  совершении сделки в  каче-
стве обязанности. Физические лица самостоятельно вы-
бривают, какие именно технологии будут использоваться 
ими при заключении договора в сети Интернет. Следова-
тельно, цифровизация сильнее повлияла на сделкоспособ-
ность юридических лиц, а не физических. Для них форма 
электронной сделки не  является строгой, и  обмена сооб-
щениями в сети Интернет достаточно, чтобы признать на-
личие договорного правоотношения.

Таким образом, цифровизация оказала влияние на со-
держание сделкоспособности физических и юридических 
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лиц следующим образом: во-первых, оно расширилось 
с точки зрения их прав, ведь они получили новые возмож-
ности совершать сделки (в сети Интернет, путём обмена 
электронными сообщениями и  т. д.). Во-вторых, оно рас-
ширилось с точки зрения их обязанностей: в ряде случаев 
стало обязательным использование электронной подписи.

Предлагается под  электронными сделками понимать 
такие сделки, где участники изъявляют свою волю так, 
чтобы было возможным достоверно определить их  (т. е. 
идентифицировать), а  саму сделку можно было вос-

произвести на  материальном носителе, не  меняя её со-
держания. При  этом использование цифровых техно-
логий само по  себе не  означает, что  сделка является 
письменной. В качестве критерия разграничения устных 
сделок, совершённых в  сети Интернет, и  письменных, 
совершённых в  электронной форме, предлагается ис-
пользовать критерий наличия электронного документа, 
а  также использования участниками договора како-
го-либо способа для их идентификации (например, элек-
тронной подписи).
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Внебиржевой рынок производных финансовых инструментов:  
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В статье автором исследуется природа внебиржевого рынка производных финансовых инструментов, выделяются 
его основные признаки и особенности.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, рынок производных финансовых инструментов, рынок дери-
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Биржевой сектор срочного рынка был явно отделен 
от внебиржевого в  связи с принятием в 2011  г. Феде-

рального Закона, стандартизирующего регулирование ор-
ганизованной торговли   [1]. Также НК РФ в  п. 3 ст. 301 
подразделяет срочные контракты на обращающиеся и не-
обращающиеся на организованном рынке.

Тем  не  менее, как  указывают ученые, подавляющее 
большинство сделок заключаются вне биржи  [2]. Рынок 
производных финансовых инструментов — это, в первую 
очередь, внебиржевые контракты. Исходя из  этого, 
важным представляется индивидуальное рассмотрение 
внебиржевого срочного рынка и выделение его основных 
особенностей.

Ключевыми признаками внебиржевого срочного 
рынка видятся следующие  [7]:

1. Заключение срочных контрактов не  на  организо-
ванных торгах;

2. Индивидуальная природа заключаемых срочных 
контрактов;

3. Цель заключаемых срочных контрактов — распре-
деление рисков и прибыли участников.

Проявление кредитного риска наиболее харак-
терно для  сделок внебиржевого срочного рынка, по-
скольку по  ним зачастую не  осуществляется централи-
зованный клиринг. Участник внебиржевого срочного 
контракта должен сам проводить проверку своего контр-
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агента для  того, чтобы быть уверенным в  его платеже-
способности и  исполнении им договорных обязательств. 
Кроме того, срок исполнения по  внебиржевым срочным 
контрактам может занимать длительное время, следова-
тельно, проверка контрагента на предмет платежеспособ-
ности должна осуществляться в  течение всего срока ис-
полнения  [8].

Также для  большинства внебиржевых срочных кон-
трактов характерно отсутствие гарантийного обеспе-
чения, исходя из  этого, неисполнение контрагентом 
участника внебиржевого срочного контракта договорных 
обязательств может стать причиной неплатежеспособ-
ности самого участника и  повлечь дальнейшую цепную 
реакцию  [9, с. 87]. Это связано с тем, что на сегодняшний 
день отсутствует законодательное регулирование, тре-
бующее внесения гарантийного обеспечения для  заклю-
чения внебиржевых срочных контрактов. Единственный 
институт, выраженный во  внесении обеспечительного 
платежа, представляет собой договор об обеспечении ис-
полнения, заключенный на  основании генерального со-
глашения в соответствии со ст. 51.5 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг».

На  взгляд автора, образцовым представляется следу-
ющее определение внебиржевого рынка производных фи-
нансовых инструментов: система общественных отно-
шений, основанных на  риске, которая возникает между 
участниками срочных контрактов, заключаемых не на ор-
ганизованном секторе, а также система других отношений 
по  организации возможностей для  заключения срочных 
контрактов, участниками которой являются субъекты ин-
фраструктуры и регулирующие субъекты.

Основными особенностями внебиржевого срочного 
рынка является отсутствие организатора торгов, возмож-
ность сторон свободно определять условия сделок. Клю-
чевой особенностью внебиржевого срочного рынка ви-
дится возможность заключения сделок на  основании 

стандартной документации, которая подготавливается 
и утверждается саморегулируемыми организациями.

Так, Ассоциация российских банков, Национальная ас-
социация участников фондового рынка и  Национальная 
валютная ассоциация разработали, учитывая опыт In-
ternational Swap Dealers Association (ISDA), ключевой акт 
для оформления и регулирования сделок с производными 
финансовыми инструментами на  внебиржевом рынке  — 
Стандартную документацию для  срочных сделок на  фи-
нансовых рынках  [11].

Основными составляющими указанной Стандартной 
документации являются: генеральное соглашение сторон 
срочных контрактов; примерные условия внебиржевых 
срочных контрактов; стандартные условия отдельных 
видов срочных контрактов; подтверждение участников 
генерального соглашения, направляемое ими как оферта 
и акцепт, об использовании примерных и стандартных ус-
ловий в  срочных контрактах, которые ими будут заклю-
чаться.

Отдельное внимание стоит уделить природе генераль-
ного соглашения. Генеральное соглашение по  своей сущ-
ности представляет рамочный договор с  открытыми 
условиями, который устанавливает общий характер взаи-
модействия сторон. В такое соглашение также могут быть 
включены условия заключения будущих конкретных до-
говоров, условия об  ответственности сторон за  неиспол-
нение договорных обязательств, третейская оговорка. 
Заключение генерального соглашения ведет к  возникно-
вению системы основного договора и отдельных будущих 
договоров, направленных на  исполнение положений ос-
новного  [6]. Тем не менее, необходимо обратить внимание 
на то, что отдельное генеральное соглашение без наличия 
подтверждения его сторон возникновения конкретных 
обязательств для них не влечет, так как стороны генераль-
ного соглашения именно в  подтверждениях устанавли-
вают существенные условия будущих срочных контрактов.
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Государственное регулирование внебиржевого рынка  
производных финансовых инструментов

Слинков Сергей Владимирович, студент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

В  статье автором исследуются основные средства и  особенности государственного регулирования внебиржевого 
рынка производных финансовых инструментов.

Ключевые слова: государственное регулирование, рынок ценных бумаг, фондовый рынок, рынок производных финан-
совых инструментов, рынок деривативов, внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.

Главным субъектом, осуществляющим государствен-
ного регулирование на  внебиржевом рынке произ-

водных финансовых инструментов, как  и  на  биржевом, 
с 2013 г. является Центральный Банк России  [1].

Ключевыми средствами государственного регулиро-
вания рынка внебиржевых производных финансовых 
инструментов представляются: лицензионные требо-
вания, которые предъявляются к участникам рынка; тре-
бования, которые предъявляются к деятельности профес-
сиональных участников рынка; ликвидационный неттинг; 
ограничения на открытие позиций по внебиржевым про-
изводным финансовым инструментам для банковских ор-
ганизаций.

Для получения статуса профессионального участника 
и возможности ведения профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг необходимо наличие специального 
разрешения (лицензии), предоставленной Центральным 
Банком России.

Лицензии для  профессиональных участников могут 
предоставлять им не  всегда одинаковые возможности. 
К примеру, брокерской организации может быть выдано 
несколько видов лицензии в  зависимости от  предпи-
санных ограничений: на ведение брокерской деятельности; 
на  ведение брокерской деятельности исключительно 
по заключению срочных сделок с базовым активом в виде 
товара; на  ведение брокерской деятельности с  ограниче-
нием на распоряжение капиталом клиентов, заключения 
сделок за  их  счет без  помощи иной брокерской органи-
зации.

К требованиям, которые предъявляются к участникам 
рынка, претендующими на  получение лицензии, отно-
сится: необходимость наличия законодательно уста-
новленного минимального денежного капитала юриди-
ческого лица и  наличия в  организационной структуре 
юридического лица органа управления в  виде генераль-
ного директора, для  которого исполнительная деятель-
ность в  обществе является основной профессиональной 

деятельностью; требование к  функционированию си-
стемы внутреннего контроля и управления рисками юри-
дического лица; необходимость обладания работниками 
юридического лица достаточным уровнем квалификации 
и профессиональным опытом  [4].

К  требованиям, которые предъявляются к  деятель-
ности профессиональных участников рынка, относятся 
требования Центрального Банка России, утвержденные 
в  его Указаниях   [5]. Отличие указанных требований 
от  лицензионных требований, которые предъявляются 
к  участникам рынка, заключается в  том, что  в  случае 
с  указанными требованиями участник рынка уже обла-
дает лицензией на  осуществление профессиональной де-
ятельности и получает необходимое регулирование по ее 
ведению.

Институт ликвидационного неттинга законодательно 
представлен в  ст. 4.1 Федерального закона «О  несостоя-
тельности (банкротстве)»  [2].

Данный институт представляет под  собой ситуацию 
взаимозачета требований сторон внебиржевого срочного 
контракта в случае наступления несостоятельности одной 
из сторон в том случае, если контракт был заключен на ос-
новании примерных условий в  соответствии со  ст. 51.5 
Федерального закона «О рынке о ценных бумаг».

В  случае применения ликвидационного неттинга 
при  банкротстве презюмируется наступление момента 
исполнения всех контрактных обязательств и, следующая 
отсюда, возможность применения взаимного зачета тре-
бований сторон внебиржевого срочного контракта  [6].

Особенностью зачета при  применении ликвидацион-
ного неттинга является то, что по сравнению с обычным 
зачетом требований, который направлен лишь на  эко-
номию времени и  сокращению затрат, которые воз-
никают у  сторон из-за  заключения договора, зачет 
при  проведении ликвидационного неттинга выполняет 
функцию обеспечения, уменьшает риски, существу-
ющие на рынке производных финансовых инструментов. 

https://naufor.ru/risda/files/Standart_docs.pdf
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В  качестве примера можно привести ситуацию, при  ко-
торой один субъект (S1) является одновременно креди-
тором и  должником второго субъекта, находящегося 
в  процедуре банкротства (S2). В  таком случае использо-
вание ликвидационного неттинга позволит нивелиро-
вать или минимизировать потенциальные убытки S1, ко-
торые могли  бы возникнуть в  результате неисполнения 
обязательств S2. Неприменение ликвидационного нет-
тинга приведет к  обязанности S1 исполнить свои обяза-
тельства без получения полноценного встречного испол-
нения от неплатежеспособного S2  [7, с. 8-17].

Последним ключевым средством государственного 
регулирования рынка внебиржевых производных фи-
нансовых инструментов представляются ограничения 
на открытие позиций по внебиржевым производным фи-
нансовым инструментам для  банковских организаций. 
Соблюдение указанных ограничений является важной 
обязанностью коммерческих банков. К  примеру, сово-
купность всех валютных позиций банковской органи-
зации в  определенных валютах и  драгоценных металлах 
не  должна превышать на  ежедневной основе больше, 
чем 1 / 5 от общего капитала банковской организации  [3].
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Традиционные способы расследования уже не так эффективно справляются с задачей раскрытия преступлений, тре-
буется разработка современных методик, которые значительно оптимизируют процессы поиска, анализа и обработки 
большого количества информации. Одним из наиболее важных условий совершенствования деятельности органов, осу-
ществляющих предварительное расследование, является их должное информационное обеспечение.

Ключевые слова: программы поддержки расследования, автоматизированные информационно-поисковые системы 
(АИПС), информационные технологии (ИТ), компьютерные технологии, компьютер, система, база данных, раскрытие 
(расследование) преступлений, следователи, оперативные работники, правоохранители.

Процесс расследования преступлений включает 
в  себя совокупность определённых следственных 

действий и  оперативно-розыскных мероприятий 
по  установлению обстоятельств дела, способствующих 
раскрытию дела. Окружающая нас действительность ме-
няется и  развивается, в  след за  этим, к  сожалению, со-
вершенствуются, вернее сказать, ухищряются в  своих 
действиях и  преступники, отчего нам кажется, что  уг-
наться за  ними невозможно, ведь они неуловимы. 
В  связи с  этим и  органы следствия не  должны отста-
вать, а  совершенствовать методы расследования пре-
ступлений, в том числе прибегать к применению совре-
менных технологий.

Предпосылками использования компьютерных техно-
логий в расследовании преступлений являются  [1]:

 — увеличение объема и  усложнение задач расследо-
вания, решение которых связано с  необходимостью по-
стоянного повышения эффективности интеллектуальной 
деятельности следователя;

 — большая совокупность изученных криминалистами 
сходных свойств, ситуаций, признаков и  обстоятельств, 
имевших место в  расследовании преступлений опреде-
ленного вида или группы;

 — сформировавшаяся методология обнаружения, ос-
мотра, фиксации, изъятия и  исследования доказатель-
ственной информации;

 — готовность АИС к реализации доказательственной 
и розыскной информации;

 — внедрение компьютерной техники и  новейшего 
программного обеспечения в  работу органов дознания 
и предварительного следствия;

 — готовность следователей и  дознавателей использо-
вать ИТ.

Создание и  внедрение в  практику борьбы с  преступ-
ностью автоматизированных информационно-поисковых 
систем (далее  — АИПС) неизбежно повлекли более ак-
тивную разработку новых и  совершенствование имев-
шихся методов и средств собирания следов преступлений, 
подготовки используемых в  АИПС сравнительных мате-
риалов.

Хоть и есть свободный доступ к программе поддержки 
расследования преступлений, нужно уметь ею пользо-
ваться. У многих следователей и оперативных работников 
в  области использования возможностей АИПС наблюда-
ется узкий кругозор, в следствие чего он неоптимальным 
образом может осуществлять организацию сбора инфор-
мации. Однако, доступ есть не  у  всех, на  некоторых ме-
стах превалирует отсутствие либо недостаточность со-
временных технических средств обработки информации, 
либо каналы передачи информации несовершенны, 
да и в конце концов, никто не отменял текучку кадров  [2].

Ещё  одной проблемой всё-таки стоит назвать разроз-
ненность всех существующих систем между собой (на-
пример, следует соединить локальные информационные 
сети местных подразделений ОВД между собой, а  также 
с  региональными и  федеральными сетями). Кроме того, 
бумажная волокита всё-таки превалирует, о  чём  я  убе-
дилась лично в ходе прохождения практики в ОМВД РФ, 
Следственном Комитете Российской Федерации и  Про-
куратуре Российской Федерации. Нужен окончательный 
перевод учетных данных с  бумажных носителей на  элек-
тронные документы.

Ранее упоминалась неквалифицированность сотруд-
ников правоохранительных действий, однако не  всегда 
есть время на  их  обучение, в  таком случае логичным 
станет упрощение существующих программ поддержки 
расследования преступлений, ведь всё-таки в первую оче-
редь они создаются не для программистов и айтишников, 
а для людей несколько далёких от техники.

Одной из  перспектив развития информационного 
обеспечения раскрытия и  расследования преступлений 
можно выделить формирование новых видов кримина-
листических учетов  [3]. В настоящее время встает вопрос 
о создании учета запаховых следов.

Стоит также упомянуть базы данных ДНК, которые 
уже активно функционируют за рубежом, можно сказать, 
база данных ДНК Великобритании занимает первое место 
среди остальных систем по своей многочисленности, раз-
нообразному функционалу и, конечно же, количестве рас-
крытых преступлений с её помощью.
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В РФ уже существует ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации». Законом был уре-
гулирован процесс формирования и  использования Фе-
деральной базы данных геномной информации (далее  — 
ФБДГИ) в России, хотя и не в полной мере. Таким образом 
был предусмотрен как  добровольный, так и  принуди-
тельный процесс сбора. Обязательной регистрации под-
лежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде 
лишения свободы за  совершение тяжких или  особо 
тяжких преступлений, проходящие по  всем категориям 
преступлений против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности; неустановленные лица, биоло-
гический материал которых изъят в  ходе производства 
следственных действий; неопознанные трупы  [4].

Ранее велись только разговоры об  алгоритмизации 
расследования преступлений. На  данный момент уже 
задумываются о  создании таких программ поддержки. 
Если только представить, что  следователю необходимо 
лишь вбить полученные в  ходе сбора доказательств 
данные, а  компьютер сам выведет на  экран алгоритм 
расследования, порядок проведения следственных дей-
ствий, конкретные тактические приёмы… Кажется, 
что работа правоохранительных органов станет сказкой, 
в  которой человек лишь нажимает на  кнопку машины. 
Однако такие программы должны будут отвечать не-
которым требованиям. Работа таких систем должна 
базироваться на  реальных данных расследованных 

и расследуемых преступлений (полных и неполных кри-
миналистических характеристик конкретных престу-
плений), а систему их логической обработки составлять 
знания, извлекаемые из теории и опыта расследования. 
Базы данных должны быть открытыми для пополнения 
и корректировки, а базы знаний — для машинного обу-
чения  [5].

Я  же всё-таки выкажу скепсис в  отношении суще-
ствования таких программ, поскольку считаю, что  ка-
ждое дело уникально и  к  нему нужен индивидуальный 
подход, а машина (пусть даже работающая на нейросети, 
склонной к  самообучению) будет выдавать холодный 
расчёт и однотипный алгоритм. Не кажется ли, что работа 
следователя так и  вовсе вымрет? Всё-таки я  придержи-
ваюсь мнения, что лучше человека до истины докопаться 
никто не  сможет, технологии  — это лишь помощь. Сле-
дователь так или  иначе склонен к  эмпирическому мыш-
лению, а чувства всё же помогают в расследовании. Ведь 
порой, увы, бывает, что  следователь оставляет в  деле ча-
стичку своей души, а иногда и вовсе теряет себя.

Таким образом, на  мой взгляд не  нужно пичкать пра-
воохранительные органы всё новыми и новыми програм-
мами, являющимися чуть  ли не  копирками друг друга. 
Следует для начала усовершенствовать старые, устранить 
недостатки систем, и, в конце концов, обучить правоохра-
нителей и ввести обязательные курсы повышения квали-
фикации.
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Признаки объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 151.2 УК 
РФ: вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для его жизни
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Говоря о квалификации преступлений, немаловажным фактором для разграничения преступлений является объек-
тивная сторона, она также позволяет определить общественную опасность преступления или деяния, следовательно, 
объективная сторона выступает криминализирующим, декриминализующим фактором.

Ключевые слова: объективная сторона преступления, несовершеннолетний, обязательные и факультативные при-
знаки объективной стороны, активные действия, склонение и  вовлечение, место и  способ совершения преступления, 
причинно-следственная связь.

При  характеристике объективной стороны престу-
пления необходимо обратить внимание на  обя-

зательные и  факультативные её признаки: к  первым 
относится общественно опасное деяние (не  будет де-
яния — не будет и самого преступления); ко вторым отно-
сятся общественно опасные последствия, причинно-след-
ственная связь между деянием и  последствиями, способ 
совершения преступления и  иногда место, время, обста-
новка, средства совершения преступления  [1].

При первом же ознакомлении со ст. 151.2 УК РФ воз-
никает вопрос: о  чём  же идёт речь и  что  стоит пони-
мать под  действиями, заведомо для  виновного представ-
ляющих опасность для  жизни несовершеннолетнего. 
При этом в диспозиции поставлено условие, что должны 
отсутствовать признаки склонения к  совершению самоу-
бийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления или  в  совершение антиобщественных дей-
ствий. «Примером опасной деятельности, запрещенной 
статьей 151.2 УК РФ, являются случаи вовлечения лицами, 
достигшими восемнадцатилетнего возраста, подростков 
в  «трейнсерфинг» (проезд на  крыше поезда) или  иные 
виды смертельно опасного «зацепинга», «руфинг» (неза-
конное проникновение на  крыши высоких зданий) либо 
иные занятия»   [2]. Под  зацепингом понимается проезд 
снаружи поездов, также именуемый трейнсёрфиг.

Н. В.  Щетинина и  В. Н.  Кролевецкий дополняют ска-
занное в  Пояснительное записке следующими видами 
экстремальных развлечений: диггерство (исследование 
искусственных подземных сооружений); опасные «игры» 
по типу «беги или умри» (игрок должен перебежать ожив-
лённую проезжую часть перед машинами) или «собачий 
кайф» (намеренное перекрытие доступа кислорода к мозгу 
для  получения особых ощущений); скайуокинг (поко-
рение высоких строений без специального снаряжения); 
сталкерство (посещение и  изучение заброшенных мест); 
хай-дайвинг (прыжки в  воду с  экстремальных высот); 
банджи-джампинг (прыжок с моста или небоскрёба).

Объективная сторона состава, предусмотренного ст. 
151.2 УК РФ, представляет собой активное действие субъ-
екта, а  именно: склонение или  иное вовлечение несовер-

шеннолетнего в  совершение противоправных действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолет-
него.

Под  склонением следует понимать определённые 
умышленные действия, в  том числе однократного харак-
тера, направленные на  возбуждение у  несовершеннолет-
него желания к определённому поведению, представляю-
щему опасность для его жизни  [3],  [4]. Под вовлечением 
несовершеннолетнего следует понимать действия взрос-
лого лица, направленные на возбуждение желания совер-
шить определённые действия   [5]. Уголовно наказуемым 
является склонение или  иное вовлечение в  совершение 
именно «действий», т. е. предполагается активная форма 
поведения.

Однако, что, если склонение к  пассивному противо-
правному поведению обусловило возникновение опасного 
для  жизни несовершеннолетнего состояния? По  логике 
законодателя деяние в данной форме не влечёт уголовной 
ответственности, и  я  не  могу не  согласиться с  критикой 
данной позиции. Вопрос об  уголовной ответственности 
не должен зависеть от того, действие или бездействие не-
совершеннолетнего обусловило опасность для его жизни, 
поскольку это не  влияет на  степень общественной опас-
ности содеянного виновным. Например, взрослый го-
ворит несовершеннолетнему не  соблюдать должную тех-
нику безопасности. Я всё же считаю, что в данном случае 
субъект должен нести уголовную ответственность, по-
скольку он, как  зрелая личность, обладающая большим 
осознанием ситуации, в  отличие от  ребёнка, знает и  по-
нимает, какими последствиями чревато такое пренебре-
жение безопасностью.

Преступные последствия (социально вредные изме-
нения в  охраняемых уголовным законом общественных 
отношениях   [6]) являются не  менее важной характери-
стикой объективной стороны, ведь без  них при  совер-
шении общественно опасного деяния можно говорить 
либо о неоконченном составе, либо об отсутствии престу-
пления вообще. Принятие ст. 151.2 УК РФ носит скорее 
предупредительное значение, это обусловлено и  тем, 
что в содержании отсутствует прямое указание на момент 
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окончания преступления. Наступление конкретных по-
следствий не  является обязательным для  признания со-
става преступления оконченным. Так, например, тот факт, 
что  несовершеннолетний даёт согласие, поддаётся уго-
ворам взрослого, свидетельствует о том, что он оценивает 
противоправное поведение как дозволительное, а значит, 
посягательство на  непосредственный объект престу-
пления (общественные отношения, обеспечивающие пра-
вильное воспитание несовершеннолетнего, а  также его 
гармоничное нравственное развитие), уже совершено  [7].

Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 
151.2 УК РФ будет оконченным с  момента, когда прои-
зошло негативное воздействие на  несовершеннолетнего, 
независимо от  того, совершил впоследствии он проти-
воправные действия, представляющие опасность для его 
жизни, или  нет. Следовательно, состав данного престу-
пления относится к числу формальных.

Исходя из  вышесказанного, рассмотрение причин-
но-следственной связи является нецелесообразным ввиду 
того, что состав преступления, предусмотренного ст. 151.2 
УК РФ является формальным, т. к. уже был сделан вывод, 
что  последствий в  составе может и  не  быть (достаточно 
посягательства).

Факультативные же признаки могут влиять на степень 
общественной опасности всех преступлений одного вида. 
Например, место в  контексте преступления, предусмо-
тренного ст. 151.2. Речь идёт о вовлечении несовершенно-
летнего в опасное для его жизни деяние через публичное 
выступление, выражающемся в  устных высказываниях. 
Факт осуществления публичного выступления в  обще-
ственном месте перед широким кругом лиц.

Заключительным и  конструктивным признаком объ-
ективной стороны преступления выступает способ, ко-
торый также может отграничивать его от  иных право-
нарушений или  аморальных поступков, не  обладающих 
свойством уголовной противоправности. Действия взрос-
лого лица при вовлечении несовершеннолетнего в совер-
шение действий, представляющих опасность для  жизни 
несовершеннолетнего, осуществляется следующими спо-
собами: путём уговоров, предложений, обещаний, об-
мана, угроз или  иным способом   [8]. Перечисленные 
способы следует отнести к психическому (информацион-
ному) воздействию, поскольку прослеживается психиче-
ское насилие (угрозы, которые должны быть конкретны 
и реальны, т. е. должны быть основания её опасаться), по-
нуждение (информационное воздействие на организм че-
ловека против его воли, направленное на нарушение его 
психической неприкосновенности и  ограничивающее 
волю потерпевшего с  целью заставить действовать его 
определенным образом), обман (сообщение потерпев-
шему или иному лицу сведений, не соответствующих дей-
ствительности (активный обман) или умолчание о фактах, 
имеющих юридическое значение, которые виновный 
обязан был сообщить (пассивный обман)   [9]. Представ-
ленный перечень является исчерпывающим.

При анализе объективной стороны прослеживается её 
тесная связь с  субъективной стороной: отношение субъ-
екта к  совершаемым им действиям, выбор способа, ожи-
дание конкретного результата  — общественно-опасных 
последствий. Именно объективная сторона имеет большее 
сходство со смежными составами, поэтому её нельзя рас-
сматривать в отрыве от остальных элементов состава.
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Некоторые проблемы организации органами прокуратуры координационной 
деятельности государственных органов в сфере борьбы с преступностью
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В статье анализируются отдельные виды проблемные аспекты координирующей функции прокуратуры по борьбе 
с преступностью, а также рассматриваются вопросы взаимодействия в рамках осуществления данной деятельности 
с правоохранительными органами. Также анализируются правовые основы рассматриваемого вида деятельности и от-
дельные вопросы организационно-правового обеспечения.

Ключевые слова: прокуратура, координационная деятельность, правоохранительные органы, борьба с  преступно-
стью.

Актуальность темы исследования координационной 
деятельности органов прокуратуры состоит в  том, 

что она является ключевым аспектом обеспечения закон-
ности, правопорядка, борьбы с  преступностью и  иных 
правонарушений. Прокуратура  — это государственный 
орган, который обладает значительными полномочиями 
в сфере обеспечения законности и защиты прав и свобод 
граждан. Однако, чтобы эти полномочия были реализо-
ваны максимально эффективно, необходимо обеспечить 
координацию иных государственных органов.

Координация деятельности прокуратуры имеет 
важное значение в свете изменений, происходящих в со-
временных условиях. Необходимость адаптации и совер-
шенствования работы прокуратуры в  условиях быстро 
меняющейся социально-экономической среды требует 
также изменения системы координации деятельности. 
Общество ожидает от  прокуратуры защиты своих прав 
и свобод, поэтому изучение исследования вопросов коор-
динационной деятельности прокуратуры является акту-
альным и имеет большое значение для решения проблем 
правоприменения.

Правовой основой взаимодействия правоохрани-
тельных органов в  сфере борьбы с  преступностью на  се-
годняшний день выступают Конституция Российской 
Федерации, ряд федеральных законов и подзаконных нор-
мативных правовых актов. К числу последних относится 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
от  18 апреля 1996  года №  567 «О  координации деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью», определяющий механизм организации взаимо-
действия правоохранительных органов по  разработке 
и  осуществлению на  практике совместных мероприятий 
по борьбе с преступностью  [2].

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 17 ян-
варя 1992 года

№  2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» ко-
ординация деятельности правоохранительных органов 
в  сфере противодействия преступности функционально 
возложена на  прокуратуру   [1]. Необходимо отметить, 
что  указанная деятельность является одним из  приори-
тетных направлений органов прокуратуры, в  том числе 

и на уровне субъекта РФ. Для более детального урегули-
рования организации координационной деятельности 
был принят Приказ Генпрокуратуры России от 16 января 
2012 года №  7 «Об организации работы органов прокура-
туры Российской Федерации по  противодействию пре-
ступности»   [3], развивающем положения федерального 
законодательства и  актов Президента Российской Феде-
рации в указанной сфере.

Анализируя вышеуказанные нормативные акты, необ-
ходимо отметить, что из них следует, что в вопросах борьбы 
с преступностью прокуратура координирует деятельность 
только правоохранительных органов, в свою очередь по во-
просам обеспечения законности органы прокуратуры ак-
тивно взаимодействуют со  всеми государственными ор-
ганами. Подобная возможность обусловлена правовым 
статусом, позволяющий относиться рассматриваемый 
орган к  универсальным, в  связи с  чем  обладает полномо-
чиями во многих сферах деятельности, что говорит о воз-
можности координации им не только правоохранительные 
органы, но и любые иные в той части, которая связан с во-
просами обеспечения законности, правопорядка, борьбы 
с преступлениями и иными правонарушениями.

Он также взаимодействует со  всеми органами государ-
ственной власти и в этом смысле является универсальным 
органом, который в силу своего устава обладает всеми необ-
ходимыми возможностями для  организации процесса ко-
ординации своей деятельности в борьбе с преступностью.

Между тем, ввиду загруженности органов прокура-
туры отдельные авторы полагают, что координационную 
деятельность можно было бы переложить на иные органы, 
к  примеру, на  Контрольное управление Президента Рос-
сийской Федерации, либо на  какой-то  иной специально 
созданный для этого орган  [5, с. 121]. В данном контексте 
хотелось бы отметить, что в практическом аспекте данное 
предложение не  совсем выполнимо по  следующим при-
чинам.

Во-первых, создание новых органов и  встраивание 
их  в  уже действующий механизм противодействия пре-
ступности не  будет способствовать повышению эф-
фективности деятельности по  борьбе с  преступностью, 
поскольку ныне существующим правоохранительным ор-
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ганам придется заново выстраивать свою работу по взаи-
модействию в обозначенной сфере, кроме того, появление 
нового органа повлечет полного пересмотра правовой 
базы, регламентирующей координацию.

Во-вторых, для  контроля на  региональном уровне по-
требуется создание территориальных структур, что будет 
связано с  необходимостью их  материально-технического 
обеспечения, укомплектования кадрами и  т. д. В  связи 
с  чем  возникает вопрос о  необходимости и  рациональ-
ности введение чего-то нового или перекладывания пол-
номочий прокуратуры другим органам в  такой узкона-
правленной деятельности, с которой органы прокуратуры 
в  настоящее время справляются надлежащим образом. 
Тем  более что  отечественная государственно-правовая 
практика показала нецелесообразность создания по-
добных узкофункциональных структур: вспомним нало-
говую полицию, ФСКН, ФМС России.

Как  представляется, логичнее, наоборот, расширить 
механизм координации деятельности прокуратуры, пе-
редав соответствующие полномочия ее органам и  уве-
личив штат ее сотрудников, подчеркнув роль прокура-
туры как  органа координатором деятельности всех сил 
правопорядка и  утверждая, что  при  организации взаи-
модействия по борьбе с преступностью, государственной 
власти других органов координационная функция проку-
ратуры являлась также основной, необходимо отметить, 
что  «законодательно закрепленный механизм органи-
зации такого взаимодействия не  является совершенным 
даже на уровне правоохранительной системы, поскольку 
в  Российской Федерации отсутствует законодательное 
закрепление понятия правоохранительной системы, ее 
структуры и содержания деятельности»  [4, с. 74; 6, с. 300].

Оценивая организационно-правовое обеспечение ко-
ординационной деятельности, можно выявить следующие 
недостатки:

1. Отсутствие единой методологии и  стандартов ко-
ординации деятельности между организациями.

2. Недостаточная четкость и  конкретность норма-
тивных актов, регулирующих процессы координации.

3. Неэффективные методы контроля за  соответ-
ствием организаций установленным требованиям в  об-
ласти координации.

4. Недостаточная развитость системы мониторинга 
и оценки результатов координационной деятельности.

5. Взаимодействие между организациями в процессе 
координации организуется на низком уровне.

6. Ограничены возможности управления конфлик-
тами, возникающими в  процессе координации деятель-
ности.

7. Недостаточное понимание значимости коорди-
нации среди руководствующих кадров и  работников ор-
ганизаций.

8. В условиях развития модернизации и информати-
зации в сфере координационной деятельности в недоста-
точном объеме используются возможности современного 
программного обеспечения и систем обработки данных.

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно 
прийти к  выводу о  том, что  координационная деятель-
ность органов прокуратуры является достаточно по-
ложительными и  перспективным направлением госу-
дарственной политики, в  связи с  чем  можно говорить 
о том, что возможно уже в ближайшее время она станет 
одним из  основных инструментов обеспечения закон-
ности и  правопорядка, а  также будет выступать катали-
затором повышения уровня эффективности деятельности 
по борьбе с преступностью. Подобные выводы также об-
условлены возможностью органов прокуратуры органи-
зовывать процесс согласованного взаимодействия всех 
субъектов государственной области.
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Причинение смерти по неосторожности как вид преступления  
против жизни человека

Хапаева Камила Тау-Солтановна, студент
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Статья рассматривает причинение смерти по неосторожности. Также описывается, чем отличается причинение 
смерти по неосторожности от причинения смерти в ходе умышленных действий. Для установления такого разграни-
чения, необходимо определить квалификацию преступления согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации. Также, 
данная статья направлена на выявление критериев привлечения к уголовной ответственности за преступление, пред-
усмотренное ст. 109 УК РФ.

Ключевые слова: убийство, причинение смерти по неосторожности, смерть, непредумышленное убийство, уголовная 
ответственность за причинение смерти по неосторожности, статья 109 УК РФ.

Causing death by negligence as a type of crime against human life

The article considers the causes of death by negligence. It also describes the difference between causing death by negligence and 
causing death in the course of intentional actions. To establish this result, it is necessary to refer to the criminal code, as well as to at-
tract a person to this conclusion, the article describes a number of necessary factors.

Keywords: murder, death by negligence, death, unpremeditated murder, Russian Federation criminal code.

Причинение смерти по  неосторожности является 
одним из  видов преступлений, наносящих вред 

жизни и здоровью человека, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 109 УК РФ. Важное значение 
для квалификации преступления по ст. 109 УК РФ имеет 
установление причинно-следственной связи между по-
ступками и  поведением виновного лица и  юридическим 
фактом смерти.

В  отличие от  других преступлений, причинение 
смерти по  неосторожности не  имеет прямого мотива, 
а  при  квалификации преступления устанавливается, 
на  что  был направлен прямой или  косвенный умысел 
правонарушителя в  момент совершения действий 
или бездействия.

Например, причинение телесных повреждений в  бы-
товой драке охватывается умыслом на  побои, а  смер-
тельный исход может наступить по  непредвиденным 
обстоятельствам. Также, учитывается наличие или  от-
сутствие вины самого погибшего в  наступивших послед-
ствиях. Например, если погибший сам нарушил правила 
безопасности на  рабочем месте, вина ответственного 
за  охрану труда будет существенно ниже (это повлияет 
на вид и размер наказания).

Нужно учитывать, что временная разница между ука-
занными фактами может быть существенной, так как ги-
бель потерпевшего лица может произойти спустя суще-
ственный промежуток времени после непосредственного 
совершения преступления.

При  рассмотрении дела, также устанавливается на-
личие отягчающих или  смягчающих обстоятельств. Суд 
может признать отягчающим обстоятельством нахож-

дение виновного лица в  состоянии алкогольного опья-
нения, если это непосредственно повлияло на совершение 
преступления. Среди смягчающих обстоятельств, прак-
тика рассмотрения судебных дел выделяет совершение 
преступления небольшой тяжести (именно к  данной ка-
тегории относит причинение смерти по неосторожности 
Уголовный Кодекс

Российской Федерации) впервые, признание вины 
и  содействие расследованию дела, нахождение на  ижди-
вении обвиняемого нетрудоспособных членов семьи 
и малолетних детей и т. д.

Наказанию по  статье 109 УК РФ подлежат лица, до-
стигшие возраста 16  лет на  момент совершения проти-
воправных действий или  бездействий. Если на  эту дату 
гражданин не  достиг указанного возраста, однако он на-
ступил на  момент смерти жертвы, уголовное наказание 
не последует.

Ответственность последует за  следующие неосто-
рожные действия или бездействие:

 — повлекшие смерть одного гражданина (ч. 1 ст. 109 
УК РФ);

 — повлекшие уход человека из жизни по причине не-
надлежащего исполнения профессиональных обязанно-
стей (ч. 2 ст. 109 УК РФ);

 — повлекшие гибель двух или  более человек (ч. 3 
статьи 109 УК РФ).

Объектом преступления выступает непосредственно 
жизнь человека.

Объективная сторона выражается в действии или без-
действии, нарушающем правила предосторожности, пре-
небрежении мерами предосторожности и  осмотри-
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тельности, повлекшее за  собой смерть другого человека, 
наличии причинно-следственной связи между поведе-
нием обвиняемого и гибелью потерпевшего.

Субъективная сторона характеризуется неосторожно-
стью в форме небрежности или легкомыслия. Небрежно-
стью признается совершение преступления, когда субъект 
не предвидел наступление противоправных последствий 
своих действий, но  при  должной осмотрительности мог 
и  должен был их  предвидеть. Легкомыслие отличается 
от небрежности тем, что, если во втором случае субъект 
не  предвидел неблагоприятных последствий, то  при  ква-
лификации умысла как легкомыслие, виновный предвидел 
наступление таковых последствий, но  самонадеянно, 
без каких-либо на то оснований, рассчитывал на их пре-
дотвращение.

В отличие от убийства причинение смерти по неосто-
рожности в  результате легкомыслия совершается, когда 
лицо предвидит вариант наступления смерти не  в  со-
зданной им ситуации (абстрактное предвидение), но если 
оно действует косвенным умыслом  — то  оно предвидит 
смерть другого человека в  данной конкретной ситуации 
(конкретное предвидение).

В  случае, когда лицо не  предвидит вариант насту-
пления смертельного исхода в  ходе своих действий (без-
действия), однако при  необходимой внимательности 
должно было и могло это предвидеть, преступление при-
знается совершенным в результате небрежности. Пример: 
причинение смерти в результате небрежного обращения 
с огнем или огнестрельным оружием.

Также следует отличать причинение смерти по неосто-
рожности от  казуса (невиновное причинение смерти)  — 
случай, если лицо не предвидит варианта лишения жизни 
другого человека в  ходе действий собственных и  по  об-
стоятельствам дела не могло их предотвратить.

Субъектом преступления выступает гражданин, до-
стигший возраста 16  лет и  признанный вменяемым 
(для ч. 2 ст. 109 УК РФ у субъекта должно быть установ-
лено наличие специальных профессиональных обязанно-
стей, нарушение которых повлекло по  неосторожности 
смерть).

Данный вид преступлений чаще всего встречается 
в  быту, хозяйственной или  производственной деятель-
ности, всегда связан с нарушением правил предосторож-
ности либо общечеловеческих, либо общеобязательных, 
в  том числе мер осмотрительности или  правил в  той 
или иной профессиональной сфере.

Состав преступления носит материальный характер. 
Обязательному установлению подлежит причинно-след-
ственная связь между лицом, допустившим нарушение 
правил предосторожности, и наступлением смерти потер-
певшего.

Ч. 2 ст. 109 УК предусматривает ответственность 
за  квалификационные формы причинения смерти по  не-
осторожности.

Во — первых, в результате ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязательств  — причи-
нение смерти другому человеку в  ходе игнорирования 
или пренебрежения соответствующих правил в ходе про-
фессиональной деятельности, а  также инструкциями 
и предписаниями, созданными для регламента определен-
ного вида деятельности с целью обеспечить здоровье лич-
ности.

Для  привлечения лица к  уголовной ответственности 
необходимо соблюдение условий:

а)  лицо обязано было соблюдать соответствующие 
правила в связи с выполнением своих профессиональных 
обязанностей;

б)  лицо было должным образом ознакомлено с  пра-
вилами, осведомлено о  существующих мерах профессио-
нальной предосторожности;

в)  лицо имело реальную возможность действовать 
в соответствии с правилами.

Важное значение имеет установление причинной связи 
между нарушением (несоблюдением) правил професси-
ональной предосторожности и  причинением смерти по-
терпевшему. Необходимо отметить, что  ч. 2 ст. 109 УК 
применяется лишь в  том случае, если в  УК отсутствует 
специальная норма, предусматривающая ответственность 
за  ненадлежащее исполнение профессиональных обязан-
ностей, повлекшее смерть человека. При  наличии специ-
альной нормы квалификация содеянного осуществляется 
в соответствии с ней.

Например, при  неоказании помощи больному, если 
оно повлекло по  неосторожности смерть больного, при-
меняется ч. 2 ст. 124 УК; при нарушении правил охраны 
труда, если оно повлекло по неосторожности смерть чело-
века, — ч. 2 ст. 143 УК.

Во-вторых, ч. 2 ст. 109 УК устанавливает ответствен-
ность за  причинение смерти по  неосторожности двум 
или более лицам.

Вывод. Анализируя все вышеперечисленное, хочется 
отметить, что  законодательством отграничены понятия 
«причинение смерти по  неосторожности» и  «убийство». 
Следует отличать причинение смерти по неосторожности 
от  умышленного действия, направленного на  лишение 
жизни другого человека. Для  установления заключения 
о том, что смерть пострадавшего наступила в ходе небреж-
ности со стороны лица, совершившего преступление, не-
обходимо учитывать обстоятельства совершения престу-
пления, наличие или отсутствие мотива лишения жизни 
у субъекта, направленность его действий на наступление 
неблагоприятных последствий.
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В статье автор определяет важность применения криминалистического профилирования по уголовным делам, рас-
следование по которым представляет особую сложность.
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ность преступника.

В  связи с  активным ростом преступности в  совре-
менном мире меняется их  число, а  также характер. 

Учитывая данный факт, следственная практика, а  также 
криминалистика пытаются усовершенствовать методики 
для расследования преступлений. Несмотря на это, неко-
торые методы все еще  остаются малоизученными и  вос-
требованными.

Как  известно, одним из  структурных элементов ме-
тодики расследования преступлений, разрабатываемым 
криминалистической наукой, является криминалистиче-
ская характеристика преступлений. Именно для  данной 
отрасли криминалистическое профилирование может 
служить подходящим инструментом.

Криминалистическое профилирование по  утверж-
дению профессора Ахмедшина Р. Л, представляет способ 
моделирование личностных характеристик преступника, 

имеющих поисковую ценность, в процессе анализа следов 
совершенных им преступлений  [1, с. 98].

В  широком смысле профилирование  — это кримина-
листический метод, который предлагает заглянуть в  со-
знание обвиняемого.

С давних времен человечество пытается узнать мотив, 
побудивший преступника совершить определенное пре-
ступление. Ведь зная мотив, можно сузить круг подозрева-
емых, что приведет к быстрому его задержанию, а в даль-
нейшем помогает прибегнуть к профилактическим мерам.

Именно изучением данных мотивов и направляющим 
следствие по правильному пути выступает криминалисти-
ческое профилирование. Но по причине того, что данный 
метод является сравнительно новым оно становится 
объектом критики. Но  если провести ретроспективный 
анализ, то  можно понять неоценимую роль данного ме-
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тода при расследовании и дальнейших следственных дей-
ствиях.

Впервые данный метод был применен, хотя и не в раз-
работанной но  подобной современному виду в  деле зна-
менитого своей темной «славой» серийного преступника 
из Лондона под кличкой Джек Потрошитель, который пе-
ререзал горло своим жертвам и вскрывал их брюшную по-
лость, наводя ужас на жителей всего города и в результате 
применения данного метода привело к  задержанию се-
рийного преступника.

Официальным использованием криминалистиче-
ского профилирования стало расследование серий-

ного преступника в  1979  году из  США Дэвида Карпен-
тера, известного как  Трейсландский убийца, который 
был причастен к 5 убийствам, состоящих из 5 эпизодов. 
Результатом данной работы стало успешное задержание 
преступника по психологическому профилю. Подробное 
описание данного преступника отражены методом Ах-
медшина  Р.  Л на  рис. 1 (Данный метод составления ти-
повой информации о  серийном преступнике, проде-
монстрированный на  рис. 1, может служить средством 
моделирования и служить информативным источником 
при  составлении психологического портрета преступ-
ника).

Рис. 1. Дэвид Джозеф Карпентер

Тип преступлений: убийства, изнасилования.
Modus operandi: неожиданное нападение, использование 
огнестрельного оружия, выстрел в затылок, один раз — ис-
пользование холодного колюще-режущего оружия, демон-
страция трупа.
Типовая жертва европеоид женского пола, 20-40 лет, 
в одном случае сопутствующая жертва — мужчина.
Типовая обстановка преступления — походные тропы, пар-
ковые дорожки уединенные места с густой растительно-
стью.
Вариации: способы — минимальные; образы жертв — 
ниже среднего, обстановки — минимальные.
Обстоятельства выявления вычислен профайлингом
Количество эпизодов 5; жертв 5; длительность серии 
2 года (1979–1980)  [1, с. 118].

Хотя в  дальнейшем профилирование становился объ-
ектом исследования и  применения в  следственной прак-
тике, признание научности и  объективности методики 
построения психологического профиля преступника по-
лучила спустя почти сто лет в  1980-ых годах, когда ру-
ководство ФБР США признало выводы одного из  знаме-
нитых разработчиков профилирования Джона Дугласа, 
вследствие чего в  1984  году при  Академии ФБР был от-
крыт Национальный центр изучения насильственных 
преступлений, объектом изучения которого стало крими-
налистическое профилирование.

Постепенное применение криминалистического про-
филя личности в  индустриальных государствах и  ак-
тивное раскрытие преступлений данным методом пока-
зала ее эффективность и  актуальность. Так, например, 
в  Великобритании профайлинг был включен в  наци-
ональное руководство, именуемым как: «Руководство 
по  расследовании убийств» (2009), а  также применяется 
для подготовки старших детективов  [2, с. 70]

Несмотря на  свою результативность, в  постсовет-
ских странах этот метод не  нашел своего активного при-
менения, как  в  США или  Великобритании. В  большин-
стве постсоветских странах подобие криминалистического 
профилирования является консультация с  врачами-пси-
хиатрами. Ярким примером применения профилирования 
в  СССР, и  в  частности в  Российской Федерации является 

составление психологического профиля знаменитого се-
рийного преступника Андрея Романовича Чикатило, когда 
из-за  безуспешных следственных действий к  участию 
в  деле был привлечен знаменитый психиатр Александр 
Бухановский. Пересечение многих выводов из  проспек-
тивного портрета преступника, как  ее называл сам Буха-
новский, и  вследствие удачное задержание преступника, 
подтверждает эффективность данного метода при  рассле-
довании преступлений.

Таким образом, являясь третьим поколением след-
ственной науки, как отмечается в зарубежных источниках, 
криминалистическое профилирование выступает в  каче-
стве вспомогательного инструмента для  расследования 
и раскрытия преступлений.

Также следует отметить, что  криминалистическое 
профилирование основаны в  большей степени на  де-
дуктивном подходе состоящий их четырех основных ме-
тодов:

1) Диагностический метод. Это метод направленный 
на  составление профиля преступника, исходя из  имею-
щихся информаций о  психологических или  иных откло-
нениях лица.

2) Географический метод. Данный метод использу-
ется для  вычисления примерного нахождения преступ-
ника, исходя из времени, места и психологического состо-
яния при  совершении данного преступления или  серии 
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преступлений. Имеются различные примеры использо-
вания данного метода и  успешного задержания преступ-
ников, которые приводятся в  работах многих профай-
леров США и Канады. Следует отметить, что данный метод 
профилирования был успешно использован не  только 
для розыска обвиняемых, но и для поиска без вести про-
павших потерпевших. К примеру, в том же деле Чикатило, 
но спустя более десяти лет, а именно с 2009 до 2014 годы 
Д. А. Кирюхин, применив данный метод профилирования 
смог успешно определить места захоронения трупов, ко-
торые числились как без вести пропавшие  [3, с. 7]. Также 
одним из  особенно важных расследований, раскрытых 
при помощи географического профилирование оказалось 

расследование Йоркширского Потрошителя, действовав-
шего на севере Англии в конце 1970-х и 1980-х годах. Ре-
зультатом данной работы стало сужение радиуса области 
розыска преступника и в дальнейшем задержание и опо-
знание Питера Сатклиффа как  Йоркширского Потроши-
теля.

Для  разработки данного метода профилирования 
в  зарубежных странах разработаны специальные про-
граммы такие как «Rigel profiler» и даже запатентованы 
криминальные алгоритмы географического нацели-
вания как Criminal Geographic Targeting (CGT) который 
является составляющим элементом программы «Rigel 
profiler»

Рис. 2. Наглядный пример геопрофиля

3) Криминологическое профилирование. Также 
именуется как метод криминально следственного анализа, 
разработанный и применяемый в основном сотрудниками 
ФБР. Сущность данного метода заключается в построении 
поисковой модели преступника, на  основе имеющихся 
данных об  иных преступлениях и  преступниках схожего 
типа. В основу информационной базы легли исследования 
36 заключенных преступников и  их  118 жертв, прове-
денных с 1979 до 1983 года. Хотя имеются некоторые кри-
тики и сомнения насчет данного метода, на практике оно 
показало неоценимую роль при  расследовании многих 
преступлений. Данный метод профилирования детально 
и  подробно описывается во  многих работах знаменитых 
профайлеров США и  Великобритании, например, в  ра-
ботах известного профайлера Джона Дугласа из  США 
«Психологический портрет убийцы», «Убийца сидит на-
против» или  Великобританского криминалиста профай-
лера Кристофера Берри-Ди «Беседуя с  серийными убий-
цами» и т. д.

4) Детективное профилирование. Также в  зару-
бежной литературе отмечается как  следственная пси-
хология. Суть данного метода криминалистического 
профилирования заключается в  построении криминали-
стического профиля, базирующегося на дедуктивном умо-
заключении. Таким образом, оно отражается в построении 
моделя преступления и преступника исходя из большой 
предпосылки, как  например, личность преступника от-

ражается в  его действиях → серийный преступник → че-
ловек → личность преступника отражается в его следах  [1, 
с. 113]. Хотя в  литературе отмечается, что  данный вид 
криминалистического профилирования и  так имеется 
в  действиях следователя по  каждому следственному дей-
ствию, на  практике вычленение и  дальнейшее изучение 
данного метода способствует подробному изучению об-
становки, и  способа совершения преступления, что  при-
ведет к более точному моделированию противоправного 
деяния, постепенно опровергая или же подтверждая след-
ственные версии преступления. К примеру, в диссертации 
профессора Ахмедшина  Р.  Л приводится пример со  сле-
дами открытия ручки двери, изучение которого может 
дать нам понятие о том знаком ли преступник с данным 
участком территории. И так, в первом случае преступник 
открывает ручку двери прилагая усилия на  уровне жи-
вота и груди, прижав руку к корпусу двери, для дальней-
шего приложения усилий на случай если дверь откроется 
плохо, что  может сказать нам что  преступник в  данном 
случае не знаком с обстановкой преступления. А в ином 
случае, когда преступник знаком с обстановкой, он откры-
вает дверь в естественном положении на уровне верхней 
части груди и плечевого пояса  [1, с. 115]. В данном случае, 
как  отмечает сам Ахмедшин  Р.  Л, рука преступника сво-
бодна от опоры двери в связи с отсутствием надобности 
приложения дополнительной силы. Таким образом, яв-
ляясь элементарным видом следственного умозаключения, 
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данный метод может сказать о многом и помочь в состав-
лении психологического профиля преступника. Недаром 
в криминалистической науке выделяются такие виды во-
просов как «Что я вижу?», «Что означает то что я вижу?» 
которые помогают дать следователю отчет в  том, что  он 
часто оставляет без внимания  [4, с. 23]. Стоит отметить, 
что данный метод профилирования на данное время ста-
новится объектом изучения многих ученых, от  состав-
ления справочников по  исследовательской психологии 
Кембриджским университетом   [5] до  основания центра 
исследовательской психологии в Ливерпуле.

В  заключение, следует также отметить что  гипотезы 
многих ученых о  неточности данной науки с  годом сво-

дится к  минимуму, когда криминалистическое профи-
лирование наполняясь алгоритмами и  теориями точных 
наук становится мощным инструментом при  расследо-
вании преступлений. Таким образом понимание ума 
преступника может служить ключевым инструментом 
при  расследовании преступлений и  в  частности таких 
многоэпизодных преступлений как убийства, террористи-
ческие акты, поджоги, разбои и т. п. По нашему скромному 
мнению, применение всех этих подходов криминалистиче-
ского профилирования будут выступать дополнительной 
и новой возможностью при расследовании уголовных дел, 
что  довольно облегчит работу правоохранительных ор-
ганов.
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О системных законах и их роли в аналитической деятельности
Чунтыжев Тимур Юрьевич, студент

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В  связи с  огромным влиянием законодательных актов в  аналитической деятельности, данный вопрос доста-
точно актуален для исследования. В рамках настоящей статьи следует изучить: нормативное правовое регули-
рование аналитической деятельности в процессе познания и изучения законодательных актов в РФ, определение 
круга задач, необходимых для  исследования, а  также изучение организационной структуры аналитической дея-
тельности. В  ходе исследования изучена дефиниция определения понятия аналитической деятельности, под  ко-
торой следует понимать особую форму управленческих действий, направленную на изучение объекта познания, его 
окружения в целях осуществления прогноза условий и последствий управления объектом и процессов, которые в нем 
протекают. Вопрос правовой регламентации основывается на  законодательстве РФ, в  которое входят нормы 
международного частного права, нормативно-правовые акты РФ, а также индивидуальные правовые акты ведом-
ственного уровня.

Ключевые слова: система закона, формирование закона, основополагающие отношения, аналитические составляющие.

About system laws and their role in analytical activity
Chuntyzhev Timur Yuryevich, student

Kuban State University (Krasnodar)

Due to the huge influence of legislative acts in analytical activity, this issue is quite relevant for research. Within the framework of 
this article, it is necessary to study: the normative legal regulation of analytical activity in the process of cognition and study of legis-
lative acts in the Russian Federation, the definition of the range of tasks necessary for research, as well as the study of the organiza-
tional structure of analytical activity. In the course of the study, the definition of the definition of analytical activity is studied, which 
should be understood as a special form of managerial actions aimed at studying the object of cognition, its environment in order to 
forecast the conditions and consequences of managing the object and the processes that take place in it. The issue of legal regulation is 
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based on the legislation of the Russian Federation, which includes the norms of private international law, regulatory legal acts of the 
Russian Federation, as well as individual legal acts of the departmental level.

Keywords: system of laws, formation of laws, legal relations, analytical setting.

Вопросы аналитической деятельности приобрели столь 
большое значение в  теоретической и  практической 

деятельности человека, что  фактически стали центром, 
на основе которого структурируются все основные науч-
но-технические, организационно-управленческие и  при-
кладные сферы знания.

На  современном этапе развития правовой системы 
Российской Федерации является затруднительным найти 
отрасль научного сектора, в которой отсутствует необхо-
димость применения научных аналитических способов 
изучения. Данная деятельность осуществляется посред-
ством совокупности средств и приемов, составляющих ме-
тодологическую основу, в число которых следует отнести 
общественную международную методологию, а также ме-
тодику исследования  [6].

Основополагающими факторами, на  основе которых 
базируется совокупность международной методологии, 
а  также средств и  приемов аналитических исследований 
являются  [4]:

1. основополагающие позиции доктрины фило-
софии, в  связи с  которыми разработана доказательная 
связь от достоверности к реальности;

2. совокупность взаимосвязанных последствий в со-
отношении с имеющимися на различных этапах исследо-
ваниях;

3. системы применяемых научных средств и приемов 
исследования материалов;

4. научной точности и  закономерности полученных 
заключений.

Совокупность средств и приемов изучения аналитиче-
ской деятельности применяется ко  всем отраслям права 
без исключения.

Методологические основы аналитической деятель-
ности являются общими для  всех отраслей анализа. 
При  проведении аналитических исследований, вне зави-
симости от  области исследуемых знаний, основными ме-
тодологическими направлениями являются:

1. проведение морфологического анализа;
2. анализ топологии отношений и связей;
3. исследование среды и  характера возмущающих 

воздействий;
4. текущее состояние и тенденции изменения обста-

новки;
5. становление проблемы и  предпосылок ее возник-

новения;
6. анализ статистических и динамических характери-

стик системы;
7. исследование пространства альтернатив;
8. выбор критериев удовлетворительного решения.
В  качестве примера алгоритмизации процессов ре-

шения аналитических задач можно привести одну из эф-

фективных методик проведения системного анализа. По-
становка проблемы: выявление проблемы, изучение 
специфики объекта и  условий решений проблемы, фор-
мирование цели и  критериев ее достижения, оконча-
тельное формулирование проблемы.

Помимо указанных выше критериев, к  совокупности 
аналитической деятельности следует также отнести ин-
формационно-техническое обеспечение, которое яв-
ляется самостоятельным элементом. Эта подсистема 
содержит свои элементы во всех органах и позволяет обе-
спечивать все виды информационной деятельности, в том 
числе и аналитическую.

Систематизация данных правовых источников позво-
ляет сделать вывод о  том, что  их  регулирование охваты-
вает рассматриваемую деятельность в  большей степени 
применительно к  информационному обеспечению   [3]. 
При исследовании нормативно-правового материала сле-
дует сделать вывод о  том, что  с  научно-методологиче-
ской точки зрения это обстоятельство является важным 
для определения правовой ошибки в части юридического 
обоснования процессуальных аспектов самой аналитиче-
ской деятельности.

В соответствии с изученными положениями науки те-
ории государства и  права традиционным является пред-
ставление нормативно-правового материала следующим 
образом:

1. Международные правовые акты.
2. Федеральное законодательство России.
3. Ведомственные нормативные правовые акты  [5].
В связи с данной градацией группы правовых инстру-

ментов, регулирующих аналитическую работу, следует 
классифицировать на внешнее и внутреннее управление. 
Данная классификация позволяет исследовать специфику 
правового регулирования информационного обеспе-
чения управления, а также обнаружить области, которым 
необходимо дополнительное нормативно-правовое за-
крепление.

Отражение норм международного права отражается 
в законодательстве РФ. Так, Конституция Российской Фе-
дерации провозгласила право каждого свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом (ст. 29).

Помимо этого, ряд положений устанавливает запрет 
осуществления некоторых действий с  информацией (ст. 
23 и  24). Конституция РФ не  содержит норм, напрямую 
определяющих правила обращения с информацией в пра-
воохранительных органах, однако, устанавливая феде-
ративное устройство, дает представление о  структуре 
государственного управления, что, учитывая информаци-
онную сущность управления в  целом, позволяет опреде-
лить основные информационные потоки  [1].
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В  связи с  отсутствием необходимой информации 
для  исследования, учреждения и  организации не  смогут 
осуществлять возложенные на  них полномочия. В  связи 
с  изложенным, выступает четкое понимание о  наличии 
необходимости внесения изменений в  законодательство 
РФ, в том числе в закон о регулировании обработки хра-
нимых персональных данных, а  также биометрических 
данных.

С  каждым годом возрастает роль не  только развития 
информационных технологий в РФ, но и развитием пра-
вового регулирования, связанного с  внедрением иннова-
ционных технических средств обработки персональных 
данных в практическую деятельность  [2].

К числу элементов системы правового регулирования 
информационно-технического обеспечения также следует 
отнести указы Президента РФ, постановления и распоря-
жения Правительства РФ, приказы и  распоряжения ор-
ганов исполнительной власти, а также межведомственные 
приказы и соглашения  [7].

Правовые акты, закрепляющие отдельные аспекты 
информационного обеспечения аналитической работы, 
в  совокупности образуют единую систему, которая со-
стоит из отдельных групп правовых актов, регулирующих 
схожие направления информационного обеспечения 
управления, а именно:

 — регламентирующие организацию делопроизводства,
 — организацию процессов сбора, обработки и  пере-

дачи статистической информации,
 — проведение единой технической политики;
 — устанавливающие категории сведений о  деятель-

ности, являющиеся секретной информацией или  инфор-
мацией ограниченного распространения;

 — регламентирующие организацию эффективного 
межведомственного информационного взаимодействия, 
организацию информирования о деятельности, развитие 

и  функционирование системы, обеспечение информаци-
онной безопасности, создание автоматизированных ин-
формационных систем, подготовку пользователей данных 
систем.

В  научном сообществе существует мнение законода-
теля о  целесообразности создания единого общего нор-
мативно-правового акта, регламентирующего все аспекты 
и элементы организации информационно-аналитической 
работы. В нем следовало бы отразить отправные матери-
ально-процедурные начала реализации аналитической 
функции, раскрывающие сущность организационной 
и  информационно-аналитической работы, организацию 
взаимодействия организационной службы территориаль-
ного органа с  другими структурными подразделениями 
территориального органа и организационными службами, 
требования, предъявляемые к организационным службам 
и  их  сотрудникам, а  также процедурные рекомендации 
организации аналитической работы.

Центральное звено в системе, регламентирующей ана-
литическое познание занимают законы. Их ведущее поло-
жение определяется следующими основными признаками.

Во-первых, они принимаются только законодатель-
ными (представительными) органами государственной 
власти или непосредственно народом в порядке референ-
дума.

Во-вторых, обладают высшей юридической силой.
В-третьих, регулируют наиболее важные основопо-

лагающие отношения. В  законах закрепляются обще-
ственный и  государственный строй, компетенция цен-
тральных звеньев государственного механизма, основные 
права свободы граждан и т. д.

В-четвертых, содержат нормы первичного, исходного 
характера. В-пятых, принимаются в  особом процессу-
альном порядке. Законы подразделяются на  конституци-
онные и обыкновенные (текущие).
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Экология прямым образом воздействует на все сферы 
жизни деятельности общества, экологическая тема 

в научной литературе широко исследуется.
Государство играет важную роль в обеспечении эколо-

гической политики. Но есть и другие субъекты, включая 
политические партии, научные и  профессиональные ор-
ганизации, экономические организации, общественные 
движения. Экологическая политика  — это одно из  ос-
новных направлений деятельности государств. Работа 
в этом направлении влияет на отношение населения к го-
сударственным институтам.

Экологическая политика играет важную роль в  соци-
ально-экономической жизни общества. Тема экологии 
и охраны окружающей среды напрямую затрагивает эко-
номические составляющие любой страны. Тема климата 
должна рассматриваться регулярно и  должна быть ос-
новой национальной экологической политики.

Для  Российской Федерации (Далее  — РФ) при  разра-
ботке экологической политики необходимо принимать 
во  внимание, что  сосредоточение только на  предотвра-
щении экологических рисков недостаточно. Проблема пе-
реноса затратной компоненты на  налогоплательщиков 
в  условиях санкционного давления замедлит темпы пе-
рехода, однако меры социальной поддержки общества 
нельзя осуществлять без их учета  [1, с. 209].

Процесс разработки и  реализации экологической по-
литики происходит при  участии самих природопользо-
вателей или  субъектов экологической политики. В  по-
следние годы также было введено разграничение между 
тремя секторами социальных и  экологических отно-
шений: государством, предприятий и  общественно-
стью  [4, с. 150].

Существует несколько причин ухудшения экологи-
ческой ситуации в  РФ. Правительства и  неправитель-
ственные организации ищут решения экологических 

проблем России. К  причинам ухудшения экологической 
ситуации относятся: неэффективное использование при-
родных ресурсов, отсутствие инфраструктуры для утили-
зации отходов, износ основных фондов заводов, исполь-
зование некачественного сырья и топлива, экономичность 
природоохранных мероприятий, низкий уровень эколо-
гической осведомленности населения. В  результате за-
грязнения почвы, воздуха и  воды растет заболеваемость 
и смертность, особенно в промышленных городах и насе-
ленных пунктах, расположенных вблизи промышленных 
предприятий  [3, с. 34].

Одной из  проблем реализации экологической поли-
тики в РФ является неисполнение хозяйствующими субъ-
ектами требований российского законодательства, отра-
жающих экологическую политику государства.

Эффективная реализация предпринимаемых в  РФ 
системных мер по  охране окружающей среды, направ-
ленных на уменьшение негативного воздействия на нее, 
локализацию и  ликвидацию накопленного в  результате 
природопользования ущерба, и  минимизацию послед-
ствий изменений климата, невозможна без правовой ох-
раны непосредственно природы и  граждан, имеющих 
конституционное право на благоприятную окружающую 
среду и  компенсацию причиненного экологическими 
правонарушениями ущерба. В  связи с  чем  абсолютно 
очевидной является необходимость совершенствования 
правоприменительной практики в  сфере природополь-
зования и  природоохранной деятельности  — применя-
ется экологическое законодательство в рамках всех видов 
судопроизводства при  рассмотрении судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами дел о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, о  приоста-
новлении и прекращении экологически опасной деятель-
ности, об  оспаривании нормативных актов, решений, 
действий (бездействия) органов власти и  должностных 
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лиц в сфере экологии, об административных правонару-
шениях в области охраны окружающей среды и, разуме-
ется, экологических преступлений.

Следующей проблемой является разграничение полно-
мочий по  правовому регулированию, контролю и  предо-
ставлению услуг между федеральными министерствами, 
федеральными службами и  федеральными агентствами, 
текучесть кадров и  недостаток опыта у  многих админи-
стративных работников.

Нередко наблюдается дублирование контрольных 
и  надзорных полномочий в  сфере охраны окружающей 
среды между федеральными органами исполнительной 
власти и  органами исполнительной власти субъектов 
РФ, а  также органами местного самоуправления, что  не-
гативно сказывается на эффективности их деятельности. 
Если рассматривать сферу обращения с отходами, то здесь 
пересекаются контрольные и надзорные полномочия фе-
деральных и  региональных органов исполнительной 
власти.

Вопрос обращения с  отходами является одним 
из ключевых вопросов экологического надзора, которым 
в настоящее время занимаются федеральные и местные 
органы экологического контроля (надзорной деятель-
ности).

На сегодняшний день вопросы обращения с отходами 
все еще остаются нерешенными, а несанкционированные 
свалки угрожают не  только экологической безопасности 
отдельных регионов, но и всей страны  [2, с. 347].

Еще  одной проблемой при  разработке и  реализации 
единой государственной экологической политики в  Рос-
сийской Федерации является правовой нигилизм, мас-
совое пренебрежение законом, с одной стороны, и в то же 
время растущая вера в новые природоохранные законы, 
с помощью которых могут решаться насущные вопросы 
охраны окружающей среды и  экологической безопас-
ности.

Причиной этого является возникновение правового 
нигилизма в экологическом сознании из-за соблюдения 
стандартов, необходимых для  охраны окружающей 
среды, неуважение в  природоохранном законодатель-
стве. Нынешний глобальный экологический кризис 
можно определить как  нарушение баланса экосистем 
и  взаимоотношений между человеческим обществом 
и природой.

Таким образом, необходимо признать, что  недоста-
точное регулирование экологической политики в  за-
конодательстве приводит к  отсутствию эффективного 
взаимодействия органов экологического контроля (над-
зорной деятельности) на  всех уровнях государственной 
власти. Это не  позволяет обществу и  государству полно-
стью контролировать экологическую ситуацию. Чтобы 
преодолеть проблему правового нигилизма в  экологиче-
ском сознании человека, необходимо создать новое эколо-
го-правовое мировоззрение, что возможно только путем 
переосмысления естественного права и  естественной 
справедливости.
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Выявление сущности государственной службы имеет 
важное значение для  понимания ее социальной при-

роды, которая обусловлена рядом факторов, раскрыва-
ющих генезис и специфику этого феномена общественных 
отношений. Среди этих факторов следует отметить соци-
альную обусловленность возникновения государственной 
службы, ее зависимость от политического строя общества, 
прежде всего типа и характера государства, присущих ему 
особенностей, а также социального состава госслужащих 
и  тех связей, отношений, которые являются определяю-
щими в  их  среде. Изменение политического строя обще-
ства и других атрибутов государственности ведет к изме-
нению природы госслужбы  [12,76].

Сущность государственной службы, по  утверж-
дению В.  Граждана, исходит из  дихотомии (разделения) 
власти на  политическое и  административное руковод-
ство. Только признание этой дихотомии позволяет уста-
новить основные принципы организации государствен-
ного управления. А  именно: все официальные лица, 
отвечающие за политику, должны избираться (или назна-
чаться сверху) на  короткий период времени (в  России  — 
на 4 года), а все государственные служащие, аппаратные 
работники должны отбираться по своему профессиональ-
ному уровню и находиться в должности, сколь долго они 
сохраняют свою компетентность  [8,104].

К настоящему времени в научной трактовке сущности, 
содержания и  методики исследования института госу-
дарственной службы сформировались два основных на-
правления: юридическое и  социологическое. Однако 
в  позициях сторон есть общие компоненты: во-первых, 
обе стороны используют институциональный подход, 
во-вторых, как  юристы, так и  социологи связывают ин-
ституциональность с  основанием «социальность» («госу-
дарственная служба как социально-правовой институт»). 
По мнению В. Романова, подобное разделение свидетель-
ствует о том, что начавшееся становление теоретических 
основ государственной службы испытывает давление 
обычных для  начальных этапов противоречий конкури-
рующих специализаций  [14,89].

Выявились теоретические подходы к  пониманию 
сущности и  устройства государственной службы. Так, 
В. Граждан отмечает, что в процессе разработки проблем 

государственной службы сформировались две основные 
концепции: политическая (или  деятельностная) и  пра-
вовая (или институциональная)  [8,104].

А. Н.  Миронов дает следующую трактовку государ-
ственной службы: «Это  — организация постоянной про-
фессиональной деятельности работников по  осущест-
влению полномочий как органов государственной власти, 
так и  иных образуемых ими государственных органов 
и учреждений публичного характера»  [13,302].

Государственная служба по  своей сути направлена 
на претворение в жизнь целей, функций и задач государ-
ства. Поэтому научные исследования в  области государ-
ственно-служебных отношений рассматриваются не в от-
рыве от  государства и  его составляющих, а  в  тесном 
единстве с ним  [6,105].

По  мнению Г. В.  Атаманчука, государство  — это пу-
бличная и легитимная (нормативно выраженная и людьми 
признаваемая) властная сила общества; это организо-
ванная сила общества, ибо властная сила потому и  яв-
ляется властной, что  она организована. Драма человече-
ской истории и  современности во  многом определяется 
тем, каково соотношение этой властной силы и общества, 
насколько она отчуждена от общества, противостоит ему 
или, наоборот, связана с ним и хранит его, что представ-
ляет собой данная властная сила, какие цели и интересы 
движут ею и  что  она несет обществу. Эти качества госу-
дарства в  немалой степени зависят от  государственной 
службы, методов и  форм правового регулирования, по-
средством которых более или  менее полно отвечают 
на  вопрос о  том, как  заставить государство служить об-
ществу и заботиться о каждом своем гражданине. Таким 
образом, эпитет «государственная» к  понятию «служба» 
отличается многогранным и сложным содержанием, опре-
деляет очень важное и противоречивое общественное яв-
ление и  требует при  использовании учета разнообразия 
его характеристик  [4,105].

Государственная служба представляет собой профес-
сиональную деятельность в  интересах государства, фи-
нансируемую из средств государственного бюджета. В со-
временной мировой практике выделяют две основные 
системы государственной службы. Одна — система найма, 
или  открытой государственной службы, при  которой 
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подбор и  деятельность государственных служащих осу-
ществляется по  тем  же принципам и  в  тех  же формах, 
которые свойственны трудовой деятельности в  сфере 
гражданского общества. Другая  — система карьеры, 
или  закрытой государственной службы, при  которой 
подбор и  деятельность государственных служащих стро-
ятся на  принципе верности, а  сами они предстают в  ка-
честве постоянных элементов государственной власти. 
Система открытой государственной службы не обеспечи-
вает разграничения государства и гражданского общества 
и даже, напротив, способствует их единению.

Система закрытой государственной службы в  наи-
большей мере отвечает принципу разделения граждан-
ского общества и государства и обеспечения безусловного 
приоритета публичных интересов в  деятельности госу-
дарственных служащих. Подчеркивается, что  закрытая 
государственная служба дорога, консервативна, недоста-
точно мобильна в  отношении реформ государственного 
аппарата и имеет тенденцию к бюрократизации и домини-
рованию аппаратных интересов, которые, и это факт, да-
леко не всегда совпадают с общезначимыми публичными.

Само слово «служба» трактуется по-разному и  ис-
пользуется в  зависимости от  его интерпретации. В  Тол-
ковом словаре живого великорусского языка В. И.  Даля 
указывается несколько значений слова «служба» и  про-
изводных от  него: «Служба  — употребление, польза, 
угода, деятельность, жизнь для  других, услуга, полезное 
дело. Служащий  — человек, состоящий на  какой-либо 
службе. Служить, служивать  — годиться, пригождаться, 
быть пригодным, полезным; быть орудием, средством 
для цели, идти в дело, на дело, быть нужным, надобным; 
по  воле своей оказывать услуги, подавать помощь, ус-
луживать, прислуживаться; быть, состоять на  государ-
ственной либо общественной службе, при должности, за-
нимать место с известными обязанностями, быть на (при) 

месте; совершать церковную службу, отправлять слу-
жение по уставу»  [10,851].

Употребление термина «служба» связано с  понима-
нием таких категорий как долг, верность, преданность, го-
товность исполнять дело, оказать услугу, защитить ин-
тересы. Отсюда можно сделать вывод, что  служебная 
деятельность  — это деятельность, основанная на  отно-
шениях долга, обязанности, верности. Данные категории, 
не являясь правовыми, тем не менее, играют важную роль, 
поскольку с их помощью очерчивается круг требований, 
предъявляемых к  государственным служащим. В  свою 
очередь, эти требования содержатся в  соответствующих 
нормативных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок прохождения государственной службы Россий-
ской Федерации.

Профессия  — это вид трудовой деятельности чело-
века, владеющего комплексом специальных знаний и  на-
выков, приобретенных в  результате специальной подго-
товки, опыта работы  [9,108].

Принимая во  внимание сказанное выше, можно дать 
следующее определение профессиональной служебной 
деятельности. Это основанная на отношениях долга, обя-
занности, верности трудовая деятельность человека, вла-
деющего комплексом специальных знаний и  навыков, 
приобретенных в  результате специальной подготовки 
и опыта работы.

Проведенный анализ позволяет автору сформулиро-
вать определение государственной службы. Под  государ-
ственной службой Российской Федерации следует по-
нимать осуществляемую в  целях реализации функций 
и  задач государства в  соответствии с  предъявляемыми 
требованиями профессиональную деятельность граждан 
Российской Федерации по обеспечению исполнения пол-
номочий Российской Федерации и  ее субъектов в  феде-
ральных органах государственной власти и в органах го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации.
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В статье рассматривается реализация поддержки малоимущих семей со стороны государства в Российской Феде-
рации, определяется статус малоимущих семей.
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В Российской Федерации, как и в любой другой стране 
семьи разделяются на  различные категории, в  соот-

ветствии с которыми им присваивается индивидуальный 
статус. Исходя из такого статуса семьям предоставляется 
положение, в соответствии с которым они существуют.

Ни  для  кого не  секрет, что  каждый хочет иметь хо-
роший достаток, который позволил бы ему удовлетворять 
полный перечень своих потребностей, жить в  комфорте 
и благополучии. А в случае, который предполагает обязы-
вать государство в помощи и охране каждый хочет полу-
чить эту помощь и охрану в полном объёме и в установ-
ленном порядке.

Ключевым понятием в  существовании семей пред-
ставляется их  материальное положение. Наличие до-
статка и  его объем очень важен для  содержания семей 
и тем более для семей с детьми. Но, к сожалению, не все 
семьи не  имеют и  в  том числе не  могут иметь полный 
объём того достатка, который позволил  бы им в  доста-
точной мере осуществлять необходимое благосостояние.

Одной из таких категорий семей являются малоимущие 
семьи, чей доход составляет меньшую сумму от минималь-
ного прожиточного минимума на каждого из членов семьи, 
установленного в субъекте, в котором она проживает. По-
казатель прожиточного минимума неустойчив, так как его 
размер определяется стоимостью потребительских то-
варов. В  зависимости от  цен поднимается или  уменьша-
ется его минимальный предел. Стоит понимать, что  раз-
личие в минимуме может быть достаточно большим и это 
зависит от субъекта и цен, установленных в нем.

Так кто  же может иметь статус малоимущей семьи, 
имеет право претендовать на  такой статус? Ответом 

на данный вопрос является уже вышесказанное — доход 
такой семьи должен составлять меньшую сумму от мини-
мального прожиточного минимума на каждого из членов 
семьи. При этом необходимо наличие одного из факторов, 
а именно недееспособность или неполная дееспособность 
(относится к  детям и  инвалидам), выход на  пенсию, вре-
менная нетрудоспособность, то  есть выход в  декретный 
отпуск или противопоказания по здоровью. Исходя из ска-
занного таким семьям необходима поддержка государства.

Государство реализует помощь через пособия, льготы, 
субсидии, может обеспечить жильем, а еще осуществить 
адресную помощь. Так, например определение размера 
льгот напрямую зависит от  региона, так как  чаще всего 
объем льгот может дополнятся по  инициативе муни-
ципальных органов. В  пример можно привести пере-
чень льгот в Томской области — это компенсация оплаты 
школьного питания, оплата проезда в  общественном 
транспорте, льготные денежные зачисления в  вузах 
или  других учебных заведениях и  др. Любые денежные 
затраты и  так ударяют по  небольшому бюджету пред-
ставленных семей, в следствие чего они нуждаются в ма-
териальной помощи, которую государство должно реа-
лизовать. Осуществляя такую поддержку, государство 
следует положениям в  Конституции РФ, то  есть статье 
39   [1], которая говорит о  гарантии социального обеспе-
чения. Так, например по  Законодательству Томской об-
ласти  [2] малоимущим семьям ежемесячно предоставля-
ется денежная выплата для  оплаты коммунальных услуг. 
Что в свою очередь позволяет сократить таким семьям за-
траты и  не  копить долги за  коммунальные услуги. Госу-
дарство гарантирует малоимущим семьям комфортное 
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проживание с наличием горячей и холодной воды и ото-
пления.

Стоит отметить, что Государство в соответствие со ста-
тьей 40 Конституции РФ дает гарантию на  предостав-
ление бесплатного или за доступную плату жилья малои-
мущим семьям, нуждающимся в нем.

Адресная помощь как вид государственной поддержки 
представляет собой оповещение граждан о их положении. 
После того как  пройдет время и  наблюдение за  такими 
гражданами и  подтвердится их  статус, они смогут полу-
чить помощь государства вне очереди. То  есть подлежат 
полной поддержке по своему статусу.

Помимо всего вышесказанного в настоящее время су-
ществует такой вид помощи как пособия для беременных 
малоимущих женщин, пособия на  появление ребенка 
в  малоимущей семье, пособия для  малоимущих семей, 
усыновивших ребенка, пособия беременным женщинам, 
чьи мужья находятся на службе в Вооруженных Силах РФ 
и так далее. Размер таких пособий устанавливается в ка-
ждом регионе по-своему и при этом могут быть установ-
лены и другие виды помощи.

Отходя от видов и реализации государством помощи 
малоимущим семьям, стоит сказать, что она все же не так 
эффективна, как  это могло показаться. Низкий бюджет 
является показателем малой эффективности социальной 

поддержки малоимущих семей. Но практически не суще-
ствует способов по  снижению издержек функциониро-
вания социальной поддержки. А  также нет точного мо-
ниторинга семей, нуждающихся в  защите и  поддержке. 
Кто-то на данный момент даже не знает, что обладает пра-
вами на  помощь от  государства и  не  знает того, что  го-
сударство готово помочь своим гражданам. Несопоста-
вимость источников статистики является еще  одной 
из причин низкой эффективности социальной поддержки. 
Она влияет на  демографическую ситуацию государства, 
которая является острой проблемой современности.

Чтобы увеличить эффективность помощи малои-
мущим семьям необходимо в основу положить адресную 
форму поддержки, которая позволит быстрее выяв-
лять семьи, которые имеют статус малоимущих, но сами 
об этом не знают. Такой способ обеспечивается бюджетом 
субъекта, в котором он реализуется.

Для детей еще в школе должны проводить социальные 
программы, которые могут в  дальнейшем поспособство-
вать на их уровень жизни и снизить процент малоимущих 
семей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что госу-
дарство реализует поддержку малоимущих семей на  ос-
нове их положения, но она требует улучшения для повы-
шения собственного качества.
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мационная, экологическая, медицинская. Рассмотрены последствия совершенствования техники и  их  воздействие 
на сферы жизнедеятельности людей.

Ключевые слова: новые технологии, технический прогресс, промышленность, проблемы современности, окружающая 
среда, развитие, изобретение, последствия.

Технический прогресс никогда не стоял на месте. С на-
чала жизни на земле человек пытается улучшить свою 

жизнь с  помощью различных технических средств. Раз-
витие технической мысли шло постепенно, из века в век, 
но  к  началу двадцатого столетия научно-технический 
прогресс стал набирать значительные темпы, ускоряясь 
все больше и больше в наше время. В связи с этим человек 
столкнулся с  новыми проблемами, вызываемыми разви-
тием новых технологий. В наше время этот вопрос стано-
вится более актуальным из-за внедрения новейших техно-
логий, напрямую влияющих на нашу жизнь.

Среди многочисленных глобальных проблем, по-
рожденных техногенной цивилизацией, можно выделить 
наиболее значимые сферы жизни человека, а именно: тех-
нологическая, социальная, информационная, экологиче-
ская, медицина.

Технологическая сфера
Великим достижением XIX  века является открытие 

и  работа с  электричеством, что  дало толчок развитию 
машин и  механизмов в  промышленности   [7]. Был изо-
бретен двигатель внутреннего сгорания, автомобиль, лампа 
накаливания и  многое другое. При  всех преимуществах, 
которое дало электричество: освобождение людей от  мо-
нотонного ручного труда, повышение производительности 
труда, улучшение качества производимой продукции, по-
вышение уровня жизни, оно имело и  свои недостатки. 
Для  выработки электричества требовались теплоэлектро-
станции (ТЭС), которые загрязняли окружающую среду 
остаточным угарным газом. Выхлопные газы автомобилей 
также вредят окружающей среде. Тысячи людей, труд ко-
торых заменили машинами, остались без работы.

В  1913 Генри Форд запустил первый сборочный кон-
вейер   [4]. Это был прорыв в  массовом промышленном 

производстве, что  улучшило производительность труда 
и  дало возможность осуществлять серийные выпуски 
продукции с наименьшими затратами. В XXI веке данная 
технология конвейерного производства находит свое при-
менение на многих заводах и предприятиях. Однако авто-
матизация производства всегда вызывала и вызывает не-
довольство рабочих, так как это вынуждает их покидать 
рабочие места, менять квалификацию и искать новую ра-
боту.

Параллельно с  технологиями в  промышленности раз-
вивался и  транспорт. Прокладывание железных и  авто-
мобильных дорог ускорило связь между производителем 
и  потребителем. Одновременно со  строительством же-
лезных и  автомобильных дорог был нанесен огромный 
ущерб природной среде, а  также городам и  населенным 
пунктам, которые оказались на пути строительства трасс.

Развитие промышленной техники и  технологий по-
зволили увеличить темпы и  масштабы застройки терри-
торий. Это улучшило уровень жизни населения, бытовые 
условия стали более комфортными. Однако нельзя отри-
цать, что  строительство мегаполисов породило большое 
количество новых проблем: экологических, демографиче-
ских, социальных.

Социальная сфера
Ускоренные темпы развития технологий промышлен-

ности не  могли не  отразиться на  социальной сфере. За-
мена ручного труда на автоматизированный дала толчок 
в  развитии образования. Возникла необходимость обу-
чать новых специалистов для работы с новыми изобрете-
ниями и  техникой. При  сокращении рабочих мест люди 
были вынуждены искать новую работу, тратить время 
и средства на переквалификацию, хотя обладал такой воз-
можностью далеко не каждый.
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Однако в  целом развитие образования не  отвечало 
потребностям экономического развития. На  примере 
России XIX  века оно носило сословный характер, до-
ступ в высшие и средние учебные заведения для предста-
вителей непривилегированных сословий был затруднен. 
С началом промышленного переворота ощущался острый 
недостаток квалифицированных кадров. Неслучайным 
стало привлечение иностранных специалистов к  работе 
на российских фабриках и заводах.

Процессы урбанизации в России начались в XIX веке, 
вместе с  заметным ростом числа городских жителей. 
В  это  же время начинают формироваться современные 
сети городских поселений, формируются механизмы 
и  традиции градообразования и  городской жизни, от-
личающиеся от  сельской местности. В  частности, этому 
поспособствовало развитие железных дорог в  стране. 
Тем не менее, большинство городов находились в еще не-
развитом экономическом состоянии. Это не могло не по-
родить ряд проблем в обществе того времени.

Информационная сфера
Постоянное стремление увеличить скорость передачи 

информации на  большие расстояния и  сделать ее более 
надежной, не  зависящей от  разных случайных обстоя-
тельств, погоды и  т. п., постепенно привело к  возникно-
вению электромагнитного телеграфа.

За  изобретением телеграфа развитие техники по-
следовало в  сторону создания телефона. В  1876 на  все-
мирной выставке в  Филадельфии ученый Александр 
Белл представил свою модель телефона. Она заинтере-
совала присутствующих ученых, и  многие из  них прим-
кнули к  дальнейшей работе над  данным изобретением. 
История создания качественно функционирующего теле-
фона очень долгая. На протяжении двух столетий работа 
ученых привела к тому, что в XXI веке человек ежедневно 
использует высокотехнологичные смартфоны и имеет вы-
сокоскоростную связь по всему миру.

Налаживая и  совершенствуя передачу звука, люди на-
чали работу над передачей изображения. Изобретению пол-
ноценного телевидения предшествовали разработки техно-
логии передачи на  расстояние неподвижных изображений, 
начатые в  середине XIX столетия. Первой из  них счита-
ется факсимильная машина Александра Бейна, запатенто-
ванная в 1843 году. Телевидение стало возможным благодаря 
открытию Уиллоуби Смитом фотопроводимости селена 
в 1873 году, а также внешнего фотоэффекта Генрихом Герцем 
в  1887  году. Дополнительный импульс разработкам при-
дало изобретение сканирующего диска Паулем Нипковым 
в  1884  году, ставшего основным элементом механического 
телевидения вплоть до начала Второй мировой войны.

В  XX  веке технология телевидения быстро развива-
лась, что позволило настроить регулярное вещание, также 
был изобретен способ передачи цветного изображения, 
и  в  наше время телевидение достигло очень высокого 
уровня развития. Нельзя не  упомянуть и  компьютеры. 
К XX веку происходит усложнение механизма их работы 
и расширение их функций.

В начале XXI века Интернет и социальные сети взяли 
ускоренный темп развития и надежно укоренились в быте 
людей. Изобретение данных технологий и видов техники 
имело немалое влияние на  человечество. Новшества по-
зволили людям общаться и  взаимодействовать друг 
с другом, в то время как они находятся в разных городах, 
странах, континентах. Ускоренная связь дает возможность 
людям быстрее передавать и  получать информацию, но-
вости и новые достиженияя в науке.

Поток информации огромен, а технологии могут ока-
зывать и  пагубное влияние на  человека. Телевидение 
и  Интернет начали засорять информационный поток. 
То  есть люди в  наше время должны быть избирательны 
в выборе телеканалов и передач, чтобы «не захлебнуться» 
в  информации. Поток медиаконтента слишком велик, 
что  может сильно отвлекать человека, вызывать повы-
шенную тревожность и асоциальный образ жизни. Также 
повысился уровень киберпреступлений: банковские ма-
хинации, воровство денежных средств, клевета, кибер-
буллинг и т. д.

Экологическая сфера
В ходе распространения промышленного производства 

человечество столкнулось с негативными последствиями, 
а именно: загрязнением окружающей среды и ограничен-
ностью природных ресурсов. Это привело к  использо-
ванию источников альтернативного вида топлива таких, 
как ГЭС, АЭС, ветряные установки и солнечные батареи, 
наносящих меньший вред окружающей среде  [1].

Учеными также изобретаются методы экологической 
утилизации и  повторного использования, например: из-
готовление новых изделий из переработанного пластика, 
ткани и бумаги.

Очередным шагом в  улучшении экологической си-
туации стала замена обычного топлива для  транспорта 
на электричество. Электрокары позволяют сократить вы-
брос углекислого газа в атмосферу, что позволяет умень-
шить уровень загрязнения воздуха.

Медицинская сфера
Изобретение пенициллина в  1928  году стало про-

рывом в  борьбе с  микробными инфекциями, которые 
ранее были смертельны для человека   [3]. В ходе второй 
мировой войны было спасено миллионы жизней от зара-
жений крови и  воспалений. На  протяжении многих лет 
антибиотики группы пенициллина развивались, меди-
цина не стоит на месте, так и наше время назначаются ле-
чения пенициллином либо синтетическими антибиоти-
ками.

Однако противомикробные препараты имеют и  об-
ратную сторону. Микробы мутируют и  приспосаблива-
ются к  новым видам препаратов. Этому также способ-
ствует широкое применение антибиотиков в  сельском 
хозяйстве, а  также в  пищевой промышленности. Чело-
вечество вынуждено изобретать все новые и новые виды 
противомикробных веществ. К  тому  же применения ан-
тибиотиков недостаточно хорошо изучены, возможны 
возникновения мутаций в организме человека.
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Основываясь на  мировой истории развития техно-
логий, выдвинуты гипотезы о  последствиях внедрения 
и совершенствования новых изобретений.

Команда ученых из  Дельфтского университета рабо-
тает над созданием защищенного от хакеров Интернетом. 
Ученые создают сеть, объединяющую четыре города в Ни-
дерландах с помощью квантовых технологий. Сообщения, 
посылаемые по этой сети, защищены от взлома хакерами. 
К тому же за последние несколько лет специалисты научи-
лись передавать фотоны по оптоволоконному кабелю так, 
что информация полностью защищена.

Действительно, данная технология помогает защитить 
персональные данные людей, увеличить скорость пере-
дачи данных. Сложные операции в Интернете, например 
банковские, осуществляются в кратчайшие сроки и защи-
щены от взломов. Но является ли такая сеть достаточно 
прозрачной для проверки данных на предмет махинаций 
и  киберпреступлений? Возможно  ли будет противо-
стоять, например, организованной преступности, переда-
ющей информацию по этим сетям? Человеческий фактор 
по-прежнему играет большую роль, и  невозможно про-
контролировать содержание информации, переданной 
по  каким-либо сетям. Необходимо развивать искус-
ственный интеллект, направленный на  идентификацию 
каких-либо преступных замыслов.

В  финансовой сфере уже давно используются новые 
цифровые технологии. Большинство государств не скры-
вает заинтересованности в  снижении доли оборотов 
по  операциям с  наличными. Страны, каждая в  своем 
темпе, постепенно движутся в  безналичное будущее. 
Так, ряд скандинавских стран, прежде всего Норвегия 
и Швеция, уже практически отказались от использования 
наличных, доведя уровень их  использования до  2 % опе-
раций. Южная Корея планирует отказаться от наличного 
обращения уже в ближайшие годы  [5].

Перевод операций в безналичное поле позволяет достичь 
практически 100 % прозрачности, что самым серьезным об-
разом усложняет расчеты по незаконным сделкам, снижает 
коррупционную составляющую, увеличивает собирае-
мость налогов. Отказ от бумажных денег значительно сни-
жает операционные издержки банков по инкассированию 
и учету наличных денежных средств  [6].

Конечно, как и любой прогресс, отказ от наличного де-
нежного обращения имеет и  обратную сторону. Полная 
прозрачность операций подразумевает неограниченный 

контроль со стороны государства над операциями частных 
лиц. Кратно повышаются риски, связанные с  киберпре-
ступностью. Но  все эти и  другие вызовы, так или  иначе, 
придется решать в  цифровой экономике, переход к  ко-
торой необратим.

Развитие IT-технологий влияет не  только на  раз-
витие финансовой сферы, но  также и  сферы экологиче-
ской. Ряд ученых связывает экстремальные погодные 
условия, такие как штормы и ураганы, с изменением кли-
мата. Раньше специалисты были более осторожны в своих 
выводах относительно того, насколько изменение климата 
сыграло роль в тех или иных погодных условиях. Однако 
со временем все чаще эти явления стали связывать с гло-
бальным потеплением, что  позволило ученым опериро-
вать более точными статистическими данными и  пони-
мать то, как работают природные системы. Помимо этого, 
понимание процессов, связанных с изменением климата, 
позволит создавать симуляторы и более точно прогнози-
ровать неблагоприятные климатические явления.

Сегодня фармацевтические компании стремятся раз-
работать методы лечения на основе ДНК-анализа, а также 
пробуют удалить гены наследственных болезней. На фоне 
растущего интереса к  генетическим данным со  стороны 
медицинских компаний поднимается вопрос безопасного 
хранения этих данных. Связано это с тем, что данные на-
ходятся в свободном доступе и могут быть использованы 
во вред человеку, которому они принадлежат (например, 
в качестве повода для дискриминации при приеме на ра-
боту). По  этой причине такие компании, как  Embleema 
и  Nebula Genomics, начали использовать технологию 
блокчейна, чтобы помочь пациентам сохранить контроль 
над своими собственными данными  [2].

Анализируя вышеуказанную информацию, можно сде-
лать вывод о  том, что  в  процессе развития практически 
всех технологий наблюдаются как  положительные сто-
роны, так и отрицательные. Некоторые проблемы, с кото-
рыми человечество столкнулось еще  в  XIX-XX  вв., про-
должают существовать и  в  XXI  веке. Часть последствий 
удалось ликвидировать, а  над  решением остальных ра-
ботают лучшие умы человечества. В  наше время наблю-
дается ускоренный темп развития технологии и техники. 
Многие из  изобретений являются перспективными, од-
нако нельзя с  точностью говорить об  их  возможных по-
следствиях. Инновационные технологии таят в себе много 
неизученного, что только предстоит познать человечеству.
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В статье автор дает характеристику деятельности периодического издания «Белгородская правда» по процессу по-
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Ключевые слова: периодическая печать, просвещение, «Белгородская правда».

Период с 1954 по 1970-е годы был одним из важнейших 
в истории СССР. Это было время высокого экономи-

ческого роста, научных достижений и  политической ста-
бильности. Однако, как и в любой стране, в СССР было 
необходимо обеспечить общественное сознание инфор-
мацией о  политической ситуации и  стратегии развития 
государства. В  связи с  этим была создана система по-
литпросвещения, которая имела очень важное значение 
для общества и государства.

Формирование правовой культуры граждан Совет-
ского Союза было обусловлено рядом объективных фак-
торов, но  большую роль играла специально организо-
ванная правовоспитательная деятельность. Для  этого 
в  СССР была создана система правового воспитания, 
которая учитывала особенности разных категорий на-
селения, такие как  возраст, образование, профессио-
нальный статус и  т. д. В  ее реализации участвовали го-
сударственные и  общественные организации, а  также 
культурно-научные учреждения, СМИ, трудовые 
и учебные коллективы  [1].

Говоря о  политическом просвещение в  газете «Белго-
родская правда» в 1954-1970-е, мы можем сказать, что она 
все еще была официальным органом партии, и ее главной 
задачей было вовлечение населения в общественно-поли-
тическую жизнь страны.

Первым и наиболее заметным аспектом такого просве-
щения было ориентирование на  пропагандистский мате-
риал, который предлагал модель идеальной жизни и идео-
логии советской власти. С помощью газеты представители 
руководства обозревали события, комментировали и  да-
вали оценки тому, что происходило в СССР и за его пре-
делами. Так, в данный период большое распространение 
получила информация о  указах Президиума Верховного 
Совета СССР. Так, мы можем встретить подобную рубрику 

в выпусках газеты за май 1963  [2], сентябрь 1965  [3], июнь 
1979  [4] и т. д.

Ярким примером являются статья за авторством В. Из-
майлова «Действия колониальных и расистских режимов 
осуждаются всеми народами мира»   [5] посвящена под-
держке борьбы народов Африки, Азии, Латинской Аме-
рики за  независимость и  свободу. В  статье отмечается, 
что  СССР выступает за  ликвидацию колониальной зави-
симости и расизма в мире, поддерживает революционные 
народно-освободительные движения.

Вторым важным аспектом была консолидация обще-
ственности по тем или иным вопросам. Газета сообщала 
об  изменениях в  политической и  экономической жизни 
страны и  организации Советского государства, а  также 
убеждала граждан в необходимости участия в социальных 
и экономических процессах.

Хорошим примером для рассмотрения данного аспекта 
может статья о  13 августа 1973  года под  наименованием 
«Новый этап хозяйственной реформы в  СССР»   [6]. 
В статье говорится о постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О  некоторых мероприятиях по  даль-
нейшему совершенствованию управление промышлен-
ностью». Данные указ наглядно показывает, как  можно 
и  нужно органически сочетать достижения научно-тех-
нической революции преимущества социалистической 
системы хозяйства. Так, мы видим, что в периодической 
освещались и  законодательные акты, и  постановление 
принимаемые государственными органами власти в СССР.

Третьим аспектом была формулировка основных задач, 
которые были предъявлены каждому гражданину Совет-
ского государства, включая работу, производство, сле-
дование всем мерам безопасности, принятие участия 
в  общественно-политической жизни, соблюдение уста-
новленных правил.
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Так, хорошим примером данного направления явля-
ется статья «О правах работника на отдых»   [7] (опубли-
кована 21 июля 1964  года)  — статья посвящена правам 
работников на  отдых, описываются правила предостав-
ления ежегодного оплачиваемого отпуска и других видов 
отдыха в  соответствии с  законодательством. Также в  га-
зете публиковались статьи, посвященные законодатель-
ству о  защите прав потребителей, в  том числе статья 
«Как  защитить свои права как  покупателя»   [8] от  5 де-
кабря 1972 года. В этой статье граждане получали советы 
по  тому, как  проверить качество товара, какие действия 
следует предпринять в случае его несоответствия, а также 
о том, как подавать жалобу на продавца.

Четвертым аспектом была апелляция к  идеологиям 
и  образу жизни Советского государства и  его лидеров. 
Она формулировала необходимость участия в действиях 
каждого гражданина страны в  соответствии с  идеологи-
ческими направлениями, которые пропагандировались 
с помощью газеты.

Здесь мы можем рассмотреть целый ряд публи-
каций. Так, в статье от 3 апреля 1969 года, была рассмо-
трена деятельность председателя Совета Министров 

СССР Алексея Косыгина   [9]. Статья подчеркивала зна-
чимость его реформ и их положительное влияние на эко-
номику и жизнь народа. Кроме того, в статье было отме-
чено, что Косыгин внес большой вклад в международную 
политику СССР.

Изучение газеты «Белгородская правда» показывает, 
что  политическое просвещение населения в  СССР в  пе-
риод с  1954 по  1970-е годы было нацелено на  формиро-
вание идей и  принципов, соответствующих идеологии 
Советской власти. Газета была официальным органом 
партии и  играла важную роль в  популяризации полити-
ческих идеологий, а  также создании мифов, связанных 
с жизнью в СССР.

Таким образом, политическое просвещение населения 
в СССР в период с 1954 по 1970-е. годы было тесно связано 
с официальной идеологией Советской власти. Газета «Бел-
городская правда» была одним из главных инструментов, 
используемых для создания и популяризации идеологии 
Советского государства на  территории Белгородской об-
ласти, а также для формирования общественного мнения 
и  консолидации населения вокруг идеологических прин-
ципов их государства.
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Политическая сфера жизнедеятельности имеет не только мировое, но и национальное измерение: история хранит 
воспоминания о самых разнообразных конфликтах между этносами, которые кардинальным образом перекроили поли-
тическую карту Земного шара. За последние несколько десятилетий система международных отношений претерпевает 
значительные изменения: наблюдается стремительное возникновение и развитие новых акторов, одним из которых яв-
ляется этнос. В конце XX — начале XXI вв. научное сообщество ввиду значительный геополитических перестановок 
на авансцене мировой политики заинтересовалось новым явлением, получившее название этнического парадокса совре-
менности, характеризующееся всё возрастающим влиянием этнических групп на  социально-политические процессы 
различной природы системы международных отношений. В современном многополярном мире этнический фактор явля-
ется одним из наиболее мощных, который может выступать не только в качестве созидательной силы, но и в качестве 
катализатора глобальных конфликтов. Сфера взаимодействия между различными этносами, несмотря на кажущуюся 
простоту и некую устойчивость, тем не менее, характеризуется колоссальной восприимчивостью к любым историче-
ским, социально-политическим, экономическим и культурным сдвигам в мировой системе международных отношений. 
Сегодня этнополитические конфликты затрагивают не только культурную, но и экономическую, политическую, соци-
альную сферы жизнедеятельности, а также легко изменяют веками складывающийся порядок международного общения. 
В данной статье рассматриваются теоретические особенности исследования этнических конфликтов, возникающих 
в современном международном поле.

Ключевые слова: этнополитический конфликт, этнос, конфликтология, международные отношения

В  последние несколько десятилетий конца XX  — на-
чала XXI столетия научное сообщество заинтересо-

вано новым явлением, получившее название этнического 
парадокса современности, характеризующееся всё воз-
растающим влиянием этнических групп на  социально  — 
политические процессы различной природы системы 
международных отношений   [11]. Сегодня вопросы на-
циональной идентичности затрагивают не  только куль-
турную, но и экономическую, политическую, социальную 
сферы жизнедеятельности. Необходимость разработки 
механизмов объяснения, прогнозирования и  регулиро-
вания конфликтов между различными этническими груп-
пами обусловила появление этноконфликтологии как  са-
мостоятельной системы научных знаний.

Современная этноконфликтология  — это междисци-
плинарная область политологической науки, занимаю-
щийся изучением конфликтных видов межэтнического 
взаимодействия, принимающего деструктивный характер. 
В  широком смысле предметом этнической конфликто-

логии являются причины, источники, генезис конфликтов 
между этническими группами, а  также способы их  мир-
ного разрешения  [2].

Процесс концептуализации этнического конфликта 
в  общемировых политических и  политологических на-
уках начинается в  1960-1970-е годы прошлого столетия. 
Создание новой области политологии связано с  разви-
тием западного научного знания, в  частности амери-
канской политологической школы. Характерной чертой 
данного периода является накопление эмпирического ма-
териала по  проблематике деструктивного межэтниче-
ского взаимодействия, делаются первые попытки анализа 
пылающих межэтнических конфликтов, как  правильно, 
в упрощенной форме.

Росту заинтересованности научного сообщества изу-
чением данного явления, несмотря на  казавшееся его ис-
чезновение в  архаику, способствовали глобальные геопо-
литические сдвиги 1980-1990-х гг., связанные с  распадом 
крупнейшего полиэтнического государства, а также разви-
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тием новообразовавшихся в качестве самостоятельных ак-
торов мировой политики  [2]. Актуализация знаний в об-
ласти межэтнического деструктивного взаимодействия 
послужила толчком для  создания теоретико-методологи-
ческие общей базы научного знания. В  то  же время про-
исходит дифференциация накопленного эмпирического 
материала, за счёт чего происходит формирование ответ-
влений в  виде ряда этноконфликтологических школ, ка-
ждая из  которых имеет свою собственную методологиче-
скую основу исследования этнополитических конфликтов.

В  современном многополярном мире этнический 
фактор является одним из  наиболее мощных, который 
может выступать не только в качестве созидательной силы, 
но  и  в  качестве катализатора глобальных конфликтов. 
Сфера взаимодействия между различными этносами, не-
смотря на  кажущуюся простоту и  некую устойчивость, 
тем не менее, характеризуется колоссальной восприимчи-
востью к любым историческим, социально-политическим, 
экономическим и культурным сдвигам в мировой системе 
международных отношений. Основными теоретико-ме-
тодологическими подходами в изучении конфликтологии 
этносов являются  [7]:

1) Социологический метод изучения межэтнических 
столкновений основывается на  базе общей социологии, 
характеризуя этносы с точки зрения классов, социально — 
профессиональных страт и  т. д. и  объясняя природу лю-
бого межэтнического конфликта влиянием общественных 
процессов различного характера.

2) Инструментализм, следующий традициям общей 
конфликтологии, предполагает изучение генезиса этниче-
ских противостояний через призму борьбы различных эт-
нических элит за обладание экономическими ценностями, 
обретение политической власти для лоббирования своих 
интересов.

3) Сторонники применения биологического (эволю-
ционисткого) видят причины этнических конфликтов ко-
ренятся в  постоянно меняющейся этнической стратифи-
кации общества.

4) Примордиализм (от  латинского  — первона-
чальный) предполагает, что  глубинные источники кон-
фликтов коренятся в  культурных особенностях народов, 
в  их  ценностных системах; сторонниками социобиоло-
гического течения многие компоненты поведения людей 
в  этнических конфликтах рассматриваются как  норма-
тивные, детерминированные природой человека.

Сложная структура взаимодействия различных этни-
ческих групп обуславливает Несмотря на  многообразие 
теоретико-методологических подходов изучения деструк-
тивных межэтнических отношений, в  современной кон-
флкитологии ярко прослеживается редукционисткая 
тенденция. Данное явление предполагает наличие стрем-
ления у  ряда учёных определить среди многообразия де-
терминирующих факторов лишь один универсальный.

Современная российская этноконфликтология базиру-
ется на эмпирическом наследии советской науки. В СССР 
становление этнической конфликтологии в качестве само-

стоятельной области научного знания происходит в  ос-
новном под влиянием историко-политических факторов. 
Ввиду исторических событий (распада полиэтнического 
государства Советский Союз и, как следствие, парада су-
веренитетов, сопровождающегося образованием новых 
государств со  своей титульной нацией) этноконфлик-
тология стала одним из  самых стремительно развиваю-
щихся отраслей общей политологической науки  [1].

Тем  не  менее, отечественная этноконфликтология 
складывается и  в  результате роста интереса исследова-
телей к  межэтнической проблематике в  рамках общеми-
ровой тенденции возникновения заинтересованности 
в изучении влияния этнических факторов на глобальный 
политический процесс. Происходит накопление большого 
массива научной информации, который условно разделя-
ется на 2 методологических подхода:

По  мнению Бегининой  И..А., к  сторонникам первого 
относится страта историков, философ, политологов, этно-
графов, использующая в своих исследованиях зарубежных, 
в  частности, западных специалистов (Ю. П.  Аверкиева, 
Ю. В. Бромлея, Е. А. Веселкина, Л. М. Дробижевой)  [2].

Второго (наиболее авторитетного в  Советском Союзе 
в 1980-1990-х) придерживаются учёные, чей пик исследо-
вательской деятельности в области этнических взаимоот-
ношений непосредственно пришёлся на  крупнейшие пе-
рестановки на  политической карте мира  — разрушение 
полиэтнических государств, что способствовало усилению 
этнических настроений, актуализации многих ранее ла-
тентных этнических конфликтов в  нашей стране. В  этой 
связи Бегинина  И. А. в  первую очередь называет имена 
А. Г.  Агаева, Ю. В.  Арутюняна, Э. А.  Баграмова, Т. Ю.  Бур-
мистровой, М. Н.  Губогло, Ю. Д.  Дешериева, В. Ф.  Губина, 
М. С. Джунусова, М. В. Иордана, М. И. Исаева, К. X. Хана-
зарова  [8].

В  отличие от  зарубежных отечественные теорети-
ко-методологические базы школ были ограничены жест-
кими идеологическими рамками, в  связи с  чем  научное 
знание конца 1980-х годов имело явную идеологическую 
окраску, что  затормозило развитие этноконфликтологии 
уже в Российской Федерации ввиду назревшей необходи-
мости восстановления исторической объективности. Рос-
сийская Федерация на нынешнем этапе существования — 
крупнейшее полиэтническое, многоязычное государство. 
Удивительное положение страны между Европой и Азией 
обуславливает доминирование сразу же нескольких циви-
лизаций Запада и Востока. В связи с этим концепт межэт-
нического конфликта занимает умы российских поли-
тологов уже не  одно десятилетие, ведь в  истории нашей 
страны существует множество примеров, когда внешне- 
и  внутриполитические процессами этнической природы 
приводили к  разрушению привычных основ жизнедея-
тельности всего государства. В России изучением межэт-
нических конфликтов занимаются крупнейшие учены-
е-политологи, конфликтологи и  специалисты в  области 
международных отношений: В. А. Тишков, а Ю. П. Шабаев, 
Н. Баранов и т. д.  [2].
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На сегодняшний день этническая конфликтология яв-
ляется одной из ведущих отраслей отечественного полито-
логического знания, которая занимается разработкой мер 
урегулирования многих национальных вопросов и  кон-
цепций мирного урегулирования уже имеющихся кон-
фликтов. Как отмечает Климин Д. Ю, на всех этапах инсти-
туционализации отрасли в России, в данной области ярко 
прослеживается «москвоцентризм».  [6] Такая тенденция 
концентрации научного знания в определённой географи-
ческой точке является характерная черта отечественного 
знания: сегодня Москва является локомотивом научного 
развития ввиду наличия развитых учебно-научной и  ма-
териально-технической баз. В связи с чем труды исследо-
вателей из столицы являются опорными для всех ученых 
Российской Федерации, занимающихся вопросами совре-
менной этнополитологической науки.

Таким образом, хотя этнические и  этнополитические 
конфликты имеют давнюю историю, к  их  изучению ис-
следователи обратились сравнительно недавно. В  совре-
менном научном знании опыт зарубежных учёных стал 
основой развития мировой этноконфликтологии. Ввиду 
особенностей исторического развития, а  также сложив-
шихся научных традиций, теоретико-методологические 
подходы толкования этнополитического конфликта в  за-
рубежной этнической конфликтологии представлены 
более обширно, нежели в российской.

Сущность концепта «этнополитологический кон-
фликт»

Базовой единицей этноконфликтологии как  самостоя-
тельной области научного знания является концепт «эт-
нополитический конфликт», который ввиду особой слож-
ности так и  не  получил универсального толкования. 
Согласно определению Аклаева  А. Р., этнополитический 
конфликт  — это одна из  разновидностей социального 
конфликта, которая обладает специфически особенно-
стями  [1]:

 — Участниками конфликта являются различные соци-
альными группами, каждая из который идентифицирует 
себя как единый этнос.

 — Их деятельность в процессе взаимодействия между 
собой имеет ярко выраженную этническую окраску.

 — Первопричинами данного типа конфликтов явля-
ются противоречия между этносами, связанные с полити-
ко-социальным структурированием реальности.

 — Высокая значимость фактора ретроспективы, об-
уславливающая необходимость изучения первопричин 
и генезиса межэтнического конфликта для его урегулиро-
вания в периоде эскалации.

 — Этнополитический конфликт ввиду своей мно-
гофакторности, как  правило, затрагивает сразу  же не-
сколько сфер общественной жизни. В  результате анализ 
такого типа межэтнического взаимодействия сложен 
в силу наличия множества его первопричин.

Базовая структурная модель современного этнопо-
литического конфликта включает в  себя следующие эле-
менты  [9]:

 — Пространственные границы локализации кон-
фликта

 — Временные рамки конфликта
 — Системные границы конфликта, определяющие 

место противоборствующих сторон в  системах соци-
альной и политической.

Для  изучения этнополитического конфликта важна 
корректная идентификация участвующих сторон. В субъ-
ектном составе этнополитического этнического противо-
борства выделяются следующие участники межэтниче-
ских противоборств  [2]:

В  зависимости от  уровня организации противобор-
ствующих сторон выделяют индивидуальные, групповые 
или  институциональные типы акторов этнополитиче-
ского конфликта.

Основными акторами этнополитических конфликтов 
являются различные социальные группы, определяющим 
признаком создания которых послужил фактор общности 
этнического происхождения. Современные этнополито-
логи выделяют этнотерриториальные и  этнодиаспорные 
группы в  качестве главных субъектов межэтнических 
конфликтов.

К этнотерриториальным относятся социальные группы, 
участниками которых являются представители одного эт-
носа (как  правило, этнических меньшинств). Основным 
условием для  выделения такого типа акторов является 
проживание на  территории, «исконной» для  данной эт-
нической группы. В  большинстве случаев роль этнотер-
риториальной группы в  этнополитическом конфликте 
ограничивается лишь её стремлениями к повышению по-
литического статуса своего региона или  же полного тер-
риториального размежевания с государством и созданием 
нового суверенного субъекта международных отношений.

Этнодисапоральные группы, представляют собой эт-
нические объединения, созданные в  результате ми-
грационных процессов различной природы, живущие 
и  действующие в  условиях иноэтнического окружения. 
Деятельность данного типа политических принимает наи-
более активные формы и  имеет своей целью приобре-
тение права на  политическую интеграцию в  новом при-
нимающем государстве при сохранении своей этнической 
идентичности.

По  причине возникновения новой глобальной тен-
денции к увеличению числа участников в системе мировых 
политических процессов непосредственными сторонами 
межэтнических противоборств становятся междуна-
родные неправительственные организации и транснацио-
нальные компании при условии преобладания в их струк-
турах представителей различных этносов.

Ещё  одним значимым участником современных этно-
политических конфликтов является суверенное государ-
ство: нередко особенности его внутри и внешнеполитиче-
ской деятельности определяют характер взаимоотношений 
между различными этническими группами.

В  зависимости от  детерминирующих факторов и  ко-
нечных целей возникновения конфликта между этниче-
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скими группами исследователи представляют следующую 
классификацию  [1]:

 — Социально-экономические, в  основе которых  — 
борьба за перераспределение результатов общественного 
труда в пользу одной из сторон конфликта.

 — Культурно-языковые, возникающие в связи с необ-
ходимостью защиты родного языка и особенностей наци-
ональной культуры от исчезновения или уничтожения.

 — Межэтнические конфликты территориально-ста-
тусной природы сопровождаются борьбой этнической 
группы за обладание контролем над «исконными» в пред-
ставлении этноса территориями, изменение политиче-
ского статуса, борьбу за  защиту своих прав и  их  реали-
зацию в полном объёме.

 — В  рамках сепаратистских конфликтов ведется 
борьба этноса за  отделение от  государства, где наблюда-
ется преобладание иных национальностей, и  за  образо-
вание собственного суверенного государства.

По  характеру выраженности выделяются латентные, 
находящиеся на  стадии зарождения и  накопления про-
тиворечий, и  актуализированные этнополитические 
конфликты, предполагающие активные действия про-
тивоборствующих сторон, мотивы которых основаны 
на этнических факторах.

Исходя из  субъектного состава, определяют однопо-
рядковые и  разнопорядковые межэтнические кризисы. 
Понятие однопорядковые этнические конфликты исполь-
зуется при описании столкновений, где основными участ-
никами являются различные этносоциальные группы, 
в  то  время как  термин разнопорядковый фигурирует 
при характеристике конфликта между этносом и государ-
ством, организацией.

По характеру используемых инструментов в типологии 
разделяют насильственные и  ненасильственные межэт-
нических конфликтов. Оба вида столкновений между эт-
ническими группами обладают колоссальным деструк-
тивным потенциалом, который способен нарушить 
сложившийся миропорядок. В  связи с  этим в  рамках со-
временной политологической мысли выделяются три па-
радигмы разрешения межэтнических противоречий  [1]:

 — Парадигма макрополитического регулирования 
конфликта, отводящая государству ключевую роль в про-
цессе решения межэтнических противоречий. В  зависи-
мости от  особенности функционирования властных ин-
ститутов выделяются 2 стратегии решения противоречий 
между различными социально  — этническими группа  — 
стратегии деполитизации феномена этничности и  управ-
лении сохраняющимися этническими различиями.

 — Модель деполитизации феномена идентичности 
предполагающая роли этнических различий во  межэт-
ническом взаимодействии при  воздействии на  нацио-
нальные процессы институтами принуждения с целью её 
подчинения или  вырождения. (геноцид, этнические де-
портации, искусственные ассимиляции).

 — Стратегия управления сохраняющимися этниче-
скими различиями направлена на  сглаживание «острых 

углов» в процессе взаимодействия этносов с целью предот-
вращения эскалации и урегулировании конфликтов, нахо-
дящейся в своей активной фазе. Данная модель является 
более гибкой и  предполагает использования инструмен-
тария, необходимого для защиты и должной реализации 
прав индивидов, которые принадлежат к  различным эт-
ническим и конфессиональным группам, а также создание 
справедливой политической системы на  основе пропор-
ционального участия этнических групп в  политическом 
процессе государства  [10].

 — Модель превентивного регулирования этнополи-
тического конфликта заключается в  предохранительном 
воздействии на  элементы структуры конфликта с  целью 
уничтожения всех детерминирующих факторов, ко-
торые способы стать катализатором эскалации, ещё до его 
первых деструктивных проявлений. Такой метод ре-
гулирования межэтнических конфликтов предпола-
гает в  большей мере создание национальных автономий 
внутри государства для  предоставления этническим 
структурам возможности получения права решения важ-
нейших национальных задач  [9]. Однако основная часть 
власти остаётся у  центрального Правительства страны, 
что  значительно ограничивает этносы при  принятии 
внешнеполитических решений, решении вопросов, затра-
гивающих общую безопасности государства и т. д.

 — Модели восстановительного регулирования этни-
ческих конфликтов ориентированы на запрет применения 
насильственных методов разрешения противоречий. 
В  рамках данной парадигмы восстановление мира и  со-
гласия между этносами происходит путем позитивных 
трансформаций структурных противоречий, использо-
вания разрешенного международным правом инструмен-
тария и  имеет своей целью упрочить отношения между 
этническими группами.

Ключевая роль в  деле урегулирования этнополитиче-
ских конфликтов отводится государства и его институтам. 
Выбор одной из стратегий предполагает использование 
определённого инструментария, качественное содер-
жание которого будет меняться не только в соответствии 
с генезисом конфликта, но и при любых переменах в поли-
тической системы государства, которое принимает непо-
средственное участие в конфликте.

Влияние глобализации на возникновение этнополи-
тических конфликтов

Одной из  основных тенденций развития мира явля-
ется глобализация. Это уникальный процесс интеграции 
и  унификации, который своей силой способен повлиять 
на  ход мирового развития в  настоящем и  будущем. Гло-
бализация затронула и сферу межэтнического взаимодей-
ствия, без  которой трудно представить развитие челове-
чества. В связи с этим отделенные прежде, изолированные 
друг от  друга этнические группы теперь находятся в  по-
стоянном и практически неизбежном контакте. Все нарас-
тающее развитие глобального контекста коммуникации 
имеет своим следствием возникновение новых межэт-
нических и межкультурных связей  [3]. Тем не менее, на-
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блюдающаяся в настоящее время тенденция унификации 
ведет к радикальной трансформации основ общества, ко-
торая проявляется в  отказе от  национальной традиции, 
в  поглощении одной культуры другой, и  вызывает рост 
напряженности в межнациональный отношениях.

Большинство современных государств характеризу-
ются полиэтнической структурой населения при наличии 
доминирования одного или  нескольких «титульных» эт-
носов. Стирание национальных границ, смешение куль-
турных особенностей делает необходимым для  каждого 
участника современной системы международных от-
ношений сталкивается с  необходимостью определения 
своей цивилизационной и  национальной принадлеж-
ности. «Борьба за идентичность» стала ключевым направ-
лением политической мобилизации в современном мире.

В современной научно — исследовательской среде на-
блюдается рост заинтересованности к  исследованию эт-
нополитического конфликта как  деструктивной формы 
межэтнического взаимодействия. На  сегодняшний день 
эта многомерная категория воспринимается многими со-
циальными группами в  качестве эффективного инстру-
мента определения своей этнической принадлежности, 
а также отстаивания своих прав и интересов   [4]. Выход 
этнических процессов на  мировой уровень в  результате 
разнородных тенденций глобализации актуализирует зна-
чение этнополитического конфликта для  процесса соци-
ального конструирования новой реальности: в настоящий 
момент межэтнические конфликты являются наиболее 
острыми и трудноразрешимыми, а также обладают колос-
сальным деструктивным потенциалом, влияя не  только 
на  жизнедеятельность этносоциальных групп, являю-
щихся противоборствующими сторонами, но  и  на  поли-

тическую систему государства, определяя общий внутри-
политический курс и  контуры национальной политики, 
отношение властного центра к этническим меньшинствам 
и задавая паттерны поведения на мировой авансцене.

Являясь результатом процесса глобального развития, 
этническая идентичность — новая категория, отражённая 
в публичном политологическом дискурсе. Этнополитиче-
ский конфликт — одна из наиболее радикализированных 
форм межэтнического взаимодействия, возникающая 
при ситуации кризиса, значение которой в современном 
мире неуклонно растет. На  сегодняшний день это 
не  просто индикатор, отражающий характер отношений 
между различными этносами, но и существенный фактор, 
способный значительно изменить некоторые сферы поли-
тической системы государства.

Таким образом, Этнополитический конфликт  — это 
столкновение интересов различных этнических групп, 
возникающее в  результате взаимного непринятия миро-
воззренческих парадигм. Данный феномен исторического 
социального взаимодействия является относительно 
новой категорией, отражающей тенденции развития со-
временной системы международных отношений. Со-
временные политологи посвятили множество научных 
трудов этническому конфликту, в которых подробно про-
анализировали практические и  теоретические стороны 
этой проблемы. Межэтническое взаимодействие, являясь 
частью социальных процессов, влияющих на архитектуру 
социальной сферы, при приобретении деструктивного ха-
рактера становится опасным явлением. Значительный 
конфликтогенный потенциал этнического конфликта 
может легко изменить условия функционирования участ-
ников мировых политических процессов.

Литература:

1. Аклаев,  А. Р.  Этнополитическая конфликтология: Анализ и  менеджмент. Учебное пособие.  — Москва: Дело, 
2005. — 471 с.

2. Бегинина, И. А. Этноконфликтология: учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки об-
ласти образования «Науки об обществе». Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов: Изд-во Са-
ратовского ун-та, 2015. — 135 с..

3. Ачкасов,  В. А.  Этнополитический конфликт как  конфликт идентичностей // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Международные отношения. 2015. — №  1. — с. 37-43.

4. Беляев, Я. А. Исследование факторов этнополитического конфликта в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
КНР // Тоталитаризм и тоталитарное сознание. Томск, 2016. Вып. 14. с. 134-136.

5. Климин, Д. Ю. Этнополитические конфликты: теоретико-методологические подходы // Ученые записки Казан-
ского университета. Серия Гуманитарные науки. 2007. №  3. — с. 5-19.

6. Ласария, А. О. Современные теоретико-методологические подходы к урегулированию этнополитических кон-
фликтов // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. — №  63. — с. 202-211

7. Латыпова, Д. Э. Концептуализация этнического конфликта в современной Российской конфликтологии // Фун-
даментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2014. — №  13. — с. 130-135.

8. Омелаенко, Н. В., Новрузова З. Д. K. Этнический конфликт: его сущность, типологизация, причины // Известия 
вузов. Социология. Экономика. Политика. 2016. — №  2. — с. 213-219.

9. Саломатин, А. Ю., Макеева Н. В. Влияние этносов и этничности на развитие государственно-правовых полити-
ческих систем// Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2021. — №  2. — с. 36-45.

10. Чагилов, В. Р., Киноян О. В. Концептуальные схемы объяснения феномена политизированной этничности // Фи-
лософия права. 2008. — №  5. — с. 98-102.



270 «Молодой учёный»  .  № 25 (472)   .  Июнь 2023  г.Политология

Анализ внешнеполитических приоритетов США в эпоху глобализации:  
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Актуальность темы заключается в  том, что  в  условиях глобализации внешняя политика США становится все 
более важным элементом не только для самой страны, но и для всего мирового сообщества. Анализ приоритетов внеш-
неполитической деятельности США является важной задачей для понимания глобальных процессов и прогнозирования 
будущих тенденций.
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Анализ внешнеполитических приоритетов США 
в  эпоху глобализации является важным и  сложным 

вопросом, который стоит перед современным мировым 
сообществом. США в  настоящее время являются одной 
из самых влиятельных и мощных стран в мире, и их внеш-
неполитические решения оказывают значительное вли-
яние на международную арену.

Одной из  главных проблем анализа внешнеполитиче-
ских приоритетов США является их изменчивость. В эпоху 
глобализации, когда мир становится все более взаимоза-
висимым и  динамичным, США вынуждены быстро реа-
гировать на новые вызовы и изменения в международной 
политике  [1]. Это может привести к тому, что их приори-
теты будут меняться в  зависимости от  конкретной ситу-
ации, что усложняет анализ их долгосрочных стратегий.

Кроме того, в  эпоху глобализации возникают новые 
проблемы, которые требуют внимания США. Например, 
изменение климата, терроризм, кибербезопасность, ми-
грация, торговые конфликты и  другие проблемы стано-
вятся все более значимыми для  международной поли-
тики. В  связи с  этим, США вынуждены переосмыслить 
свои внешнеполитические приоритеты и включить в них 
новые аспекты, которые ранее не были столь актуальны.

Тем не менее, существует ряд перспектив для анализа 
внешнеполитических приоритетов США в  эпоху глоба-
лизации. Во-первых, благодаря своей мощной экономике 
и военной силе, США остаются ключевым игроком на ми-
ровой арене и  могут влиять на  многие международные 
проблемы. Во-вторых, США имеют богатый опыт внеш-
неполитических действий, включая участие в  многочис-
ленных международных организациях и соглашениях.

Для  успешного анализа внешнеполитических приори-
тетов США в эпоху глобализации необходимо учитывать 
их  ключевые интересы и  ценности. Одним из  главных 
приоритетов США является поддержка своих союзников 
и  создание международных коалиций, которые помогут 
им достичь своих целей в мире   [2]. Также важным при-
оритетом является обеспечение национальной безопас-
ности и защита своих интересов на международной арене.

Однако для  успешной реализации своих приоритетов, 
США должны учитывать интересы других стран и  искать 

компромиссы. Это особенно важно в  эпоху глобализации, 
когда все страны становятся все более взаимозависимыми 
и необходимо сотрудничать для решения мировых проблем.

Таким образом, анализ внешнеполитических прио-
ритетов США в эпоху глобализации представляет собой 
сложный и важный вопрос для мирового сообщества. Не-
смотря на изменчивость приоритетов и появление новых 
проблем, США остаются ключевым игроком на мировой 
арене и  могут влиять на  многие международные про-
блемы. Однако для  успешной реализации своих приори-
тетов, США должны учитывать интересы других стран 
и искать компромиссы, что поможет достичь мира и ста-
бильности в мире.

В  то  же время, анализ внешнеполитических приори-
тетов США в эпоху глобализации также представляет ряд 
проблем. Во-первых, мировая политическая ситуация по-
стоянно меняется, что  затрудняет определение точных 
приоритетов и  стратегий США. Во-вторых, у  США есть 
множество союзников и  партнеров, каждый из  которых 
имеет свои интересы и потребности, что может привести 
к  конфликтам при  формировании международных коа-
лиций.

Кроме того, в эпоху глобализации возникает ряд новых 
проблем, таких как  транснациональный терроризм   [3], 
кибербезопасность, климатические изменения и  многие 
другие. Эти проблемы не могут быть решены только одной 
страной, и США должны сотрудничать со своими союзни-
ками и другими странами, чтобы решить их.

В связи с этим, для успешной реализации своих внеш-
неполитических приоритетов США должны улучшить 
свою дипломатическую стратегию и  укрепить междуна-
родное сотрудничество. Они также должны учитывать 
интересы других стран и уважать их национальную суве-
ренность.

Таким образом, анализ внешнеполитических прио-
ритетов США в эпоху глобализации представляет собой 
сложный и многогранный вопрос, который требует посто-
янного анализа и обновления. Однако, если США смогут 
учитывать интересы других стран и сотрудничать с ними, 
они могут стать ведущей силой в решении мировых про-
блем и обеспечении стабильности в мире.
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Политическая партия — особый институт общественной жизни. Он появился давно, но несмотря на это, полити-
ческие партии до сих пор остаются предметом дискуссий учёных. И, учитывая специфику партийных систем в разных 
правовых школах, спорить о данном институте можно долго. В том числе остаётся неопределённой принадлежность 
политических партий к той или иной сфере общественной жизни. В этой статье представлен анализ двух главных эле-
ментов природы политической партии как института — социального и политического.

Ключевые слова: политическая партия, социальный институт, политический институт, признаки политической 
партии, функции политической партии, природа политической партии.

1 Из constituteproject.org – “The State shall foster national unity and preclude all that may lead to disunity, mischief and division”.

1. Политическая партия — кратко
Партии, как  уже было сказано, появились давно. 

Первые их аналоги существовали еще в Византии периода 
позднеантичного рабовладения. К ним относились так на-
зываемые «димы» — «ипподромные партии», чьими чле-
нами были болельщики, имевшие связь с квартальным са-
моуправлением и  политической верхушкой. Изначально 
главной обязанностью данных партий была организация 
различных мероприятий, таких как  скачки или  иные со-
ревнования. Однако они всё же являлись ячейкой в струк-
туре власти, хоть и  не  занимали высокого положения. 
Различали эти организации болельщиков по  цветам  — 
их  фавориты были разукрашены по-разному. Извест-
нейшими из таких партий были «голубые» (венеты), «зе-
лёные» (прасины), «белые» (левки), «красные» (русии).

Современному пониманию политической партии 
едва ли исполнилось сто лет. Причём возникновение дан-
ного института различается в разных народах, что объяс-
няет многообразие партийных систем. Французский по-
литолог Морис Дюверже в  своей книге «Политические 
партии»   [1] описывает создание партий как  совместное 
функционирование парламентских объединений и  изби-
рательных комитетов, причём вторые создаются позже. 
Ведь необходимость «организовать избирателей» с  по-
мощью комитетов появилась после того, как расширилось 
право голоса у народа и умножилось число голосующих.

Сейчас политическая партия представляет собой 
в  самом широком смысле особую организацию, члены 

которой объединены общей идеологией, целями, инте-
ресами и  стремятся к  получению и  реализации государ-
ственной власти или  контролю над  её осуществлением. 
Бывают государства с  однопартийной (КНДР) двухпар-
тийной (США, Великобритания) или  многопартийной 
(Дания, Швеция, Чехия и  др.) системами. Есть страны, 
в  которых политическая партия вообще не  указывается 
в  конституции. Например, ст. 12 Основного низама Сау-
довской Аравии гласит: «Государство препятствует всем 
действиям, вносящим раскол, смуту, разобщённость»1. 
Данное положение делает невозможным институциона-
лизацию политических партий a priori (по крайней мере 
в рамках правового поля).

Однако если в  государстве установлена многопар-
тийная система, то  политическая партия как  институт 
отражает фундаментальный принцип демократии  — по-
литический плюрализм. Его важность подчёркивает то, 
что  он закрепляется в  конституции каждой страны, где 
реализуется (ст. 13 Конституции РФ, ст. 51 Конституции 
Португалии, ст. 49 Конституции Италии, ст. 59 Консти-
туции Норвегии, ст. 38 Конституции Аргентины и  др.). 
Однако каждое из  этих государств запрещает создание 
нелегальных, неконституционных партий, чьими целями 
является, например, нарушение конституционного строя 
или  основ демократии. Знаменитым примером противо-
действия таким организациям является «Дело о  Социа-
листической имперской партии» 1952 г., в котором Феде-
ральный конституционный суд ФРГ признал созданную 
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в  1949  г. Социалистическую имперскую партию наслед-
ницей НСДАП1, что подчёркивало неконституционность 
партии.

Одним из  главных признаков политический партий, 
как уже было сказано, является стремление к получению 
и  реализации государственной власти. И  именно с  этим 
связана большая и  актуальная проблема этого инсти-
тута. Безусловно, у разных партий разные идеологии, по-
этому данные политические объединения соперничают 
друг с другом. Порой внешнее соперничество сочетается 
с внутренним. Российский политолог М. Я. Острогорский 
писал: «Партия представляла из себя лишь вывеску, при-
крывающую иногда глубокое расхождение во  мнениях, 
борьбу между фракциями, иногда более ожесточённую, 
чем та борьба, в которую она вступала с соперничающей 
партией»  [2]. Это суждение подчёркивает противоречие 
партий как  явления  — с  одной стороны, их  наличие от-
ражает политический плюрализм. С  другой  же стороны, 
каждая партия (неважно, составляет  ли она представи-
тельный орган власти или  нет), желает реализации госу-
дарством её интересов по  максимуму, не  учитывая ин-
тересы других объединений. А  если партия становится 
главной политической силой в  стране, то  с  огромной ве-
роятностью и  вовсе устанавливается идеологический 
режим, что  полностью уничтожает политический плю-
рализм. Данное противоречие отражает сложность соци-
альной и политической природы партии.

2. Политическая партия как социальный институт
Рассматривая социальную природу партий, следует 

сначала ответить на  вопрос «что  такое социальный ин-
ститут?» Обществоведы О. А. Котова и Т. Е. Лискова дают 
следующее определение: «социальный институт  — это 
исторически сложившаяся устойчивая форма органи-
зации совместной деятельности людей, направленной 
на  удовлетворение базовых потребностей человека и  об-
щества»   [3]. Социальным институтом, исходя из  этого 
определения, могут быть самые разные образования 
(семья, религия, государство и  т. д.). И  здесь мне хоте-
лось  бы выделить проблему терминологии. Дело в  том, 
что, например, семья является институтом социальной 
сферы общественной жизни и  также является соци-
альным институтом. Государство  же является, очевидно, 
институтом политической сферы, но, исходя из вышеска-
занного определения, оно тоже подпадает под термин «со-
циальный институт». А так как социальная, политическая, 
экономическая и духовная сферы жизни стоят на одном 
уровне в науке обществознания2, то в социальные инсти-
туты, по сути, входят социальные институты. Два явления 
определяются одним и тем же термином, просто одно яв-
ление шире. Во  избежание путаницы в  рамках данной 
статьи мне  бы хотелось использовать для  определения, 
данного Котовой и Лисковой, термин «общественный ин-

1 На это указывали следующие признаки: партия поддерживала курс НСДАП, выступала за возвращение Германии «бывших восточных областей», 
большинство членов партии были бывшими членами партии Гитлера и др.

2 Имеется в виду современного обществознания. Данный вопрос не будет рассматриваться в главе 4 с точки зрения экономической теории К. 
Маркса, называющей экономику базисом общества, а остальные сферы – его надстройками.

ститут». А  «социальный институт» использовать для  от-
ражения социальной природы партий.

А теперь к теме главы. Политические партии всегда зи-
ждутся на конкретных социальных обстоятельствах кон-
кретных времени и  места. Чаще всего это связано с  ка-
кой-то проблемой в обществе (революция, война, борьба 
классов и  т. д.). Поначалу политические партии пред-
ставляют из  себя объединение единомышленников, уви-
девших как раз ту или иную проблему и пожелавших за-
явить о  ней и  о  своём намерении её решить. И  только 
потом, став официальными, они приобретают, наряду 
с социальной, и политическую форму. Вот несколько при-
меров в  подтверждение данного суждения: Лейборист-
ская партия Великобритании была создана в начале ХХ в. 
Известно, что  в  эту эпоху проблемой многих государств 
был рабочий вопрос. Трудовое законодательство или  от-
сутствовало, или  не  отвечало реальным потребностям 
рабочих, из-за  чего с  их  стороны имели место множе-
ственные бойкоты, забастовки. И  именно на  этой почве, 
этой социальной проблеме и была создана Лейбористская 
партия, хотевшая защитить права рабочих. Она не могла 
образоваться в начале XIX в., до промышленного перево-
рота, когда рабочий вопрос ещё не стоял. Таково влияние 
социальной обстановки в природе партий.

Ещё  один пример. После Первой мировой войны 
Италия была разбита. Хоть формально она и  была по-
бедительницей, но  понесла огромные людские и  финан-
совые потери. Сравнительно с  другими странами-побе-
дительницами к Италии присоединились незначительные 
территории. Более того, после войны последовал эконо-
мический упадок (рост цен, массовая безработица, фаза 
рецессии в  экономике и  т. д.). Итальянцы считали себя 
«проигравшими среди победителей». Все эти факторы 
привели к развитию идеологии реваншизма, а её главным 
реализатором стал Бенито Муссолини, создавший для по-
пуляризации реваншизма и фашизма Национальную фа-
шистскую партию. Вот ещё  один пример влияния соци-
альных фактов на  политические партии. Возможно, эта 
партия вообще не существовала бы, если история сложи-
лась б иначе и Италия изначально вступила бы в Антанту, 
а не в Тройственный союз и, соответственно, добилась бы 
по результатам войны лучших условий мира для себя.

Природу политических партий следует рассматри-
вать также через их  функции, ведь в  них содержатся ос-
новные цели деятельности партий. Одной из  главных 
социальных функций партий является отражение и фор-
мулирование потребностей различных социальных групп, 
воли граждан. Это отражается в  выявлении существу-
ющих в обществе проблем. Партия почти всегда отражает 
их в своём политическом курсе. Иными словами, трудно 
представить партии, которые желают реализовать невоз-
можные в  определённой социальной и  политической об-
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становке идеи (иначе они, чаще всего, либо признаются 
неконституционными, либо из-за отсутствия поддержки 
распускаются). Таким образом, будущие члены и, осо-
бенно, лидеры партий анализируют обстановку в  госу-
дарстве и обществе, из чего и рождается идеология. После 
этого они исследуют определённые социальные группы 
(рабочие, экозащитники, молодёжь, пенсионеры и  т. д.), 
чьи интересы они будут представлять. И  только тогда 
формулируют свой политический курс. Соответственно, 
популярность партии зависит от  степени актуальности 
общественных проблем, которые она обещает решить, 
придя к власти. Это напрямую отражает социальную при-
роду партий.

Следует также поставить вопрос о роли идеологии. Су-
ществует суждение, что идеология партий — политизиро-
ванное явление. По моему мнению, следует различать по-
нятия «идеология» и «политический курс». Как уже было 
сказано, идеология напрямую рождается из проблем в об-
ществе и его потребностей. Э. Дюркгейм писал, что иде-
ология играет интегрирующую и  организующую роль 
в  обществе, а  также формирует стремление человека до-
стичь социального благополучия и  создаёт чувство уве-
ренности   [4]. Она регулирует социальное поведение 
людей и ориентирует их на достижение ценностей и иде-
алов, которые часто нарушаются, что и приводит к деста-
билизации общества. Французский философ Луи Аль-
тюссер включал в  идеологию понятие бессознательного 
механизма рождения идеологии и  бессознательного сле-
дования ей. Люди «претерпевают» своё отношение к  ре-
альным условиям своей жизни. По Альтюссеру, идеология 
представляет из  себя символические средства, отра-
жённые в  обыденных представлениях, образах, текстах, 
обращаясь к которым человек «осмысливает свою дорогу 
в социальной реальности», приобретает мотивацию и, на-
конец, формируется именно как социальный субъект  [5]. 
А вот политический курс партии рождается как раз из иде-
ологии и  основан на  ней. Он представляет из  себя кон-
кретный план партии, который она будет выполнять, став 
правящей. Подробнее о политическом курсе партии будет 
рассказано в следующей главе. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что наличие идеологии у партии является от-
ражением её социальной природы.

Для того, чтобы реализовать свой курс, политической 
партии, безусловно, нужны сторонники. Массовая под-
держка партии в народе помогает ей прийти к власти ле-
гитимным путём. Для должной поддержки редко хватает 
просто круга единомышленников, поэтому партия ста-
рается привлечь «на  свою сторону» как  можно больше 
граждан. Таким образом, ещё  одной социальной функ-
цией политических партий является пропагандистское 
воздействие на  людей. Эта функция больше всего отра-
жается в  распространении своего политического курса 
через различные СМИ, что  часто сопровождается гром-
кими заголовками. Достаточно вспомнить статьи в  га-

1 Из выступления депутата Государственной Думы от ЛДПР Власова В.М.: «…роль молодёжи с каждым годом возрастает, это наша кузница кадров».

зете, рекламу в  интернете или  огромные баннеры на  до-
роге, которые своего рода рекламируют партию. «Наша 
партия — за людей», «Нашей партии не всё равно», «Ваши 
проблемы — наши проблемы» — эти и другие заголовки, 
безусловно, привлекают внимание обывателя. Но как это 
отражается на  социальной сфере? А  так, что  СМИ  — 
инструмент партии в  формировании мировоззрения 
граждан, их поведения. Обыватели слушают или читают 
речи лидеров партий, которые, несомненно, обладают вы-
соким уровнем ораторских навыков, смотрят их  высту-
пления на  конференциях и  становятся всё более уверен-
ными в том, что именно данная партия поможет им. Так 
СМИ можно назвать рупором политический партий в со-
циальной сфере.

Другим способом привлечения всё новых и  новых 
членов является работа партий с  определёнными соци-
альными группами. Отличным примером может служить 
молодёжная политика ЛДПР1. Одним из  её проявлений 
можно считать стандартную процедуру прохождения 
гражданина через структуру общественных приёмных 
и региональных отделений партии. Несомненно, это про-
изводит сильный эффект на  молодого человека, ведь он 
имеет возможность лично встретиться с депутатом. ЛДПР 
также предоставляет молодым членам партии ограни-
ченную свободу действия  — они сами могут собираться 
в специально построенном отдельном помещении — так 
партия даёт молодёжи понять, что  рассчитывает на  неё 
и доверят ей. Несомненно, такая возможность привлекает 
молодых людей, если учитывать, что юношество — это тот 
возраст, когда человек стремится к  самостоятельности. 
Отсюда вывод  — активное социальное взаимодействие 
партии с людьми приводит к её росту, что придаёт ей мас-
совый характер и  повышает шансы иметь политический 
вес.

Как  уже было сказано, политические партии почти 
всегда отражают те или иные проблемы в обществе за ис-
ключением некоторых случаев. И  именно эти случаи 
также помогают раскрыть социальную природу партий. 
Хотелось бы привести пример такого политического объ-
единения. В  1963  г. в  Канаде была создана Партия носо-
рогов, которая действовала в  рамках политической са-
тиры. Называя себя потомками бразильского носорога 
Какареко, открыто шутя над  другими партиями Канады, 
члены Партии носорогов обещали своим единомышлен-
никам, что не выполнят ни одного обещания, данного ими 
в ходе агитационной компании, если они придут к власти. 
Партия хотела отменить закон всемирного тяготения, 
снести Скалистые горы, уничтожить окружающую среду 
из-за того, что «она занимает слишком много места» и др. 
Тем  не  менее, партия не  раз участвовала в  выборах, а  её 
некую значимость в  обществе подчёркивает то, что  она 
была распущена только в  1993  г. Действительно, обыва-
телям нравилось высмеивание политической борьбы Пар-
тией носорогов. Именно тот факт, что  эта партия не  по-
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лучила политической поддержки, но  всё равно внесла 
свою лепту в  историю канадского парламентаризма, го-
ворит о  значении социальной природы партии. Более 
того, сейчас в  Канаде существует преемница Партии но-
сорогов — Вечеринка носорогов, которая следует той же 
политике, что  и  её прародитель. Действительно, такие 
партии существовали или существуют в разных государ-
ствах (Партия любителей пива в  России1, Партия кра-
сивых в  Румынии2, Партия двухвостой собаки в  Вен-
грии3 и др.). Поэтому важно осознавать, что политические 
партии порой влияют на общество больше социально не-
жели политически.

Таким образом, можно сделать вывод, что социальную 
природу партий как  общественного института можно 
раскрыть через некоторые её признаки. Партии всегда 
рождаются из  социально-политических проблем в  обще-
стве и  государстве. Идеология партии строится как  раз 
на  том, чтобы решить эти проблемы. Идеология партии 
влияет на  массы, а  грамотное её распространение через 
СМИ помогает партии стать популярнее. Но  этого недо-
статочно — партии преуспевают в пропаганде идей в том 
числе при помощи прямых взаимодействий с гражданами. 
И, конечно же, многие партии не приобретают политиче-
ского веса, не становятся не просто правящими, но и даже 
значимой оппозицией, однако всё равно влияют на  со-
циум. Так политические партии являются отражением со-
циальной сферы жизни.

Глава 3. Политическая партия как политический ин-
ститут

Однако, безусловно, партии обладают и политической 
природой. Не зря этот общественный институт известен 
под названием «политические партии». По моему мнению, 
разговор на  эту тему лучше начать с  истории политиче-
ского влияния партий. Поначалу данный общественный 
институт представлял из  себя элитарные клубы внутри 
парламента. Отличительным признаком таких партий, 
сравнительно с их современными аналогами, было отсут-
ствие принципа членства, чёткой структуры. Примером 
могут служить тори и виги английского парламента XVII в. 
После гражданской войны высший законодательный 
орган разбился на две фракции. Тори выступали за сохра-
нение старых традиций, отстаивали нерушимость коро-
левских прав, а виги защищали права парламента, высту-
пали за экономические и политические реформы в стране. 
Трансформация ториев и  вигов в  политические партии 
произошла только в  XIX  в., а  их  наследницы  — Консер-
вативная партия Великобритании и Либеральная партия 
Великобритании — существуют и по сей день. Таким об-
разом, изначально партии представляли собой простые 
фракции внутри парламента. Более того, ни  о  какой оп-

1 Просуществовала с 1994 по 1998 гг.; главные цели – отмена акцизов на пиво и «отстаивание интересов рядовых граждан от посягательств бюро-
кратии и криминалитета» и др.

2 Основана румынской моделью Санзианой Буруяной в 2010 г.; основные цели – применение наказания в виде лишения свободы к лицам, «шутящим 
над блондинками», введение штрафов за папилломы и др.

3 Зарегистрирована в 2014 г., основные цели – залатать озоновые дыры, вывести новые виды растений и животных на замену вымершим и др.
4 От исп. – «Мы можем».

позиции снизу не  могло идти речи: долгие годы партии 
представляли из  себя объединения только членов поли-
тической верхушки. Превращение партий в чётко органи-
зованные и структурированные объединения произошло 
в XIX в., когда политическая культура развивалась и такая 
трансформация стала необходимостью. А  мелкая оппо-
зиция, т. е. не  занимающая политическую верхушку, мас-
сово появилась лишь в ХХ в. Это обусловлено появлением 
большого количества идеологий, о которых было расска-
зано в предыдущей главе.

Политическую природу партий стоит также рассма-
тривать через их  политические функции. Проанализи-
руем несколько из них. Важной функцией партий является 
формирование органов государственной власти, а именно, 
законодательных. Здесь раскрываются два преимуще-
ства партий: во-первых, формирование парламента по-
зволяет выразить желания народа на бумаге, реализовать 
их  в  форме нормативного правового акта. А  во-вторых, 
партии становятся правящими путём выборов, что  при-
даёт власти легитимный характер. Так, подчёркивая два 
данных следствия законодательной деятельности партий, 
российский правовед Н. А.  Богданова называет этот об-
щественный институт «посредником в  процессе форми-
рования воли социальных групп и функционирования ор-
ганов публичной власти»  [6]. Таким образом, важнейшим 
отражением политической природы партии является вы-
ражение воли граждан в законодательных органах власти, 
которые формируются политическими партиями.

Партии защищают интересы граждан в  соответствии 
со своей идеологией и, в частности, политическим курсом. 
Политический курс партии — совокупность конкретных 
направлений её деятельности, которые, как  правило, за-
крепляются в программных документах. Он, как уже было 
сказано, тесно связан с идеологией. Однако курс — это уже 
не  просто мысли, взгляды, заголовки в  СМИ. Это опре-
делённая программа партии по  реализации своих идей. 
И, действуя в  соответствии со  своим курсом, правящая 
партия активно влияет на политическую жизнь общества. 
Примером может служить испанская партия Podemos4. 
Партия была основана в  2014  г. на  почве демонстраций 
против «жёсткой экономии» в  Испании, заключавшейся 
в  высоком уровне безработицы, сокращении социаль-
ного обеспечения и т. д. А уже через год на парламентских 
выборах получила 69 мест в нижней палате. Основными 
направлениями политического курса партии являются 
выход на пенсию в 60 лет (вместо 67), отмена мер «строгой 
экономии» (экономических и  трудовых реформ), нацио-
нализация и  социализация энергетических предприятий 
и  др. Данный политический курс отражает главную иде-
ологию партии — демократический социализм. Став пра-
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вящей, партия голосует за  законопроекты, отвечающие 
её интересам, и, наоборот, выступает против положений, 
противоречащих её курсу. Так Podemos влияет и на поли-
тику, и на правотворчество Испании. Таким образом, по-
литический курс является неким проводником идеологии 
партии в политическую сферу и придаёт ей политико-пра-
вовую форму. Он является неотъемлемой частью полити-
ческой природы партии.

Став правящей, партия приобретает ещё одну важную 
политическую функцию. Для  грамотного функциони-
рования принципа разделения властей необходима реа-
лизация системы сдержек и  противовесов. Это понятие 
было введено французским философом Монтескье и  оз-
начает, что  три ветви власти (законодательная, испол-
нительная и  судебная) контролируют деятельность друг 
друга. Следовательно, партии, являясь частью законода-
тельного органа государства, могут влиять на институты 
исполнительной и судебной власти. Отличным примером 
может служить Конгресс США, обе палаты которого со-
стоят из  демократов и  республиканцев. У  этого органа 
есть право учреждать суды, нижестоящие по отношению 
к Верховному Суду  [7, ст. 1 разд. 8], что отражает влияние 
на судебную ветвь. Также, если Президент наложил вето 
на принятый палатами закон, у Конгресса есть право пре-
одолеть данное вето при помощи 2 / 3 голосов  [7, ст. 1 разд. 
7], что отражает влияние на исполнительную ветвь. Уча-
стие законодательного органа в системе сдержек и проти-
вовесов показывает, что правящие партии имеют возмож-
ность влиять не просто на принятие законов, но и на всю 
национальную политическую систему, что не может не от-
ражать их политическую сущность.

Ещё  одной функцией партий является политическая 
мобилизация граждан. Каждый гражданин имеет право 
избирать, но  не  все им пользуются. Это явление называ-
ется абсентеизмом. Несмотря на то, что это понятие озна-
чает неучастие граждан в политической жизни, большин-
ство политологов считают абсентеизм формой участия 
граждан в политике. Ведь тем, что граждане не голосуют 
за  представленных кандидатов, они, по  сути, выражают 
своё несогласие с  возможными политическими курсами. 
В  этом есть определённая логика, однако, если абсен-
теизм является обыденностью среди граждан, это при-
водит к  плохим последствиям. Государству остаётся не-
известной политическая позиция и  желания большого 
количества граждан. Из  этого вытекает две проблемы: 
во-первых, власти не видят некоторые социальные, эконо-
мические, политические, культурные проблемы в  обще-
стве, что может привести к его дестабилизации. Во-вторых, 
государство, таким образом, не  имеет возможности ре-
ализовывать фундаментальный принцип демократии  — 
подчинение интересам большинства при учитывании ин-
тересов меньшинства. Оно и понятно — как власти могут 
защищать интересы большинства, если это самое боль-
шинство не выражает свои интересы через выборы? Эту 

1 Позже была преобразована в Партию демократической революции.

проблему помогают решить партии. Чем больше партий — 
тем больше идеологий, а значит, больше вероятность того, 
что  граждане найдут своих политических единомышлен-
ников и воспользуются активным избирательным правом. 
Примером огромной избирательной кампании могут 
служить выборы в  Государственную Думу РФ 1995  г., 
на  которых были представлены депутаты из  43 партий. 
В голосовании участвовало свыше 69 млн граждан, что со-
ставляло на  тот момент целых 64,4 % населения России. 
Как  можно заметить, благодаря большому количеству 
представленных партий и  их  предвыборным кампаниям 
большое количество людей смогли выразить свою поли-
тическую позицию. Таким образом, партии привлекают 
граждан к  участию в  политической жизни государства, 
что  и  помогает властям изучить ситуацию в  обществе, 
и позволяет учитывать интересы всё большего количества 
людей, и развивает политическую культуру. Эта функция 
партий также отражает их политическую природу.

Субъектами политики, как  и  любой сферы обще-
ственной жизни, являются люди. Логично, что  без  них 
никаких политических институтов не  существовало  бы. 
Есть разные способы стать активным участником поли-
тической жизни. Партии могут в этом помочь. Ещё одной 
их  функцией является подготовка политических ка-
дров. Члены партий повышают свою политическую куль-
туру, квалификацию. Этим партии помогают сразу в двух 
смыслах. С одной стороны, программами по привлечению 
граждан в  партию и  по  повышению квалификации они 
помогают человеку реализоваться в жизни, если его при-
влекает политика. Примером может служить Коммуни-
стическая партия Бразилии, которая проводит отдельную 
политику обучения кадров в партийной школе. Её целями 
являются овладевание учениками основами научного со-
циализма, изучение ими положения дел в  стране, про-
водимой партией политики и  т. д. Это помогает членам 
Коммунистической партии Бразилии стать професси-
ональными политиками. С  другой  же стороны, данная 
функция партий развивает политику как  таковую, обе-
спечивает её кадрами. Ведь пиком политической карьеры 
может стать не просто членство в партии. В таких случаях 
партия выступает для политиков проводником в высшие 
органы государственной власти. Примером может слу-
жить нынешний президент Мексики — Андреас Обрадор. 
После окончания университета он вступил в Институци-
онно-революционную партию1. В  ней он двигался вверх 
по  карьерной лестнице и, возглавив партию, участвовал 
в  президентских выборах в  2006 и  2012  гг. Президентом 
Мексики Обрадор стал в 2018 г., когда он был лидером уже 
другой партии — Движение национального возрождения. 
Этот пример показывает важность партий в обеспечении 
политики её субъектами. Нередко главами государств 
становятся члены каких-либо партий. Таким образом, 
партии, организуя подготовку профессиональных кадров 
для  политики, напрямую влияют на  её развитие. На  ос-



276 «Молодой учёный»  .  № 25 (472)   .  Июнь 2023  г.Политология

нове этого также можно сделать вывод, что партии — по-
литический институт.

Подводя итоги, можно сказать, что политический эле-
мент партий является неотъемлемой частью их природы 
по  многим причинам. Партии до  того, как  они стали от-
дельным институтом, представляли из  себя политиче-
ские фракции внутри законодательного органа. Сегодня 
партии приходят к власти легитимным путём — через вы-
боры. Став правящими, они отстаивают и реализуют свой 
политический курс, составленный на  основе идеологии 
партии. Более того, партии, являясь составной часть зако-
нодательного органа, участвуют в системе сдержек и про-
тивовесов, влияя на  всю политическую систему. Партии 
также развивают политическую культуру граждан и  по-
могают им выразить свои интересы тем, что привлекают 
их к участию в выборах. А если человек вступает в партию, 
то  он имеет возможность стать активным субъектом по-
литики и повлиять на развитие государства в целом. Так 
политические партии являются отражением политиче-
ской сферы жизни.

4. Почему не экономика и не культура?
Как  уже было сказано, экономическая и  духовная 

сферы общественной жизни находятся на  одной сту-
пени с политической и социальной. И чтобы, рассуждая 
о месте партии в системе общественных институтов, рас-
сматривать её лишь через призму политической и  соци-
альной сфер, нужно, по моему мнению, поставить вопрос 
о  принадлежности партий к  экономической и  духовной 
сферам. В  предыдущих главах мы рассмотрели партии 
как  политический и  социальный институт, опираясь 
на  их  функции и  характеристики. У  партий есть опре-
делённые экономические и  духовные признаки, но  они 
не  позволяют отнести политические партии к  инсти-
тутам культурной или экономической жизни в силу того, 
что они не являются отличительными и определяющими. 
В  подтверждение своей мысли, приведу несколько при-
меров.

Начнём с  экономических признаков. Как  и  любому 
институту, партии необходимо её обеспечивание за счёт 
материальных средств. Источниками формирования 
денежных средств партии являются, например, всту-
пительные и  членские взносы. Они могут носить до-
бровольный (например, в  партии «Единая Россия»   [8, 
п. 4.1.2.1]) или обязательный (например, в КПРФ  [9, п. 
2.4]) характер. Однако есть и другие источники: пожерт-
вования, средства федерального бюджета, поступления 
от  мероприятий, проводимых партий и  др. Все эти 
источники являются также важными в  формировании 
денежных средств партии. Поэтому членские взносы 
партии нельзя назвать определяющими — партия может 
функционировать и без них. Более того, вышесказанные 
источники можно отнести к одной большой группе не-
запрещённых законом поступлений. А перечислить все 

1 Впрочем, предпринимательская деятельность партии может быть ограничена, но, опять же, из политических соображений. Например, партии 
может быть запрещено заключать сделки с иностранными гражданами, международными организациями и т.д.

институты, имеющие право зарабатывать при  помощи 
не  запрещённых законом поступлений просто невоз-
можно в силу их огромного множества. Даже членские 
взносы, являющиеся первой ассоциацией, связанной 
с  экономической деятельностью партии, не  являются 
отличительным признаком  — в  российской практике 
такие некоммерческие объединения, как  саморегулиру-
емые организации (СРО), могут устанавливать членские 
взносы. Поэтому материальное обеспечение партии 
нельзя отнести к  её определяющим и  отличительным 
признакам.

Что  касается хозяйственной деятельности партий, 
в  большинстве государств с  многопартийной системой 
политическим партиям даётся большая свобода в  ве-
дении экономической деятельности по  вопросам полу-
чения и  использования денег и  иного имущества, во-
просам оплаты труда, предпринимательства1. Партия 
расходует свои средства любыми способами в  рамках 
правового поля. Более того, если проанализировать 
траты партий, можно сделать вывод, что  многие сред-
ства направлены на  достижение социо-политических 
целей. Например, для того, чтобы привлечь избирателей, 
в 2021 г. на дополнительных выборах в Хартлпуле Лейбо-
ристская партия Великобритании потратила почти 900 
фунтов стерлингов на  печать листовок ко  Дню Святого 
Георгия. Таким образом, можно сделать вывод, что  эко-
номические признаки партий свойственны огромному 
количеству других общественных институтов. Они 
не  являются отличительными и  определяющими, поэ-
тому не позволяют отнести партии к экономическим ин-
ститутам.

Говоря о  признаках политических партий, как  ин-
ститутах духовной сферы жизни, можно выделить 
всего пару характеристик. Первая из них связана с про-
пагандой определённых ценностей. Например, одним 
из направлений политического курса Семейной партии 
за объединение и мир во всём мире Республики Кореи 
является пропаганда семейных ценностей. Казалось бы, 
партии являются плацдармом для развития духовности 
общества. Но это не совсем так. Объясню почему. Пред-
ставим, что  Семейная партия получила большое коли-
чество голосов на парламентских выборах и стала геге-
моном среди остальных правящих партий. Безусловно, 
она начнёт продвигать законопроекты, связанные с  за-
щитой семейных ценностей, и, скорее всего, эти про-
екты будут приниматься. Тогда соблюдение семейных 
установок станет обязанностью граждан Республики 
Кореи. Однако это нельзя назвать в  полной мере раз-
витием культа семьи, ведь придача любыми ценно-
стям правовой формы, по  моему мнению, является 
в  каком-то  плане насаждением этих ценностей, ка-
кими  бы правильными, т. е. соответствующими мо-
рали, они не  были. Неследование семейным ценно-
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стям может стать правонарушением, за  что  последует 
санкция. И поэтому соблюдение этих ценностей может 
исходить не из внутреннего уважения человека к семье, 
а из страха наказания, что никак не может служить раз-
витием духовности общества.

Классическим институтом культурной сферы обще-
ства являются образовательные учреждения. Соответ-
ственно, обучение является одним из  элементов этой 
сферы. В  СССР существовала Высшая партийная школа, 
имевшая множество филиалов, находящихся под руковод-
ством соответствующих ЦК союзных республик. На базе 
высшего и среднего образования школа готовила будущих 
партийных руководителей. Даже из природы Высшей пар-
тийной школы можно понять, что, помимо общего обу-
чения студентов, главной целью КПСС в рамках данного 
проекта было снабжение партии кадрами, что, безусловно, 
отвечало политическим интересам партии. Партийные 
школы существуют и  сейчас по  всему миру. Однако 
их нельзя назвать отражением духовной природы партий 
в  силу политических целей, преследуемых во  время обу-
чения в подобных школах.

Таким образом, говоря об  отнесении партий к  той 
или  иной сфере общественной жизни, важно пони-
мать, что  выбирать стоит только из  политической 
и  социальной сфер. Партия почти не  обладает эконо-
мическими или духовными признаками, иначе они по-
литизированы или  социализированы, т. е. зиждутся 
на  достижении политических или  социальных целей 
партии. Поэтому политические партии нельзя отнести 
к  экономическим или  культурным институтам обще-
ственной жизни.

5. Парадокс политических партий
Как  мы выяснили, партия как  общественный ин-

ститут обладает большим количеством социальных и по-
литических признаков, определяющих её сущность. Так 
к какой же сфере жизни можно отнести данный институт: 
к  политической или  социальной? С  одной стороны, 
многие характеристики обособлены и  не  пересекаются 
друг с другом. Однако, с другой стороны, есть основопо-
лагающие признаки, в какой-то мере касающиеся и соци-
альной и  политической природы партии (например, её 
корни, идеология). Можно было  бы ответить на  данный 
вопрос с  точки зрения построения иерархии признаков 
по критерию их важности, но сделать это не представля-
ется возможным. Все перечисленные в  главах 2 и  3 при-
знаки партии являются её некими кирпичиками, и, если 
вынуть хотя бы один, то «здание» станет шатким и в ко-
нечном итоге разрушится. Также нельзя отнести партии 
или  к  политическим, или  к  социальным институтам ка-
тегорично, что  означает игнорирование остальных при-
знаков.

По  моему мнению, решить данную проблемы можно 
двумя способами. Первый заключается в прослеживании 
развития партий как  исторически, так и  в  рамках кон-
кретной партии. В  историческом плане, как  было ска-
зано в  предыдущих главах, партии изначально пред-

ставляли собой объединения единомышленников 
из высшего общества в парламенте. Можно было бы ска-
зать, что партии с самого начала были политическим ин-
ститутом, но, по моему мнению, это не совсем так. Ведь 
тогда партии не имели того, вида, что имеют сейчас: они 
были просто совокупностью мнений без  какой-либо 
политической организации. Только когда партии об-
рели политико-правовую форму, они стали полноцен-
ными членами политической жизни. Поэтому появив-
шиеся когда-то  из  социальных противоречий партии 
поначалу являлись социальными институтами, а  только 
потом, спустя века, став организованными объедине-
ниями, стали политическими институтами. Общую исто-
рическую тенденцию развития партий можно применить 
и к конкретной партии. Каждая новая партия изначально 
представляет собой объединение людей, увидевших одни 
и те же проблемы и желающих их решить. Только зареги-
стрировавшись как  официальная партия, этот круг еди-
номышленников становится членом политической жизни 
государства, будь он оппозицией или правящей партией. 
Таким образом, в соответствии с этим решением, партии 
берут своё начала из  социальной сферы жизни, являясь 
социальным институтом. И  только потом они развива-
ются (или эволюционируют, если говорить исторически), 
обретают признаки политического института и  в  итоге 
становятся таковыми, соединяя в себе социальную и по-
литическую природу. Поэтому этот подход к пониманию 
природы политических партий можно назвать эволюци-
онным.

Второй способ решения парадокса партий заключается 
в  одновременном учитывании и  социальных, и  полити-
ческих характеристик партии на всех этапах её развития. 
В  современном мире в  государствах с  многопартийной 
системой регистрация круга единомышленников, же-
лающих привнести изменения на  законодательном 
уровне, как официальной партии является вопросом вре-
мени (если, конечно, она не  признаётся неконституци-
онной). Эти единомышленники с  самого начала видят 
себя как  участников политической жизни, с  самого на-
чала в  их  объединении зарождается политический эле-
мент. Ещё во 2-й главе было сказано, что отличительным 
признаком партии является желание её членов осущест-
влять государственную власть. Таким образом, партии зи-
ждутся не только на социальных началах, но и на воле её 
участников осуществлять политическую власть. А потом 
развиваются в  социально-политическом плане, обретая 
всё новые и  новые социальные и  политические характе-
ристики. Такой подход к  пониманию партий можно на-
звать межсферным (партии одинаково являются отра-
жением и  социальной, и  политической сфер общества 
изначально).

Таким образом, по  моему мнению, для  решения па-
радокса политических партий можно воспользоваться 
двумя подходами понимания сущности, природы партий: 
эволюционным, заключающимся в развитии партии из со-
циального в  социально-политический институт, и  межс-
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ферным, основывающимся на  социально-политических 
началах партии как явления1.

Заключение
В данной статье нам удалось рассмотреть корни партий, 

развитие этого общественного института. Проанали-
зировав социальную и  политическую природу партий, 
мы смогли выявить два подхода к  решению парадокса 
партий. Остаётся лишь сказать, что  сейчас партии явля-

1 Подходы выделены автором статьи.

ются неотъемлемым институтом общественной жизни. 
Они существуют в большинстве современных государств 
и устанавливают определённую связь общества и государ-
ства, заставляя последнего учитывать интересы граждан. 
Но  так было не  всегда  — политические партии прошли 
огромный путь эволюции через века и даже сейчас их при-
рода понимается учёными по-разному. Поэтому сущность 
партий сложна и нуждается в дальнейших исследованиях.
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С О Ц И О Л О Г И Я

Территориальное общественное самоуправление как способ организации 
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Новолодская Светлана Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой

Забайкальский институт предпринимательства — филиал Сибирского университета потребительской кооперации (г. Чита)

В статье рассматриваются проблемы развития территориального общественного самоуправления в рамках орга-
низации деятельности местного самоуправления. Произведен анализ уровня информированности населения о  тосов-
ском движении и деятельности территориального общественного самоуправления в г. Чите. Изучены проблемы в дея-
тельности территориального общественного самоуправления, препятствующие развитию гражданской инициативы 
населения по решению вопросов местного значения. Сформулированы рекомендации по повышению уровня политической 
и финансовой самостоятельности функционирования территориального общественного самоуправления. Выделены ос-
новные проблемы измерения гражданской активности в  современной России и  возможные формы взаимодействия ор-
ганов территориального общественного самоуправления в сферах общественной безопасности, культуры, образования, 
спорта, ЖКХ, занятости населения и социальной защиты. Делается вывод о важности создания условий для самореали-
зации молодёжи через участие в территориальном общественном самоуправлении, о необходимости изменения норма-
тивно-правового регулирования органов территориального общественного самоуправления и возможности принятия 
специализированного Федерального закона. Предложены рекомендации по перспективному развитию территориального 
общественного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, территориальное общественное самоуправ-
ление, формы непосредственной демократии, принцип дифференциации органов территориального общественного са-
моуправления, гражданская активность, формы взаимодействия, самоорганизация, волеизъявление народа, демократи-
ческие ценности, гражданское общество, специализированный Федеральный закон.

Облик будущей страны зависит от усилий, вложенных 
в  подрастающее поколение. Существует множество 

организаций, раскрывающих его умственный и  физиче-
ский потенциал, но  в  тоже время наблюдается большое 
количество неосвоенных площадок, чьи преимущества 
остаются без  внимания вследствие отсутствия масштаб-
ности и  существенного финансирования. Примером 
служат территориальные общественные самоуправления, 
которые обладают хорошей практикой привлечения моло-
дёжи в свою деятельность. Территориально общественное 
самоуправление (далее ТОС) называют формой само-
организации граждан на  добровольной основе по  месту 
их  жительства, для  реализации возможности самостоя-
тельного решения вопросов местного значения. В  насто-
ящее время можно сказать, что ТОС является синонимом 
процесса самоорганизации. В ст. 27 ФЗ от 6 октября2003 г. 
№  131 «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» определяет ТОС 
как  самоорганизацию граждан по  месту их  жительства 
на  определенной части территории поселения, для  того 

чтобы самостоятельно и  под  свою ответственность осу-
ществлять собственные инициативы, касающиеся во-
просов местного значения  [1].

Органы местного самоуправления взаимодей-
ствуют с  территориальным общественным управлением 
на  уровне сотрудничества и  сравнительного равенства, 
а  муниципалитет обязан по  мере своих сил оказывать 
определенную помощь в деятельности ТОС. Федеральный 
закон №  131-ФЗ не  предоставляет возможности делеги-
рования полномочий органов местного самоуправления 
территориальному общественному самоуправлению, 
но  в  тоже время прямого запрета также не  имеется. По-
этому по  собственной инициативе органов муниципа-
литета и  при  согласии органов территориального об-
щественного самоуправления, данный вопрос может 
решаться на локальном уровне. То есть во многих уставах 
муниципальных образований содержится информация 
о возможности делегирования органами ТОС определен-
ного объема полномочий, либо в уставе могут быть опре-
делены совместные области деятельности органов мест-

http://web.snauka.ru/issues/tag/mestnoe-samoupravlenie
http://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://web.snauka.ru/issues/tag/territorialnoe-obshhestvennoe-samoupravleniie
http://web.snauka.ru/issues/tag/territorialnoe-obshhestvennoe-samoupravleniie
http://web.snauka.ru/issues/tag/formyi-neposredstvennoy-demokratii
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ного самоуправления и территориального общественного 
самоуправления. Исходя из этого нормативно закреплен-
ного определения, ТОС называют неотъемлемой частью 
гражданского общества. Данная организация пристав-
ляет собой совокупность частных и групповых интересов, 
неформальных и формальных связей членов местного со-
общества. В  Забайкальском крае передано обобщить те-
орию и обосновать практические выводы по организаци-
онно-правовым вопросам самоорганизации и реализации 
права на  самоуправление молодёжью самостоятельного 
решения вопросов оптимального долевого соотношения 
государственных полномочий и  власти народа в  Забай-
кальском крае. Развить в молодёжных объединениях с на-
учной, практической и  законодательной точек зрения, 
совместные области деятельности органов местного са-
моуправления и  территориального общественного само-
управления, выявление причин сложившейся ситуации 
и способов её ликвидации.

В  настоящее время взаимоотношения народа и  госу-
дарства на  протяжении долгих лет остаются острым во-
просом, требующим постоянных дискуссий и  привле-
чения специалистов ряда областей. Поиск оптимального 
долевого соотношения государственных полномочий 
и  власти народа становится камнем преткновения в  ре-
шении проблем различного масштаба. Обострение во-
проса произошло на  этапе формирования нового го-
сударства, условия которого кардинально отличались 
от  привычного уклада жизни. Особенным образом из-
менения отразились на  сознании молодого поко-
ления, которое было вынуждено перестраивать своё 
ещё не до конца оформившееся мировоззрение. Его при-
надлежность к  одной из  наиболее нуждающихся в  под-
держке и самореализации категорий населения заставляет 
продолжать искать пути решения вопроса о передаче ре-
альной возможности управления и  обуславливает целе-
сообразность исследования в  данном направлении. Речь 
идёт о  реализации права на  самоуправление именно мо-
лодёжью с целью самостоятельного решения вопросов са-
моорганизации  [2].

Как можно понять из сказанного ранее, начальные по-
пытки наделить население будущего государства относи-
тельной самостоятельностью предпринимались незадолго 
до  окончательного распада СССР. Начало законодатель-
ного закрепления института территориальных обще-
ственных самоуправлений было положено в  1991 с  при-
нятием Закона РФ от  06.07.1991 №  1550-1 «О  местном 
самоуправлении в  Российской Федерации». Содержание 
данного закона содержало общие положения о  системе 
ТОС, его основные полномочия, финансовые ресурсы, 
положения об экономической деятельности и другое  [3]. 
В  Забайкальском крае передано 21 государственное пол-
номочие в  сферах образования, жилья, опеки и  попечи-
тельство несовершеннолетних, административных пра-
вонарушений, охраны труда, регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, нотариальной и  адвокат-
ской помощи в труднодоступных и отдельных местностях. 

Существенным недостатком стало отсутствие конкрет-
ного понимания сущности института территориального 
общественного самоуправления, что в свою очередь могло 
стать почвой для  использования образовавшегося про-
бела в личных, иногда недобросовестных, целях, но пони-
мание проблемы не способствовало своему быстрому ре-
шению. Легальное определение появилось только спустя 
четыре года в Федеральном законе от 28.08.1995 №  154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

Сегодня федеральное законодательство устанавливает 
одиннадцать форм непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и  участия населения 
в  его осуществлении   [3]. Эти формы можно разделить 
на группы: одномоментные и системные.

К  группе одномоментных можно отнести муници-
пальные выборы, местные референдумы, дополнительные 
голосования, сходы граждан, правотворческую инициа-
тиву граждан, обращения граждан, опрос граждан, кон-
ференцию граждан.

В  группу системных можно выделить только ТОС. 
Системность этой формы непосредственного осущест-
вления местного самоуправления заключается в создании 
и  функционировании организации, имеющей опреде-
ленную уставом или решением собрания (учредительной 
конференцией) гражданскую структуру. Следуя вышеска-
занному, мы можем говорить о  значимости этого инсти-
тута непосредственной демократии.

Существуют разные подходы к  определению сущ-
ности ТОС. Нормативно правовой подход определен Фе-
деральным законом «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации». За-
конодателем определено, что  «ТОС  — это добровольное 
объединение граждан на  определенной территории 
с целью решения вопросов местного значения»  [4].

Закрепленные в  Конституции Российской Федерации 
права человека и гражданина определяют территориальное 
общественное самоуправление как  механизм реализации 
конституционных прав граждан на  объединение и  про-
ведение собраний по  месту жительства с  целью защиты 
общих интересов населения определенной территории. 
В работах Е. В. Раздъяконовой, Н. А. Желтуховой, Н. А. Со-
ловьевой, Е. В.  Булаха проводится анализ права на  осу-
ществление ТОС, сущности и  механизма его реализации. 
В основе их анализа лежит проблематика уставной деятель-
ности, правового режима имущества и  реализации ТОС 
в  городских округах, коллизии правового регулирования 
ТОС как субъекта муниципально-правовых отношений.

Выявлены и  описаны различные подходы в  опреде-
лении ТОС — как формы непосредственной демократии 
и  как  части целостной системы местного самоуправ-
ления  — в  работах таких авторов, как  Е. В.  Белоусова, 
М. Маточкина.

В  качестве объединяющего элемента местного сооб-
щества ТОС выделил А. В.  Алешкин   [1]. Он определил 
ТОС как  результат реализации конституционных прав 
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отдельного гражданина, который повысил активность 
других граждан. В  качестве формы муниципальной де-
мократии ТОС представлено в  исследованиях А. А.  Сер-
геева. Возможность замены органов местного самоуправ-
ления на ТОС в сельских поселениях России исследовала 
Г. Г.  Маркарян, так как  представляла ТОС в  виде един-
ственной формы прямой демократии, при  которой осу-
ществляется непосредственное решение населением во-
просов местного значения  [7].

Ученые  Л. Д.  Морозова и  Ю. С.  Королева, определяли 
ТОС как некоммерческую организацию, которая заклады-
вает основы развития гражданского самосознания в  от-
дельных территориях муниципального образования и по-
вышает степень активности жителей города в целом.

Сравнительно-правовой анализ федерального и  реги-
онального законодательства касающихся деятельности 
ТОС был изучен и  описан В. Н.  Федотовым прецедент 
правового закрепления ТОС в качестве структурной еди-
ницы исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления  [10].

Подходя с практической точки зрения к определению 
сущности ТОС, можно говорить, что  территориальное 
общественное самоуправление является разновидностью 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, главная роль которых заключается в объединении 
горожан по  месту жительства для  решения проблем 
данной территории  [8].

Несмотря на  некоторые корректировки, ТОС сохра-
няет свою жизнеспособность на протяжении многих лет. 
В настоящее время территориальное общественное само-
управление определяется как  самоорганизация граждан 
по  месту их  жительства на  части территории поселения, 
внутригородской территории города федерального зна-
чения, городского округа, внутригородского района 
для  самостоятельного и  под  свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по  вопросам мест-
ного значения   [9]. С  принятием Конституции 1993  г. 
право на самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения переходит в разряд конституционных, 
что ставит его реализацию на первое место.

Правильное долевое соотношение возможностей, о ко-
тором говорилось вначале необходимо найти и  в  более 
обширной вертикали: власть — самоуправление — моло-
дёжь. Редакция действующего сегодня закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» подробно описывает механизмы 
создания и  функционирования, территориального обще-
ственного самоуправления, одной из  форм реализации 
народом Российской Федерации своей власти через не-
посредственное осуществление самоуправления на части 
территории муниципального образования, но  не  со-
держит не единого упоминания о молодёжном движении. 
При  этом на  практике можно наблюдать его успешное 
функционирование в  некоторых территориальных обще-
ственных самоуправлениях города Читы и  наличие ре-
зультативных проектов.

Нельзя недооценивать многогранность этого инсти-
тута. На его базе возможна реализация множества задач 
и проектов. Для развития молодёжного движения именно 
в  территориальном общественном самоуправлении тре-
буется ряд последовательных мер, способствующих соз-
данию благоприятной среды для воспитания и развития 
молодёжи.

Первоочередной задачей является разработка методи-
ческих рекомендаций, разъясняющих основные положения 
об организации, деятельности и основных задачах, а также 
законодательное закрепление данного явления и тем самым 
создание подинститута. Это способно ликвидировать при-
чину плохой организации молодёжных советов из-за  не-
понимания некоторыми председателями советов терри-
ториального общественного самоуправления, важности 
организации у  себя подразделения. Помимо возрастного 
различия в  отношениях молодого поколения со  старшим 
возникают противоречия интересов и  взглядов на  жизнь 
в  целом, преодоление которых невозможно без  конструк-
тивного диалога. Поэтому узнать, что  интересует молодое 
поколение можно только у самого молодого поколения. Со-
ответственно принимать новые нормативно-правовые акты 
или  вносить изменения в  уже действующие необходимо 
с  преимущественным участием молодёжного парламента 
и иных молодёжных организаций, основываясь на данных 
опросов, исследований и мнении ряда специалистов.

Представленный этап не  лишён эффективности, од-
нако вопрос осведомлённости населения о  наличии дей-
ствующего территориального общественного самоу-
правления и  молодёжного совета при  нём по-прежнему 
остаётся нерешённым. Проведя опрос, удалось выявить 
следующие данные:

Таблица 1. Осведомленность целевой аудитории

Возраст
Знают о территориальном общественном самоуправлении 

и Молодёжном совете
Не знают

От 7 до 10 41 157
От 11 до 18 182 102
Oт 19 до 30 15 26

Выявленные результаты становятся вразрез с  про-
блематикой исследования. Цифры напрямую указывают 
об  осведомлённости 46 % опрошенных, в  особенности 

64 % целевой аудитории 11-18  лет. Однако из  более де-
тального анализа следует, что  основным средством рас-
пространения информации до сих пор остаются устные 
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рекомендации председателей совета территориального 
общественного самоуправления и  активистов своим 
знакомым. Не  развивая иные способы, невозможно до-
стижение целей по  созданию подинститута молодёж-
ного движения при  территориальном общественном са-
моуправлении. С  помощью устной речи крайне сложно 
выйти за  пределы отдельно взятого района или  округа. 
Это является одним из  ключевых аспектов слабого раз-
вития молодёжного движения. Необходимо это учесть 
и перейти в другое информационное поле. Посредствам 
сети Интернет, а именно социальных сетей, информиро-
вание населения выходит на принципиально новый уро-
вень. Целевая аудитория сможет получать информацию 
в  удобном и  привычном для  себя формате. Не  вызы-
вает сомнений утверждение в  том, что  современное мо-
лодое поколение большое количество своего времени 
проводит в  социальных сетях. Превратившись из  па-
губной привычки в полезное информационное простран-
ство интернет способен сформировать у  молодёжи на-
выки общения, работы с информацией и тому подобное. 
Действующие молодёжные советы основываются ис-
ключительно на  энтузиазме ограниченного круга лиц. 
Необходимо заинтересовать молодёжь и  дать ей моти-
вацию, побуждающую действовать по собственной воле, 
а не по приказу. Перспектива реализации своих возмож-
ностей позволит подростками раскрыть свои таланты 
и испытать свои силы в различной деятельности. К при-
меру, участвуя в  районном мероприятии, подопечный 
территориального общественного самоуправления 
сможет попробовать себя в качестве организатора, фото-
графа, ведущего и так далее.

Завершающие этапы взаимосвязаны и  предполагают 
своё параллельное проведение. Уже образованный моло-
дёжный совет нужно скооперировать со  специалистами 
различных областей для  реализации задач, о  которых 
будет говориться далее. Помимо проведения специали-
зированных бесед, специалисты упростят свою задачу 
по мониторингу обстановки и выявлению элементов с де-
структивным поведением. Привлечённая к участию в раз-
личных мероприятиях молодёжь формирует у себя опре-
делённые ценности и  жизненные ориентиры. Например, 
посещая ветеранов Великой Отечественной войны, мо-
лодые люди из  первых уст узнают исторические факты, 
неискажённые современной информационной войной 
и учатся уважительно относиться к старшему поколению 
и подвигу своих предков. Периодическое участие в суббот-
никах и экологических акциях формирует ответственное 
отношение к состоянию окружающей среды и заставляет 
критически относиться к  своему поведению. Это лишь 
малая часть тех направление, которые уже реализуются 
молодёжными советами на  базе территориальных об-
щественных самоуправлений и  могут стать ориентиром 
для деятельности последующих. В 2022 году деятельность 
молодёжного движения была привязана к году экологии, 
что обусловило усиление деятельности по пропаганде эко-
логически правильного поведения.

Организовать реализацию обширного круга важных 
и полезных задач от пропаганды здорового образа жизни 
до снижения травматизма. Из практики действующих мо-
лодёжных советов можно привести несколько примеров 
их успешной реализации:

1. Молодёжным советом «На  волне» территори-
ального общественного самоуправления «Чита  — город 
молодых» Центрального района с  целью воспитания 
уважения к законности и правопорядку через целенаправ-
ленную деятельность по  правовому просвещению моло-
дежи стартовал проект Совета молодежи при  Главе го-
родского округа «Город Чита» «Школа правовых знаний». 
В  формате Правовой квест «Лучше знать, чем  догады-
ваться». Мероприятие проводилось в рамках «Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан», 
утвержденных Президентом РФ в 2011 году, соответствуя 
основным целям и  принципам основ, ребятам рассказы-
ваются простые, но  иногда забываемые правила форми-
рования уровня своей правовой компетентности, права 
и  обязанности, касающиеся каждого человека в  повсед-
невной жизни в сфере образования, здравоохранения, по-
требительских услуг. Продолжением проекта стала лекция 
«Привет из прошлого», направленная уже на старшее по-
коление. В  ней основной целью является донесение той 
ответственности, которую несут родители, воспитывая 
детей своим примером. Две части проекта взаимодопол-
няют друг друга и ускоряют достижение своей цели.

2. Молодёжный актив центра детско-юношеского 
технического творчества выиграл грант и  получил воз-
можность организовать Кванториум, или школу юных тех-
ников на современный лад. Винтики и кубики в их руках 
не только обретают форму, но и получают жизнь. Из про-
стого конструктора «Лего» с  помощью специальной про-
граммы второклашки могут смастерить всё, что  угодно. 
Излюбленная тема мальчишек — машины и бытовая тех-
ника. Сегодня, например, сделали дрель. У ребят постарше 
и  вовсе всё серьёзно, они заняты изобретениями буду-
щего. Забайкальский край сегодня вошёл в число 26 субъ-
ектов России, в котором в рамках федерального проекта 
откроется современный технопарк. Свои двери в Чите он 
распахнул уже 1 сентября 2019 года.

3. Активно развивается молодёжная организация За-
байкальского края «Патриот», выигравшая грант и  по-
лучила возможность организовать крылатую гвардию 
из  школьников и  студентов. Уже три года в  Забайкалье 
участники которой передают свои навыки подрастаю-
щему поколению. 2 августа в  честь Дня воздушно-де-
сантных войск бойцы клуба совместно с  членами союза 
ВДВ Забайкалья организовали для  детей лагеря «Чайка» 
патриотическую игру «Зарница». Все участники и  даже 
девушки молодёжной организации «Патриот» хотят свя-
зать свою жизнь с армией. К тому же за дисциплину, вы-
держку и  качественное, своевременное выполнение всех 
заданий наставники отмечают их работу и рекомендуют 
для поступления в военные училища.
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4. Проведённые весной этого года фестиваль по-
священный вхождения Крыма в  состав Российской Фе-
дерации позволил не  только решить задачу, но  и  позна-
комить не  многочисленный состав молодёжного актива 
города в приятной обстановке. В ходе мероприятия пред-
ставители системы территориального общественного са-
моуправления осветили свою деятельность и  наладили 
контакты со своими коллегами. Также в списке проектов 
этого молодёжного актива числится проект «Школа ани-
маторов», призванный помочь молодёжи территориаль-
ного общественного самоуправления в проведении меро-
приятий различной направленности.

В  сотрудничестве со  многими структурами террито-
риальные общественные самоуправления смогут зани-
маться пропагандой здорового образа жизни, правил 
дорожного движения, а  также предотвращать кримина-
лизацию школьников, вызванную отсутствием занятости 
и  примеров законопослушного поведения. Молодёжь яв-
ляется особой группой общества, для  которой процесс 
первичной социализации в обществе не завершен. Для за-
щиты от  внешних неблагоприятных факторов у  неё не-
достаточно опыта, что  обуславливает высокий уровень 
восприимчивости к  внешнему воздействию / Первичные 
агенты социализации в  лице семьи и  школы не  всегда 
успешно выполняют свою роль в  силу ряда причин. 
Именно поэтому важно привлекать многих специалистов 
для работы с молодёжным движением.

Проведенный Всероссийский опрос, респондентами 
которого были должностные лица органов местного само-
управления и муниципальные служащие показал, что со-
гласно полученным данным ответ был положительным 
в 67 % городских округов, 53 % городских поселений, 39 % 
муниципальных районов, 37 % сельский поселений   [7]. 
Данные показатели говорят, что  влияние и  необходи-
мости территориального общественного самоуправления 
велика на урбанизированных территориях, где между вла-
стью и населением существует дистанция.

Таким образом, можно сделать вывод, что полномочия 
ТОС определяются п. 7 ст. 27 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления». В  вопросе вза-
имодействия ТОС с  органами местного самоуправления 
должен соблюдаться баланс. Так, органы ТОС не должны 
вмешиваться в компетенцию местных властей, в то время 
как органы местного самоуправления должны поддержи-
вать и  развивать территориальное общественное самоу-
правление. ТОС жизнеспособен там, где есть поддержка 
со стороны местных властей.

Результаты исследования. С  целью улучшения орга-
низации молодёжного движения именно при  территори-
альных общественных самоуправлениях необходимо при-
менить следующий алгоритм действий, который разделен 
нами на несколько этапов.

Необходимо:
1. Законодательно закрепить под  институт моло-

дёжного совета при  институте территориальных обще-
ственных самоуправлений, тем  самым образовав опре-

делённый перечень прав и  обязанностей участников 
системы;

2. Доступным и приемлемым способом проинформи-
ровать население о  наличии действующего молодёжного 
объединения и направлениях его деятельности;

3. Развить сотрудничество с  представителями 
властных структур, а также организаций, имеющих своей 
целью развитие умственного и  физического потенциала 
молодёжи;

4. Реализовать социально значимые проекты и  на-
правления, способствующие привлечению молодёжи к са-
мостоятельному решению вопросов организации своей 
деятельности.

Отсутствие законодательной и  научной разработки 
свидетельствует об актуальности вопроса, поставленного 
в  исследовании. Термин «занятость» в  данном случае оз-
начает не  трудовую деятельность, а  привлечение моло-
дёжи к любому виду деятельности, направленному на её 
развитие, как  гражданина и  личности. На  сегодняшний 
предполагаемый результат частично достигнут. Пред-
принимаемые попытки решения, свидетельствуют о  дей-
ствительном наличии внимания к  данному вопросу. По-
тенциал данной площадки раскрывается благодаря 
территориальной доступности и  психологической обста-
новке, сложившейся в  её стенах. Подавляющее большин-
ство председателей советов территориального обществен-
ного самоуправления имеют педагогическое образование 
или являются работниками образовательных учреждений. 
Понимание специфичной подростковой психологии 
и опыт работы непосредственно с целевой аудитории по-
зволят эффективней содействовать организации и  дея-
тельности молодёжного объединения. Тот факт, что не все 
Председатели территориального общественного самоу-
правления представляют важность организации у  себя 
подразделения возможно преодолеть с  помощью разра-
ботки методических рекомендаций, законодательного за-
крепления и открытого диалога.

Кажется, что  многочисленные объединения, позици-
онирующие себя как  создателей благоприятной среды 
для воспитания молодёжи, исправят сложившуюся ситу-
ацию. Но большинство из них некоторыми подростками 
воспринимаются как нечто масштабное, предполагающее 
большую ответственность и  большое количество затра-
ченного времени. Территориальная доступность терри-
ториального общественного самоуправления становится 
преимуществом. В  каждом районе города существует 
по  несколько территориальных общественных самоу-
правлений, которые находятся в  шаговой доступности 
от образовательных учреждений.

Сложную на первый взгляд проблему по организации 
занятости молодёжи можно решить, совершив ряд после-
довательных, взаимосвязанных действий. Сфера воспи-
тания молодёжи является зоной ответственности как  го-
сударства, так и  простых граждан. Формируя молодёжь, 
способную развиваться, нестандартно мыслить и претво-
рять в  жизнь новые идеи формируется облик будущего 
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государства. Именно молодое поколение через один де-
сяток лет встанет во главе руководящих органов и будет 
осуществлять внутреннюю и внешнюю политику страны. 

Данных факт в разы повышает важность вопроса, ведь бу-
дущее нашей страны напрямую зависит от качественного 
воспитания молодого поколения.
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Компетенции и навыки волонтеров, формируемые в процессе участия 
в социально-культурных проектах

Галстян Севак Ашотович, студент магистратуры
Московский государственный психолого-педагогический университет

В  статье рассмотрена тема формирования компетенций и  навыков у  волонтеров посредством их  участия в  со-
циально-культурных проектах. Уточнены некоторые аспекты, способствующие формированию и развитию навыков, 
а также компетенций.

Ключевые слова: волонтер, доброволец, добровольческая деятельность, навык, компетенция, культура.

Благотворительная деятельность, в  частности, добро-
вольчество, имеет богатую историю, которая в нашей 

стране берет свое начало еще в дореволюционной России. 
Пройдя долгий путь, волонтерство не  утратила своей 
важности и полезности.

Сегодня добровольческая деятельность, как  и  много 
лет назад основывается на трех ключевых принципах: до-
бровольности, полезности и  безвозмездности   [2]. По-
следний особенно актуален, ведь волонтеры чаще всего 
не получают за свою деятельность ни финансовых, ни ма-
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териальных благ. Однако, у людей, занимающихся добро-
вольческой деятельностью, есть уникальная возможность 
получить бесценный опыт, а также развить свои навыки 
и личностные компетенции, оказывая безвозмездную по-
мощь в рамках различных мероприятий и событий.

По  данным портала «Добро. Ру», в  настоящее время 
в  Российской Федерации наиболее популярными направ-
лениями осуществления добровольческой деятельности 
являются: «дети и молодежь» (546 141 чел.), «культура и ис-
кусство» (346 447 чел.), «здравоохранение и здоровый образ 
жизни» (328 833 чел.), «образование» (313 676 чел.), «спорт 
и  события» (306 399 чел.) и  «экология» (295 641 чел.)   [1]. 
Исходя из  вышеописанных данных, можно констатиро-
вать, что  вторым по  популярности направлением волон-
терства определяется сфера «культура и искусство», к ко-
торым также и относятся социально-культурные проекты.

В настоящее время социально — культурные проекты 
представляют собой не  только различные тематические 
события и  мероприятия, но  также и  строительство, ре-
конструкцию музеев, театров, концертных залов и других 
объектов общественного культурного притяжения, где 
волонтеры могут оказывать необходимую помощь, имея 
возможность приобрести взамен новые компетенции 
и навыки  [3].

Специфика социально-культурных проектов и  меро-
приятий определяется непосредственно широким спек-
тром направлений работы, в которых добровольцы могут 
проявить себя, начиная от  работы с  проектно-техни-
ческой документацией и  заканчивая взаимодействием 
с большим количеством людей. Это основание позволяет 
утверждать, что  волонтерская деятельность в  рамках со-
циально-культурных проектов, позволяет добровольцам 
не  только повысить компетенции и  навыки во  многих 
сферах жизни, но и получить бесценный опыт.

Участие волонтеров в социально-культурных проектах 
позволяет им развить коммуникационные навыки. Эта 
возможность эффективного общения связана в  первую 
очередь с частым взаимодействием с людьми разных воз-
растов, национальностей, конфессий и  социальных ста-
тусов. Помимо этого, волонтеры могут улучшить навыки 
межличностной коммуникации, а  также научиться рабо-
тать в команде и разрешать конфликтные ситуации.

Другим немаловажным аспектом является возмож-
ность развития лидерских и  организаторских навыков. 
В процессе работы, волонтерам может представится воз-

можность возглавить небольшую группу или команду, ор-
ганизовать локальное мероприятие, управлять временем 
и соблюдать сроки, а также курировать конкретный блок 
задач. Все это позволяет добровольцам в дальнейшем эф-
фективнее планировать, управлять, координировать, со-
блюдать и создавать свои собственные проекты.

Часто в  рамках осуществления добровольческой дея-
тельности, акторы могут столкнуться с  различными вы-
зовами и непредвиденными, чрезвычайными ситуациями, 
в  которых нужно принять быстрое, но  верное решение. 
Подобное чаще всего возникает неожиданно, и  позво-
ляют волонтерам улучшить навыки адаптации, а  также 
принятие решений в условиях неопределенности.

Крупные социально-культурные проекты отличаются 
своей масштабностью и  количеством участников, среди 
которых нередкими гостями бывают представители ино-
странных делегаций, с  которыми чаще всего коммуни-
цируют волонтеры-лингвисты (переводчики). Подобная 
деятельность повышает межкультурную компетент-
ность, дает возможность эффективно взаимодействовать 
с  людьми разных национальностей, позволяя практико-
вать иностранный язык с  непосредственным его носи-
телем.

Другим важным аспектом определяется возможность 
приобретения или  развития творческих составляющих 
личности волонтера. Все это формируется посредством 
оказания помощи при  создании тематических выставок, 
концертов, фестивалей и  театральных постановок. 
В таком случае добровольцы напрямую взаимодействуют 
со сферой искусства и культуры, что позволять расширить 
кругозор и развить чувство прекрасного.

Участие волонтеров в социально-культурных проектах 
формирует определенную среду, которая позволяет самим 
участникам добровольческой деятельности развить свои 
навыки, а также повысить личностные компетенции.

Волонтерство в  рамках подобных проектов может 
также способствовать личностному росту, развитию са-
моуверенности, расширению социальной сети и возмож-
ности внести полезный вклад в общество.

Подводя итог, можно констатировать, что  волонтер-
ство в  рамках социально-культурных проектов предо-
ставляет уникальную возможность для  развития ком-
петенций и  навыков, которые могут оказаться ценными 
и  полезными во  многих аспектах жизнедеятельности до-
бровольца.
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В  первой четверти XX  века область индивидуальной 
психологии стала подвергаться активному иссле-

дованию. Представители этого направления считали, 
что  изучение человека в  контексте его индивидуальной 
природы поможет бороться с неэффективностью и отвле-
ченностью традиционной психологии и  объяснить уни-
кальную природу человеческой психики. Существует мно-
жество различных концепций на разном научном уровне, 
направленных на  выявление корневых причин, которые 
совместно с  влиянием внешнего мира, создают неповто-
римый характер индивидуальности.

Понятие когнитивного стиля впервые было использо-
вано А.  Адлером, который определял его как  «совокуп-
ность особенностей поведения человека, которая ком-
пенсирует его индивидуальные дефекты (физические, 
психические, социальные)»  [1, с. 11]. Первоначально вы-
деление индивидуальных различий в  способах органи-
зации и  структурирования реальности было опреде-
лено как понятие «стиль изучения реальности». Позднее 
термин «стиль» в  психологии использовался для  объяс-
нения единства различных проявлений индивидуальной 
природы психики человека.

В  когнитивной психологии понятие «когнитивный 
стиль» используется как  мера межиндивидуальных раз-
личий в  процессах восприятия и  переработки инфор-
мации. Более того, оно помогает выявить особенности 
когнитивной организации людей и  классифицировать 
их в соответствии с определенными типами.

Эти типы могут быть различными, так как  когни-
тивный стиль зависит от множества факторов, включая 
роли эмоционального фона, индивидуального опыта, 
убеждений и  т. д. Определение когнитивного стиля 
может быть полезным для  понимания, каким образом 
люди воспринимают и  анализируют информацию. 
Более того, понимание когнитивных стилей других 

людей может помочь улучшить коммуникацию и  со-
трудничество.

Множество параметров когнитивных стилей опи-
сывается в  зарубежной и  отечественной психологии, 
и  их  количество достигает полутора десятков. Среди 
наиболее популярных параметров можно назвать полеза-
висимость-поленезависимость; аналитичность-синтетич-
ность; ригидность-гибкость познавательного контроля; 
толерантность к  нереальному опыту; когнитивная слож-
ность-простота; узость-широта сканирования; сглажива-
ние-заострение и др  [3].

Тем  не  менее, во  многих работах литературы рассма-
тривается не  более 10-15 когнитивных стилей, причем 
многие из них схожи между собой и отличаются лишь тер-
минологией, используемой различными авторами. Обо-
значим и  дадим характеристику основных когнитивных 
стилей.

Представители полезависимого стиля при  оценке си-
туации больше доверяют зрительным впечатлениям 
и  с  трудом выделяют детали из  целостной ситуации. 
В  свою очередь, представители поленезависимого стиля 
полагаются на  внутренний опыт и  быстро и  точно вы-
деляют детали из  сложной пространственной ситуации, 
свободно ограждают себя от внешних влияний. Этот стиль 
может быть измерен с помощью таких методик, как тест 
«встроенные фигуры» и тест «стержень и рама», разрабо-
танные Г. Уиткиным и его коллегами.

Конкретность и  абстрактность как  психологические 
процессы базируются на  способности дифференциро-
вать и  интегрировать понятия. Согласно  И. А.  Бельских, 
полюс «конкретной концептуализации» характеризуется 
«низкой дифференциацией и  недостаточной интегра-
цией понятий»  [2, с. 15]. Люди, склонные к конкретному 
мышлению, проявляют такие качества, как  черно-белое 
мышление, зависимость от  статуса и  авторитета, нетер-
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пимость к  неопределенности, стереотипность решений, 
ситуативный характер поведения и  менее развитая спо-
собность мыслить гипотетически. С  другой стороны, 
полюс «абстрактной концептуализации» предполагает 
высокую дифференциацию и интеграцию понятий. Люди, 
склонные к  абстрактному мышлению, проявляют сво-
боду от непосредственных свойств ситуации, ориентацию 
на  внутренний опыт в  объяснении физического и  соци-
ального мира, склонность к  риску, независимость, гиб-
кость и креативность.

Заострение и  сглаживание  — это различные ког-
нитивные стили, связанные с  индивидуальными раз-
личиями в  способе хранения информации в  памяти. 
У  людей со  стилем «сглаживания» сохранение инфор-
мации в  памяти сопровождается ее упрощением, по-
терей деталей и  выбросом фрагментов. В  то  же время, 
у людей со стилем «заострения» происходит выделение 
и  подчеркивание специфических деталей запомина-
емого материала. Как  отмечает А. И.  Палей, этот ког-
нитивный стиль проявляется «в  условиях восприятия 
и  запоминания последовательности стимулов и  харак-
теризует чувствительность человека к  постепенно на-
растающим отличиям в  ряду воспринимаемых воздей-
ствий»  [3, с. 121].

Когнитивные стили ригидности и  гибкости связаны 
с  тем, как  человек перерабатывает и  приспосаблива-
ется к  новой информации в  ситуациях конфликта. Ри-
гидный стиль характеризуется «трудностью перестройки 
восприятия и  перехода от  вербальных знаний к  сенсор-
но-перцептивным из-за  низкой степени автоматизации 
последних, в то время как гибкий стиль проявляется в лег-
кости такого перехода благодаря высокой степени автома-
тизации сенсорно-перцептивных функций»  [4, с. 68].

Фокусирующий — сканирующий контроль. Различные 
люди могут проявлять разные особенности распреде-
ления внимания, что  определяет их  когнитивный стиль. 
Это может быть связано с  тем, «насколько широко они 
улавливают различные аспекты ситуации и учитывают ее 
релевантные и нерелевантные признаки»  [5, с. 240]. Неко-
торые люди способны быстро переключаться между раз-
ными аспектами ситуации, выделяя их  объективные де-
тали (широкий, или сканирующий, контроль). В то время 
как  другие люди имеют более поверхностное и  фрагмен-
тарное внимание, которое фокусируется только на  наи-
более явных и  бросающихся в  глаза характеристиках си-
туации (узкий, или фокусирующий, контроль).

Таким образом, когнитивные стили можно рассматри-
вать как  метакогнитивные способности, которые вклю-
чают в  себя как  способность создавать объективные 
ментальные представления о  происходящем, так и  воз-
можность саморегулировать свои эмоциональные состо-
яния. Предполагается, что степень выраженности разных 
когнитивных стилей определяет способность личности 
к  объективности в  оценках, суждениях, позициях и  по-
ступках, что  в  свою очередь может оказывать влияние 
на  многообразие личностных черт и  особенностей соци-
ального поведения, связанных с  определенным стилем. 
Существуют различные виды когнитивных стилей, ко-
торые может проявлять личность. В  зависимости от  си-
туационного контекста, а также индивидуальных особен-
ностей личности, каждый из этих стилей может оказаться 
более адаптивным или менее адаптивным. Поэтому важно 
понимать, что  когнитивные стили не  являются ни  поло-
жительными, ни  отрицательными: они просто характе-
ризуют определенные индивидуальные черты личности 
и способы ее функционирования.
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Тревожность является значительным фактором регу-
ляции развития личности, активности ее поведения 

и деятельности и представляет исключительный интерес 
для психологического изучения. Большинство психологов 
определяют тревожность как  повышенную склонность 
к  переживаниям, опасениям и  беспокойству   [2]. Вы-
сокая тревожность имеет отрицательную эмоциональную 
окраску и  характеризуется низким порогом возникно-
вения реакции тревоги  [1].

Подростковый возраст — трудный период полового со-
зревания и психологического взросления. На данном этапе 
онтогенеза происходят значительные изменения в  сфере 
самосознания, перестраиваются отношения как  со  свер-
стниками, так и со взрослыми. Одно из ключевых новоо-
бразований — чувство взрослости. У подростка возникает 
желание, если не быть, то хотя бы казаться или считаться 
взрослым. Как  отмечает А. В.  Микляева, что  вхождение 
подростка в  мир взрослых неизбежно приводит к  росту 
требований к  его поведению, уровню ответственности 
со стороны родителей, педагогов, что нередко может вы-
зывать тревожность. При этом, несмотря на выраженную 
реакцию эмансипации от  родителей, взаимоотношения 
в  семье продолжают оказывать воздействие на  развитие 
личности подростка, в частности на формирование у него 
тревожности  [3].

К  теме детско-родительских отношений обращались 
такие авторы, как: В. В.  Столин, А. Я.  Варга, А.  Спива-
ковская, А.  Захаров, Ю.  Гиппенрейтер, М.  Буянов, 3. Ма-
тейчек, Г.  Хоментаускас, А.  Фромм, Р.  Снайдер. Так наи-
более разработанным современным подходом к изучению 
детско-родительских отношений является исследование 
А. Я. Варга и В. В. Столина. По мнению авторов, «родитель-
ские отношения»  — это система разнообразных чувств 
к  ребёнку, поведенческих стереотипов, практикуемых 
в общении с ним, особенностей восприятия и понимание 
характера и личности ребёнка, его поступков. В своих ис-
следованиях А. Я.  Варга и  В. В.  Столин выделили следу-
ющие критерии родительских отношений: «Принятие  — 
отвержение», «Кооперация», «Симбиоз», «Авторитарная 
гиперсоциализация», «Маленький неудачник»  [5].

Дж. Боулби, В. И.  Гарбузов, А. И.  Захаров, О. А.  Кара-
банова, А. С.  Спиваковская, Э. Г.  Эйдемиллер в  своих ра-
ботах отмечали, что негативные личностные образования 

(неврозы, страхи, психологические защиты, коммуника-
тивные барьеры и тревожность) формируются вследствие 
дисгармоничных семейных отношений. Неблагополучное 
семейное общение является ключевым фактором возник-
новения тревожности   [4]. Это определило актуальность 
исследования.

Цель исследования  — выявить взаимосвязь уровня 
личностной тревожности и  типов детско-родительского 
отношения.

Задачи:
 — изучить уровень личностной тревожности у  под-

ростков;
 — выявить стили родительского отношения к  под-

росткам;
 — проанализировать взаимосвязь между типами ро-

дительского отношения и  уровнем личностной тревож-
ности.

Гипотеза исследования: уровень тревожности под-
ростков коррелирует с  типом детско-родительских отно-
шений.

Для достижения поставленной цели и подтверждения 
выдвинутой гипотезы были использованы методики: 
Тест-опросник родительского отношения (А. Я.  Варга, 
В. В. Столин) и «Шкала тревожности» Р. Кондаша. Стати-
стическая обработка полученных результатов осущест-
влялась с  использованием коэффициента корреляции 
Спирмена. В эмпирическом исследовании принимали уча-
стие 20 подростков в возрасте 14-16 лет, а также 20 роди-
телей обследуемых обучающихся.

На  первом этапе исследования проанализировали 
особенности родительского отношения к  подросткам. 
Данные были получены с помощью методики А. Я. Варга 
и В. В. Столина. Результаты представлены в таблице 1.

Анализируя данные, представленные в  таблице 
по шкале «принятие / отвержение» получен высокий балл 
(хср.=29). Это свидетельствует о том, что наибольшее коли-
чество родителей принимают своего ребенка таким, какой 
он есть, положительно относятся к нему. По шкале «коо-
перация» также получен высокий балл (хср.=7), позволя-
ющий говорить о том, что взрослый проявляет искренний 
интерес к  тому, что  интересует подростка, высоко оце-
нивает способности своего ребенка, поощряет самостоя-
тельность и инициативу, старается быть с ним на равных.
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По  шкале «симбиоз» получен средний балл (хср.=4,6), 
позволяющий говорить о том, что, несмотря на попытки 
родителей быть постоянно как  можно ближе к  ребенку, 
между ними уже есть определенная психологическая дис-
танция. Возможно, это связано с  тем, что  у  подростков 
выражено стремление к  эмансипации, утверждению 
своего «чувства взрослости», тогда как родители не всегда 
сразу могут перестроиться, признать эту взрослость своих 
детей. Данные по шкале «контроль» (хср.=3.4) показывают, 
что  взрослые не  пытаются вести себя слишком автори-
тарно по  отношению к  подростку, не  требуют безогово-
рочного послушания, понимая, что  подростку надо да-
вать больше самостоятельности. По  шкале «Маленький 

неудачник» полученные баллы (хср.=3.4) позволяют гово-
рить, что неудачи ребенка взрослый считает случайными 
и  верит в  него. Таким образом, полученные данные по-
зволяют говорить, что  в  целом родительское отношение 
к подросткам у их родителей гармоничное, они стараются 
поддерживать своих детей, принимать их  такими, какие 
они есть. При этом, родители стараются развивать в своих 
детях самостоятельность, выстраивая определенные пси-
хологические границы, тем  самым учитывая возрастные 
особенности своих детей.

На втором этапе исследования было проведено иссле-
дование тревожности подростков. Результаты представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты диагностики уровня тревожности подростков

Вид тревожности Уровень тревожности (хср.) 
Межличностная 15,5
Самооценочная 13,9
Школьная 12,8

Исходя из  представленных данных, можно отметить, 
что  показатели тревожности у  подростков данной вы-
борки в  целом нормативные. Наиболее выражена меж-
личностная тревожность (хср.=15,5), что может быть свя-
зано с тем, что в подростковом возрасте перестраивается 
система отношений, как  со  взрослыми, так и  со  свер-
стниками. Это может повышать тревожность подростков 
в  сфере межличностного взаимодействия. Менее выра-
жена самооценочная тревожность (хср.=13,9), но признаки 

тревожности существуют. Это может быть обусловлено 
бурным ростом самосознания у  подростков, становле-
нием устойчивой самооценки, основанной на  личност-
но-значимых критериях. Наименее выражена у  под-
ростков школьная тревожность (хср.=3.4).

Для  выявления взаимосвязи между уровнем трево-
жности и  типом родительского отношения был исполь-
зован критерий корреляции Спирмена. Результаты стати-
стического анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3. Взаимосвязь уровня тревожности у подростков и типа родительского отношения

Тип родительского отношения
Школьная  

тревожность
Самооценочная  

тревожность
Межличностная  

тревожность
Отвержение rs = 0.11 rs = 0.076 rs = 0.013
Кооперация rs = 0.352 rs = 0.431 rs = 0.324
Контроль rs = 0.128 rs = 0.049 rs = 0.274
Симбиоз rs = 0.649 rs = 0.464 rs = 0.487
Отношение к неудачам ребенка rs = 0.42 rs = 0.434 rs = 0.555

*в таблице жирным курсивом выделены значимые корреляционные связи

На  основе полученных данных можно сделать вывод, 
что  существуют значимые корреляционные связи между 
такими стилями воспитания и  тревожностью у  под-
ростков, как  симбиоз и  отношение к  неудачам ребенка. 
Так, чем  в  большей степени родители склонны к  сим-

биозу в  отношениях с  подростком, тем  в  большей сте-
пени для  него характерна школьная тревожность (rs= 
0.649). Чем  более родители критически относятся к  неу-
дачам своего ребенка, тем более у него выражена межлич-
ностная тревожность (rs= 0.555). Возможно, это связано 

Таблица 1. Результаты исследования родительского отношения

Тип родительского отношения Среднее арифметическое (хср.) 
Принятие / отвержение ребенка 29
Кооперация 7
Симбиоз 4,6
Авторитарная гиперсолизация 3,4
«Маленький неудачник» 1,7
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с тем, что, критика родителей формирует у подростка неу-
веренность в себе, что негативно сказывается на его меж-
личностных отношениях. Таким образом, можно сделать 
вывод, что родительское воспитание в подростковом воз-

расте имеет взаимосвязь на  подростка. Выдвинутая ги-
потеза подтвердилась. Полученные данные можно ис-
пользовать в  работе по  профилактике формирования 
деструктивных семейных отношений.
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Инфантильность и её проявления
Понкратов Михаил Игоревич, студент

Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

В  своей жизни мы часто встречаем взрослых людей, 
которые ведут себя как  дети. Говорят очень важно 

сохранить в  душе ребёнка, но  не  всегда это так. Часто 
вместо детской жизнерадостности, стремлению к  по-
знанию мира и открытости мы получаем капризность, не-
умение принимать решения, ожидания одобрения и  по-
хвалы. В таких случаях мы сталкиваемся с проявлением 
инфантилизма.

Что такое инфантилизм
Инфантилизм (инфантильность) — особенность в раз-

витии, при  которой сохраняются детские особенности 
поведения. К ним можно отнести — эгоцентризм, невоз-
можность принимать собственные решения, отказ нести 
ответственность за  свой выбор, стремление к  зависи-
мости, избегание конфликтных ситуаций.

Виды инфантилизма
Различают инфантилизм психический и  психологиче-

ский.
Психический инфантилизм — это незрелость, выража-

ющаяся в задержке психического развития, при которой 
у взрослого проявляются черты, не соответствующие воз-
растным требованиям.

Психологический инфантилизм  — это особенность 
личности, при  которой человек может изменить своё 
поведение, приложив усилие, но  отказывается это де-
лать.

Признаки инфантилизма
Эгоцентризм — неспособность считаться с чувствами 

и потребностями других людей, вера в свою исключитель-
ность. Ориентированность на  «приобретение», а  не  «от-
дачу».  [3]

Пример: «Зачем мне советоваться с  женой? Я  пойду 
и куплю новую гитару из общих сбережений».

Нетерпение, импульсивность  — это склонность при-
нимать решения под  действием эмоций или  внешнего 
влияния. Такой человек избегает сознательного, взве-
шенного принятия решения, которое позволяет избегать 
опасностей.

Пример: «Бегу делать татуировку, пока не передумал!».
Неспособность критически относиться к  себе  — ин-

фантильный человек винит окружающих или  неблаго-
приятные обстоятельства в  своих неудачах, постоянно 
ищет оправдания, вместо решений ошибок.  [5]

Пример: «Я  единственный, кто  делает что-то  на  этой 
работе».

Слабо развитая независимость  — стремление по-
лучать одобрение и  поддержку даже в  незначительных 
делах. Инфантильный человек старается переложить 
принятие решения на  других людей, чтобы избежать 
стресса. Из-за  недостаточной независимости может раз-
виться чувство беспомощности и  сильно пострадать са-
мооценка.
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Пример: «Я могу сам написать письмо, но напиши ты, 
у тебя лучше получается».

Отсутствие целей на  будущее  — планы на  будущее 
требуют затрат усилий, принятие определённых решений, 
отказ от некоторых выгод, например проживание с роди-
телями. Инфантильные люди стремятся избегать стресса, 

который связан с постановкой целей, заботой о будущем. 
Они в целом имеют сложности с определением своей со-
циальной роли.

Пример: «Как  мы проведём выходные? Поживём-у-
видим».

Психологические причины инфантильности
Трудности воспитания  — пренебрежение желаниями 

ребёнка, излишняя опека. Инфантильными могут вырасти 
люди, в  детстве избавленные от  обязанностей, которые 
не привыкли нести ответственность за свои действия.

Проблемы эмоциональной регуляции — страх сильного 
проявления эмоций приводит к  отказу от  ситуаций, ко-
торые могут их вызвать. Такой страх появляется, когда че-
ловек старается подавлять свои эмоции.

Эгоцентризм  — излишняя опека родителей вызывает 
чувство собственной исключительности. Человек начи-

нает верить, что весь мир существует для исполнения его 
желаний, перестаёт идти на компромиссы, считаться с по-
требностями и желаниями других людей.  [2]

Манипуляции — При наличии положительного опыта 
человек может демонстрировать свою беспомощность, 
ожидая помощи окружающих.

Инфантилизм  — это неэффективный способ спра-
виться со  стрессом, даже если он временами помо-
гает человеку чувствовать себя в  безопасности, так 
или  иначе, выливается в  скованную и  неудовлетворя-
ющую жизнь.  [1]

Как справится с инфантильностью
Важно понимать, что  инфантилизм  — это симптом, 

а не корень проблемы, для решения которой может пона-
добиться помощь психолога или психотерапевта.

Есть несколько советов, которые могут помочь в прео-
долении незрелости:

Поразмыслить о взрослой жизни — взрослая жизнь, по-
мимо ответственности, сочетает в себе уверенность, неза-
висимость, уважение к себе.

Разделить цели на этапы — взросление — не мгновенный 
процесс, поэтому без разделения на этапы можно довольно 
быстро потерять мотивацию и  начать регрессировать. Вы-
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полнение небольших намеченных целей будет стимулиро-
вать человека двигаться дальше к достижению главной цели.

Избавиться от  эгоцентризма  — окружающие люди 
предоставляют отличную возможность научиться концен-
трироваться на том, что я могу дать, а не получить. Они 
могут научить слушать, а не только говорить о себе.  [4]

Попрактиковаться в  самостоятельном принятии 
решений  — выработать навык не  принимать решений 
под  действием порыва, не  жертвовать собой. Чтобы на-
учиться получать удовольствие от  принятых решений 

не  стоит начинать с  серьёзных, лучше использовать бы-
товые ситуации, например выбор покупок в магазине.

Взросление  — очень важный процесс формирования 
личности. В этот период формируются навыки принятия 
решений, умение нести ответственность за  собственную 
жизнь, приобретаются навыки уважительного и не жерт-
венного взаимодействия с  окружающими людьми. Че-
ловек становится уверенным в  себе, а  независимость 
позволяет получать удовольствие от принятых самостоя-
тельных решений и их последствий.
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Психологическое здоровье как показатель психологической безопасности 
образовательной среды

Садчикова Яна Олеговна, студент магистратуры 
Научный руководитель: Степанова Галина Семеновна, кандидат психологических наук, доцент

Воронежский государственный педагогический университет

В  статье анализируются понятия «психологическое здоровье», «психологическая безопасность образовательной 
среды», представлено теоретическое обоснование их связи. Делается вывод о том, что психологическое здоровье участ-
ников образовательного процесса является важным показателем психологической безопасности образовательной 
среды.

Ключевые слова: здоровье, психологическое здоровье, психологическая безопасность, участники образовательного 
процесса, образовательная среда.

Psychological health as an indicator of psychological safety educational environment
Sadchikova Yana Olegovna, student master»s degree 

Scientific adviser: Stepanova Galina Semenovna, candidate of psychological sciences, associate professor
Voronezh State Pedagogical University

The article analyzes the concepts of «psychological health», «psychological safety of the educational environment», presents a 
theoretical justification for their relationship. It is concluded that the psychological health of participants in the educational process is 
an important indicator of the psychological safety of the educational environment.

Keywords: health, psychological health, psychological safety, participants in the educational process, educational environment.

В  современных исследованиях все чаще понятие «здо-
ровье» понимается широко, не  ограничиваясь харак-

теристиками физического состояния человека. Не  менее 
важным становится и психологическое здоровье человека, 
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оцениваемое как фактор его продуктивности, успешности 
как  личности, как  обладателя определенной социальной 
и профессиональной роли.

Под  психологическим здоровьем В. Э.  Пахальян по-
нимает «…динамическое состояние внутреннего благо-
получия (согласованности), которое позволяет человеку 
актуализировать свои индивидуальные и  возрастно-пси-
хологические возможности на  любом этапе»   [5]. Такое 
состояние личности может оцениваться и  характеризо-
ваться разными параметрами, к числу которых чаще всего 
относят:

 — «адаптивность к окружающей действительности;
 — саморегуляция поведения;
 — планирование собственных целей деятельности;
 — активность личности;
 — адекватная самооценка и уровень притязаний;
 — тенденция к самосовершенствованию»  [2, с. 103];
 — позитивное эмоциональное состояние, уравнове-

шенность  [3].
Выделение таких параметров создает возможности 

для  конструирования психологического портрета ре-
бенка или человека, обладающего достаточным или недо-
статочным уровнем психологического здоровья.

Психологическое здоровье выступает объектом вни-
мания и  анализа в  педагогической практике. Необходи-
мость организации деятельности образовательной ор-
ганизации, направленной на  сохранение и  поддержание 
психологического здоровья участников образовательного 
процесса, отражается в  ряде нормативных документов: 
ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации», Феде-
ральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного, начального и  остальных уровней образо-
вания, Федеральный государственный образовательный 
стандарт для  обучающихся с  ограниченными возможно-
стями здоровья.

Участниками образовательного процесса, как  пра-
вило, являются как  минимум три стороны: обучающиеся, 
их  родители и  педагоги. Безусловно, значение родителей 
наиболее велико на  дошкольном уровне образования, 
а  на  этапе профессионального обучения начинает сни-
жаться, вплоть до минимальных значений, однако и их сле-
дует учитывать при  раскрытии темы психологической 
безопасности образовательной среды. В  связи с  вышеска-
занным следует анализировать проблему психологического 
здоровья всех участников образовательного процесса.

Психологическое здоровье обучающихся определя-
ется тем, насколько они активны, мотивированы и пози-
тивны в своей деятельности, в каком эмоциональном со-
стоянии находятся и  способны  ли они его регулировать, 
насколько легко адаптируются к новым условиям — тре-
бованиям образовательной организации, условиям обу-
чения, ученического коллектива, к  среде в  целом. Психо-
логически здоровые обучающиеся, соответственно, — это 
обучающиеся, занимающие активную социальную по-
зицию, не  тревожные, неконфликтные, неагрессивные, 
владеющие собой (своими эмоциями и поведением), име-

ющие адекватную самооценку и адекватную систему цен-
ностей, сформированные коммуникативные навыки, 
организаторские умения, умеющие справляться со  слож-
ными и  конфликтными ситуациями, стремящиеся к  по-
стоянному развитию, а потому они более результативны 
в учебной деятельности и общественных делах, более при-
нимаемы в детском и подростковом сообществах.

В  современных исследованиях уделяется внимание 
как  психологическому здоровью обучающихся в  целом, 
так и отдельным категориям. Наиболее уязвимыми, к при-
меру, являются обучающиеся с  ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающиеся-мигранты, обучающиеся 
из  неблагополучных семей и  др. Социальная ситуация 
развития таких категорий обучающихся определяет фор-
мирование особых психологических характеристик, соз-
дающих риски для  их  психологического здоровья (на-
пример, тревожность, агрессивность, использование 
неконструктивных копинг-стратегий).

Психологическое здоровье родителей обучающихся 
определяется тем, насколько активную и  одновременно 
конструктивную роль они занимают в  процессе воспи-
тания и  психологической поддержки своих детей, на-
сколько сформированными психолого-педагогическими 
компетенциями они обладают, в  каком состоянии они 
находятся, насколько удовлетворены своей жизнью. Так 
или иначе акцент делается на том, как их психологическое 
здоровье оказывает влияние на психологическое здоровье 
детей. Психологически здоровые родители обучающихся, 
соответственно, — это родители, которые знают индиви-
дуальные и возрастные особенности, потребности своих 
детей, владеют умениями адекватно воспитывать и  ока-
зывать психологическую поддержку, содействовать со-
циализации детей, имеют конструктивные родительские 
установки, создают благоприятную для психологического 
здоровья детей внутрисемейную атмосферу и обстановку.

Психологическое здоровье педагогов определяется тем, 
насколько они удовлетворены своей профессиональной 
жизнью и  развитием, как  справляются с  физическими, 
интеллектуальными и  психоэмоциональными нагруз-
ками, с  возникающими стрессовыми и  конфликтными 
ситуациями. Психологическое здоровье педагогов явля-
ется сдерживающим фактором в  развитии их  профес-
сиональных деформаций, в  частности, эмоционального 
выгорания. Психологически здоровые педагоги имеют 
достаточный уровень удовлетворенности своим трудом 
и  жизнью в  целом, находятся в  положительном эмоцио-
нальном состоянии, принимают себя, осознают свои до-
стоинства и  недостатки, уравновешенны, стрессоустой-
чивы и  владеют конструктивными копинг-стратегиями, 
склонны к  рефлексии, стремятся к  личностному и  про-
фессиональному саморазвитию, а  потому они хорошо 
выполняют свои обязанности, справляются с  ними, спо-
собны к проявлению творчества в труде.

Психологическое здоровье участников образователь-
ного процесса является важным показателем психоло-
гической безопасности образовательной среды. Психо-
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логическая безопасность в  таком контексте трактуется 
И. А.  Баевой как  «… состояние образовательной среды, 
свободное от  проявлений психологического насилия 
во взаимодействии, способствующее удовлетворению по-
требностей в  личностно-доверительном общении, созда-
ющее референтную значимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников»  [1, 
с. 83]. То есть психологическая безопасность предполагает 
создание особых условий в  образовательной среде, сни-
жающих или  вовсе нивелирующих риски для  психологи-
ческого здоровья участников образовательного процесса. 
Для  обучающихся такими рисками могут выступать фи-
зическое и  психологическое насилие, конфликты в  об-
разовательной среде и  т. д., для  педагогов  — чрезмерно 
высокие профессиональные нагрузки, барьеры в профес-
сиональном развитии и т. д.

Актуальность изучения психологической безопас-
ности образовательной среды подкрепляется результа-
тами собственного эмпирического исследования уровня 

психологического здоровья обучающихся (исследование 
проводилось 30 обучающихся 9-х классов, с применением 
методики Филлипса), которое выявило высокий уровень 
школьной тревожности по таким факторам: «фрустрация 
потребности в  достижение успеха» (40 % опрошенных), 
«страх ситуации проверки знаний» (53 % опрошенных), 
«проблемы и  страхи в  отношениях с  учителями» (33 % 
опрошенных). Результаты исследования свидетельствуют 
о  повышенной школьной тревожности у  обучающихся 
и ставят актуальную задачу разработки программы их со-
провождения с  целью оптимизации психоэмоциональ-
ного состояния в  образовательной среде, что  выступает 
следующим этапом нашего исследования.

Таким образом, психологическая безопасность обра-
зовательной среды как  методический конструкт, как  си-
стема мероприятий имеет своим целевым ориентиром 
и  одновременно показателем сохранение и  поддержание 
психологического здоровья участников образовательного 
процесса.
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В статье автор рассматривает каналы социальной адаптации детей и подростков. Поднимает вопросы важности 
программ реабилитации и социальной поддержки.

Ключевые слова: социальная адаптация, сенсорные расстройства, социальная поддержка.

В  настоящее время проблемы адаптации в  обществе 
являются актуальным вопросом в  разных сферах. 

Особое внимание уделяется социальной адаптации лиц 
с  сенсорным, ментальным и  поведенческими наруше-
ниями, которые могут испытывать сложности в  ориен-
тировании в малоизвестных обстановках и запутываться 
в обычных задачах.

Сенсорные расстройства могут включать в  себя на-
рушения зрительного, слухового и  тактильного воспри-
ятия. Это может привести к  плохой ориентации в  про-
странстве или  к  нарушению социальных связей. Лица 
с  ментальными расстройствами могут иметь трудности 
с  пониманием, запоминанием, решением задач и  приня-
тием решений. Поведенческие расстройства могут прояв-
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ляться в агрессивности, нарушении чувства пространства 
и личной гигиены.

Социальная адаптация для  этих людей может быть 
труднее, чем  для  других. Они могут испытывать слож-
ности в  управлении своим поведением в  общественных 
местах, затрудняться в общении со сверстниками и нахо-
диться в  жестком социальном окружении. В  результате, 
такие люди могут страдать от тревоги, депрессии, а также 
иметь повышенный риск насилия и дискриминации.

Однако, существует множество методов, которые по-
могают поддерживать и повышать качество жизни людей 
с  сенсорными, ментальными и  поведенческими наруше-
ниями. Эти методы включают в себя психотерапию, роди-
тельскую и социальную поддержку, специальное обучение 
и программа помощи в адаптации. Кроме того, некоторые 
люди с  такими расстройствами могут иметь таланты 
и способности, которые могут быть замечены и развиты.

В целом, адаптация в обществе для лиц с сенсорными, 
ментальными и  поведенческими нарушениями может 
быть трудной, но она возможна. Поддержка и понимание 
окружающих могут значительно повлиять на  качество 
жизни этих людей и помочь им полностью реализовывать 
свой потенциал.

Дети и  подростки, особенно те, кто  сталкивается 
с  сенсорными, ментальными и  поведенческими наруше-
ниями, могут испытывать огромное давление и  неудоб-
ство при адаптации в социуме. В этом возрастном периоде 
у  детей и  подростков происходит интенсивный процесс 
развития, морфологические изменения и  перестройка 
мышления. Это означает, что наши мозги учатся и адапти-
руются к окружающей среде, что делает социальную адап-
тацию еще более важной.

Дети, страдающие от сенсорных нарушений, могут ис-
пытывать трудности с ориентацией в окружающем мире, 
нормальным восприятием своего тела или  средств ком-
муникации с другими людьми. Ментальные расстройства 
могут приводить к плохой памяти, замедленной реакции, 
обманчивым представлениям и  ошибкам в  понимании 
и  использовании языка. Поведенческие расстройства 
могут проявляться в  сильных эмоциях, неадекватных 
реакциях на  различные ситуации, плохом контроле 
над своим поведением.

Родители и опекуны могут существенно помочь детям 
и  подросткам с  такими нарушениями. Важно общаться 
с детьми и учить их, как правильно общаться с другими 
людьми, использовать коммуникацию и  следовать соци-
альным нормам. Дополнительно, специальная программа 
обучения может улучшить навыки социальной адаптации 
у детей и подростков.

Как следствие, это помогает детям и подросткам лучше 
интегрироваться в общество и вести более полноценный 
образ жизни. Более того, родители и  окружающие люди 
могут пересмотреть свое отношение к детям и подросткам 
с  сенсорными, ментальными и  поведенческими наруше-
ниями, понимая, их особенности и потребности, помогая 
им чувствовать себя любимыми и принятыми в обществе.

В  России проводятся множество научных исследо-
ваний по  социальной адаптации детей и  подростков, 
в  том числе тех, у  которых есть сенсорные, ментальные 
и поведенческие нарушения.

Например, научные исследования в  области детской 
психологии показывают, что  развитие речи, коммуника-
тивных навыков и социальных норм важны для успешной 
социальной адаптации детей и подростков. Одно из таких 
исследований, проведенное в  НИИ детской неврологии 
и педиатрии РАМН, показало, что режим дня и режим пи-
тания могут также повлиять на  социальную адаптацию 
детей  [4].

Существуют также исследования, посвященные адап-
тации детей и подростков с особенностями развития, та-
кими как аутизм, ДЦП, задержка речевого развития. Ис-
следование, проведенное в МГУ имени М. В. Ломоносова, 
показало, что  использование в  игровой деятельности 
мультимедиа ресурсов помогает улучшить внимание, па-
мять и общение детей с нарушениями (в частности, с ау-
тизмом)  [4].

Также существуют исследования, посвященные соци-
альной адаптации подростков, в частности, тех, которые 
живут в  приемных семьях или  имеют сложности в  се-
мейных отношениях. Такое исследование, проведенное 
Санкт-Петербургским университетом МВД России, пока-
зало, что образовательная деятельность (в том числе воен-
но-патриотическая подготовка) помогает повысить уро-
вень социальной адаптации подростков  [1].

В целом, научные исследования, проводимые в России, 
помогают понять механизмы социальной адаптации 
детей и  подростков с  различными особенностями раз-
вития и выработать эффективные технологии поддержки 
и помощи им в адаптации в обществе.

В России работает множество ученых, занимающихся 
проблемами социальной адаптации детей и  подростков. 
Они представляют разные научные дисциплины, в  том 
числе психологию, педагогику, медицину, социологию, 
психиатрию и многие другие.

Социальная адаптация является одним из  главных 
факторов успешного развития и  общественной жизни 
детей и  подростков. Учитывая сложную социально-э-
кономическую ситуацию в мире и ряд других факторов, 
проблему социальной адаптации становится все более 
актуальной.

Статистика говорит о  том, что  не  менее 10 % детей 
и подростков испытывают определенные сложности в со-
циальной адаптации. Это могут быть такие проблемы, 
как  ограничения по  физическим возможностям, соци-
альное изоляция, расстройства психики, нарушения 
в  развитии и  другие. Все эти проблемы существенно за-
трудняют процессы общения и  интеграции в  общество, 
что негативно сказывается на развитии личности  [5].

Сегодня существуют различные методики и программа 
помощи детям и  подросткам в  социальной адаптации. 
Они могут включать в себя разнообразные мероприятия, 
от психологических консультаций и тренингов до работы 
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с родителями и учителями. Специалисты уделяют особое 
внимание интеграционным программам, которые позво-
ляют создавать комфортные условия для адаптации детей 
и подростков в обществе  [7].

Также важным является взаимодействие с родителями, 
которые играют важную роль в  социальной адаптации 
своих детей. Родители могут помочь ребенку лучше по-
нять себя и мир вокруг, создавать условия для успешной 
адаптации в обществе и помогать преодолевать возника-
ющие трудности.

Помощь детям и  подросткам в  социальной адап-
тации  — это задача не  только специалистов, но  и  всего 
общества в  целом. Многое зависит от  того, насколько 
дружелюбно и толерантно общество. Различные сообще-
ства, организации, школы и т. д. могут создавать условия 
для  более успешной адаптации детей и  подростков, от-
крывать новые возможности для  развития, основанные 
на равенстве и уважении.

Таким образом, проблема социальной адаптации детей 
и подростков — это сложное, но решаемое вызов для об-
щества. Необходимо создавать условия для комфортного 
пребывания ребенка в  обществе, активно взаимодей-
ствовать с родителями и создавать равные возможности 
для  всех детей и  подростков. Комплексный подход по-
зволит решать эту проблему более эффективно и эффек-
тивно.

Исследования в  области социальной адаптации детей 
и подростков проводятся уже давно, и каждый год появ-
ляются новые научные открытия и теории. В рамках этих 
исследований ученые изучают различные аспекты, свя-
занные с  социальной адаптацией, включая факторы, ко-
торые могут влиять на нее, эффективность различных ме-
тодов помощи детям и подросткам, а также последствия 
неудачной социальной адаптации.

Например, одно из  исследований, проведенных 
в  2020  году, показало, что  проведение программ соци-
альной поддержки для  детей и  подростков в  школьной 
среде может существенно повысить эффективность со-
циальной адаптации. В рамках этого исследования были 
предложены несколько методов помощи, включая про-
ведение антибуллинг-программ, создание кругов под-
держки, обучение родителей и так далее.

Другое исследование, опубликованное в 2018 году, из-
учало связь между социальной адаптацией и эмоциональ-
ными проблемами у детей и подростков. В ходе исследо-
вания было обнаружено, что часто проблемы социальной 
адаптации могут быть связаны с  эмоциональными нару-
шениями, такими как депрессия, тревожность и т. д. Это 
подчеркивает важность индивидуального подхода к  ка-
ждому ребенку и обеспечение поддержки со стороны со-
циальных работников, педагогов и психологов.

Что касается последствий неудачной социальной адап-
тации, то  исследования показывают, что  она может по-
влиять на последующее полноценное развитие личности, 
а  также привести к  таким проблемам как  повышенный 
риск депрессии, нарушения социальной адаптации 
во взрослой жизни и т. д.

Также стоит отметить исследования в области интерак-
тивных технологий и игр, которые могут помочь в соци-
альной адаптации детей и подростков. Недавние исследо-
вания показали, что использование игр и интерактивных 
технологий может способствовать развитию социальных 
навыков, которые необходимы для  успешной адаптации 
в обществе.

В  целом, исследования в  области социальной адап-
тации детей и подростков помогают выявлять проблемы, 
связанные с  этим важным аспектом человеческого раз-
вития, и находить эффективные решения для их решения.
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К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Я

Стиль лолита как субкультура в массовой культуре Японии
Опин Илья Сергеевич, студент

Владивостокский государственный университет

Актуальность темы заключается в том, что японские субкультуры и культура в целом привлекает молодежь других 
стран мира и оказывает на нее существенное влияние. В статье рассмотрена одна из самых известных молодежных 
субкультур Японии, история ее появления, смысл и основные ценности.

Ключевые слова: японские субкультуры, японская мода, традиционная культура, Япония, массовая культура.

Культура Японии всегда была и  будет визитной кар-
точкой страны. Именно культура привлекает 

в  Японию большое количество людей со  всего мира. 
А японская молодежь является примером для подражания 
и источником вдохновения для молодых людей из других 
стран. Но  молодежная культура сильно контрастирует 
с  другой стороной Японии, где все одеты в  строгие де-
ловые костюмы, следуют определенным правилам и  тру-
дятся на благо своей страны.

Целью исследования является анализ одной из  моло-
дежных субкультур Японии, чтобы на ее примере понять, 
почему возникают неформальные молодежные группы 
и  какие мотивы лежат в  основе их  философии. Постав-
ленная цель требует решения следующих задач:

 — рассмотреть историю Японии и найти причины по-
явления субкультур;

 — проследить историю их формирования и развития 
и выявить причины изменений;

 — определить, как сформировалась японская массовая 
культура.

Лолита как субкультура. Точное время зарождения 
направления не  определено, но  стоит отметить, 
что в 70-х прошлого века в продаже появились первые 
вещи, которые в  будущем стали прообразом данного 
стиля. В 90-х годах XX века стиль лолита стал популя-
ризироваться благодаря музыкальным группам. Одной 
из них была Malice Mizer, участники которой выходили 
на  сцену в  бальных платьях и  с  макияжем. Их  ранние 
композиции можно было охарактеризовать как  стили-
зацию под барокко и ренессанс, позже появились готи-
ческие очертания. В  целом проявлялась внешняя схо-
жесть со стилем викторианской эпохи. Стилистические 
особенности лолит зависели от  многих аспектов. В  ос-
новном это была музыка в  жанре Visual kei, исполня-
емая ранее упомянутой группой. Некоторые образы 

становились отражением происходящего в  обществе 
и стране.

Японская мода давно является полноценной частью 
японской массовой культуры. Так же, как и субкультура, 
мода несет особый смысл и  даже философию. Для  моло-
дежи субкультуры — это способ сбежать от  реальности 
и  выразить свой протест конформистскому обществу, 
с правилами которого они не согласны.

В  случае лолит девушки пытаются сбежать от  серого 
и  грустного общества, одеваясь в  яркие и  красивые на-
ряды. Раньше лолиты сами шили себе платья, но в связи 
со  стремительным прогрессом такая необходимость от-
пала. Появилось множество компаний, которые шьют 
одежду в  подобном стиле. Многие из  них находятся 
в Японии и производят вещи высокого качества и в соот-
ветствии с канонами субкультуры. Но проблем добавляет 
Китай, который начал производить платья лолит в  про-
мышленных масштабах, превращая их в обычную одежду 
и убивая тем самым смысл культуры.

Субкультура лолит выглядит довольно невинной 
и  не  должна вызывать проблем в  обществе. В  отличие 
от босодзоку, гяру и отаку лолиты не радикальны. Фило-
софия лолит не несет никаких вредоносных идей, но даже 
в такой мирной субкультуре есть свои проблемы.

Лолиты обвинялись в тех же грехах, что и гяру. Более 
того, связь между молодостью и  сексуальностью хотя 
и  не  является целью лолит, все  же часто используется 
мужчинами — потребителями японской поп-культуры, 
изображающей гибридизированную эстетику лолиты. Это 
привело к спорам вокруг лолит — в них стали видеть воз-
можное топливо для педофилии и объективации женщин. 
Однако лолиты, несмотря на свою миловидность и скром-
ность, выступают против объективации и  сексуального 
подчинения женщин. Идеалом для них является женская 
сила в форме самоконтроля и правильного поведения.
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Стоит отметить, что со временем субкультура раздели-
лась на несколько направлений. Теперь лолиты подбирают 
наряды в зависимости от своего мировоззрения и состо-
яния души. Так, например, лолиты, которые страдают 
и видят мир в темных красках, принадлежат к подстилю 
готическая лолита. Разберем его подробнее.

Готическая лолита. Направление сочетает готиче-
скую и  лолитную моду. Готическая лолита была прото-
типом всей субкультуры и  возникла в  90-х годах про-
шлого века. Такой стиль являлся неким социальным 
протестом по  отношению к  ярким, выбивающимся 
из  общей массы людей гяру. Также большое влияние 
на готических лолит оказал жанр японской музыки Visual 
kei и  один из  его основателей, вокалист группы Malice 
Mizer Мана — не только музыкант и участник готик-рок-
группы, но и модельер. Мана создал свой личный лейбл 

Moi-meme-Moitie, который выпускает одежду в стиле го-
тическая лолита.

В  прошлом на  молодых людей Японии оказывалось 
давление, чтобы они строго следовали гендерным ролям 
и  выполняли свои обязанности. Переход девочек от  дет-
ства к женственности был трудным, с потерей невинности 
и  надвигающейся ответственностью. Это изменение за-
ставляло их  вести себя как  сексуальные объекты. Но  ло-
литы хотели исследовать и показать людям их существо-
вание. Увлечение детской одеждой позволило им сбежать 
от взрослой жизни и отправиться в мир фантазий, где они 
живут по-своему.

Они также говорят, что им нравится их культура и то, 
как они одеваются. Такой образ жизни придает им уверен-
ности. Они никогда не хотели навредить традиционному 
японскому обществу, это их способ жить.

Литература:

1. Волкова,  В. В.  Основные признаки и  функции субкультуры / В. В.  Волкова.  — Текст: электронный // Журнал 
научных публикаций аспирантов и  докторантов:   [сайт].  — URL: http://www. jurnal. org / articles / 2012 / kult1. 
htmlhttp://www. jurnal. org / articles / 2012 / kult1. html (дата обращения: 18.11.2022).

2. Павленко, Н. В. Чужой среди своих, свой среди чужих: молодежные субкультуры в национальном культурном 
ландшафте Японии / Н. В. Павленко, С. Н. Якушенко. — Текст: непосредственный // Galactica Media: Journal of 
Media Studies. — 2019. — №  1. — с. 177-205.

3. Катасонова, Е. Л. Другая Япония: лики молодёжной субкультуры / Е. Л. Катасонова. — Текст: непосредственный 
// Ежегодник «Япония». — 2008. — №  37. — с. 182-201.

Теория межкультурной коммуникации в сфере бизнеса. Культурно обусловленные 
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В  статье рассматривается теория межкультурной коммуникации и  культурно-обусловленные стили ведения де-
ловых переговоров. Описываются основные элементы теории межкультурной коммуникации, такие как  культурные 
различия, перспективы и ориентации. Также приводятся примеры культурно-обусловленных стилей ведения деловых 
переговоров в Японии, Китае, Европе и США. В статье представлены советы по управлению культурно-обусловленными 
стилями ведения деловых переговоров, которые включают изучение культуры страны, уважение культурных различий 
и использование эффективных коммуникационных техник.
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Theory of intercultural communication in busiiness.  
Culturaly determined styles of business negotiations
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The article deals with the theory of intercultural communication and culturally determined styles of business negotiations. The 
main elements of the theory of intercultural communication are described, such as cultural differences, perspectives and orientations. 
It also provides examples of culturally determined business negotiation styles in Japan, China, Europe and the United States. The 
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article provides tips for managing culturally determined business negotiation styles, which include learning about the country»s 
culture, respecting cultural differences, and using effective communication techniques.

Keywords: styles, communication, intercultural communication, culture, business negotiations.

В  современном мире, где глобализация и  межкуль-
турное взаимодействие становятся все более распро-

страненными, эффективная межкультурная коммуни-
кация становится ключевым фактором успеха в  бизнесе. 
В  данной статье мы рассмотрим теорию межкультурной 
коммуникации и  культурно-обусловленные стили ве-
дения деловых переговоров.

Теория межкультурной коммуникации
Межкультурная коммуникация  — это процесс об-

мена информацией между людьми из разных культурных 
сред. Она может быть сложной и вызывать трудности, так 
как каждая культура имеет свои особенности в языке, по-
ведении и  общении. Теория межкультурной коммуни-
кации представляет собой комплексный подход к  пони-
манию и управлению этим процессом.

Основными элементами теории межкультурной ком-
муникации являются культурные различия, перспективы 
и ориентации. Культурные различия могут быть связаны 
с  языком, религией, обычаями и  традициями. Перспек-
тивы отражают то, как люди воспринимают и оценивают 
мир вокруг себя. Ориентации — это то, что люди считают 
важным в жизни.

Культурно обусловленные стили ведения деловых 
переговоров

Культурно-обусловленные стили ведения деловых 
переговоров могут сильно различаться в  зависимости 
от  культурных особенностей страны. Например, в  неко-
торых культурах ценятся прямолинейность и открытость, 
а в других — дипломатичность и уважение к иерархии.

Один из наиболее известных культурно-обусловленных 
стилей ведения деловых переговоров — это японский стиль. 
Японцы обычно предпочитают длительные переговоры, ко-
торые направлены на создание хороших отношений между 
партнерами. Они также склонны к использованию метафо-
рического языка и символов, чтобы передать свои мысли.

В  Китае деловые переговоры также являются очень 
важным аспектом культуры. Китайцы обычно предпочи-
тают длительные переговоры, в которых уделяется много 
внимания установлению доверия и уважению. Они также 
склонны к  использованию символических жестов и  ме-
тафор, чтобы передать свои мысли.

В  Европе и  США деловые переговоры обычно более 
прямолинейные и фокусируются на конкретных вопросах. 
Здесь ценятся четкость и  ясность выражения мыслей. 
В  США также часто используется техника «брейнштор-
минга», когда участники переговоров высказывают свои 
идеи и предложения.

Как управлять культурно-обусловленными стилями 
ведения деловых переговоров

Чтобы успешно управлять культурно-обусловленными 
стилями ведения деловых переговоров, необходимо по-
нимать основные культурные различия и  уметь адапти-
роваться к  ним. Ниже приведены несколько советов, ко-
торые помогут вам успешно вести деловые переговоры 
с представителями других культур:

1. Изучите культуру страны, с  которой вы собира-
етесь вести переговоры. Узнайте о  традициях, обычаях 
и особенностях культуры этой страны.

2. Уважайте культурные различия. Не пытайтесь на-
вязывать свою точку зрения, а учитывайте мнение и инте-
ресы другой стороны.

3. Используйте ясный и  простой язык, чтобы избе-
жать недопонимания. Избегайте использования сленга 
и жаргона.

4. Будьте готовы к  длительным переговорам, осо-
бенно если вы ведете дела с японцами или китайцами.

5. Используйте эффективные коммуникационные тех-
ники, такие как активное слушание и уточнение вопросов.

6. Помните о культурных различиях в этикете и ма-
нерах поведения. Например, в некоторых культурах счита-
ется неприличным пожимать руки или говорить о личной 
жизни.

Заключение
Межкультурная коммуникация в  бизнесе  — это 

сложный и важный процесс, который требует понимания 
культурных различий и  умения адаптироваться к  ним. 
Культурно-обусловленные стили ведения деловых пере-
говоров могут сильно различаться в зависимости от куль-
турных особенностей страны. Чтобы успешно вести де-
ловые переговоры, необходимо учитывать эти различия 
и использовать эффективные коммуникационные техники.
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В  статье рассматривается японское искусство реставрации керамических изделий  — кинцуги через призму пред-
метного мира Японии, который раскрывает менталитет и философию жизни жителей страны восходящего солнца.
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Япония предстает перед нами как поистине уникальное 
островное государство, история которого начинает 

свой отсчет с  началом расцвета японского палеолита, 
длившегося вплоть до 12 тысячелетия до н. э.

Пути становления государства были очень непросты 
и тернисты, но несмотря на все преграды, японский народ 
сумел внести неумолимый вклад в мировую художественную 
культуру, создав величайшие и уникальные памятники куль-
турного наследия, удостоенных внимания всего мира.

Искусство Японии подкупает своей многогранностью, 
где филигранно переплетаются исторические аспекты, 
философия и быт, пытаясь более глубже погрузить иссле-
дователей в японское аутентичное наследие и явить миру 
свои самобытность и исключительность.

В  нашем небольшом исследовании более подробно 
рассмотрим японское искусство через призму реставра-
ционного процесса керамических изделий — кинцуги, так 
как  эта техника позволяет достаточно глубоко и  точно 
прочувствовать менталитет японцев и  показать их  отно-
шение к предметному миру и, в целом, к самой жизни.

Исследовательская работа будет основана на трудах ав-
торов, прикоснувшихся к  изучению японского культур-
ного наследия.

В  своей работе мы обратились к  книге Селин Сан-
тини «Кинцуги-терапия. Преврати недостатки в  золото», 
где писатель повествует, что из себя представляет рассма-
триваемая нами техника, поэтапно рассказывает, как про-
ходит процесс реставрации, погружая специалистов 
и  простых обывателей в  искусство страны восходящего 
солнца. Демонстрирует какую ценность для японцев пред-
ставляет предметный мир, а  также стремительно призы-
вает опробовать технику кинцуги в  домашних условиях, 
тем  самым позволяя нам прикоснуться к  японскому ис-
кусству на практике  [4].

Для понимания японского искусства в целом, был рас-
смотрен фундаментальный труд японских ученых — Ито 

Нобуо, Миягава Торао, Маэда Тайдзи и Ёсидзава Тю, име-
нуемый как  «История японского искусства» в  переводе 
В. С.  Гривниной и  книга Н. А.  Виноградовой «Искусство 
Японии». Обе книги являют собой глубокое изучение 
истории страны с древнейших времен до наших дней. Рас-
сматриваются архитектура, скульптура, живопись, при-
кладное искусство. Авторы анализируют огромное ко-
личество значимых произведений искусства, подкрепляя 
свои мысли яркими и фактурными иллюстрациями  [4; 5].

Кэндис Кумай в  своей книге «Кинцуги. Японское ис-
кусство превращать неудачи в победы» раскрывает фило-
софский и  психологический аспект искусства «золотого 
шва», помогая более детально разобраться в  сущности 
предметной составляющей жизни японских граждан  [3].

И  в  завершении был рассмотрен труд на  английском 
языке сборника статей «Golden Seams: The Japanese Art 
of Mending Ceramics», написанный под эгидой немецкого 
музея лакового искусства в  Мюнстере, где одним из  ав-
торов описывался процесс реставрации кинцуги.

Как  нам всем известно, история Японии многолика 
и  необычайна. Однако в  рамках исследования мы непо-
средственно соприкоснемся с весьма значимым периодом 
в  жизни Японского государства, а  именно обратим вни-
мание на искусство, которое образовалось в Средние века.

Эпоха феодализма проложила незримый путь к  ста-
новлению различных областей художественного искус-
ства. Если мы приоткроем завесу японского средневеко-
вого творчества, то  сразу  же поймем, что  мастерам того 
времени были свойственны большая целостность миро-
восприятия и тесная связь с религией и нравственным со-
ставляющим, как, в принципе, и всей Средневековой куль-
туре. Но стоит четко понимать, что Восток все же имеет 
свою некую специфику, выражающуюся в  некоторой ас-
социативности, где образовался определенный культ 
природы и  мироздания. Именно такое стечение обстоя-
тельств, позволило выработать в  японцах поистине осо-
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бенное отношение к предметному миру, где к любой вещи, 
которой пользуется человек, относятся с  неподдельным 
трепетом, как к символу эстетического «оазиса», который 
олицетворяет собой отождествление природы, красоты 
и ее значимости в жизни человека  [1, с. 5].

Рассмотрим же сущность предметного мира в сердцах 
японцев через искусство реставрации керамических из-
делий  — кинцуги. Несложно, наверное, догадаться, 
что этимология этого «заморского» названия («кинцуги») 
имеет японское происхождение, где «кин» означает зо-
лото, а  «цуги»  — соединение. Иными словами «золотые 
швы»  [3, с. 6].

Разумеется, мы непросто так говорили ранее о  Сред-
невековом искусстве Японии, так как  свои истоки кин-
цуги берет приблизительно в  XV  веке. Существует ле-
генда, что  у  сёгуна Асикаги Ёсимасы (1435–1490) была 
любимая чашка для чайных церемоний. Но в какой-то мо-
мент, она нежданно-негаданно разбивается. Правитель 
был очень расстроен и поэтому поручил отправить чашку 
в  Китай, где она была ранее изготовлена, для  восстанов-
ления. Но мастера прибегли к несколько другой технике, 
где использовались металлические скобы для  присоеди-
нения частей изделия. К  сожалению, это было неудобно 
из-за неплотного прилегания осколков чашки. Все проте-
кало. И тогда, сёгун поручил японским мастерам взяться 
за  дело. Чашку восстановили изящными «золотыми 
швами», которые смогли придать любимому изделию 
Правителя особое очарование и красоту. Так и зародилось 
японское искусство реставрации — кинцуги  [3, с. 7].

Каким  же образом осуществляется реставрационный 
процесс?

Технические аспекты лаковой реставрации даже более 
разнообразны, чем  ее эстетические соображения. Были 
установлены многочисленные составы лаков и  разроз-
ненные методологии, которые обычно варьировались 
от одного реставратора к другому и от одной мастерской 
к  другой, поэтому точный алгоритм действий выверить 
крайне сложно  [5, с. 20].

Однако все же хотелось бы рассмотреть один из вари-
антов кинцуги.

Процесс реставрации начинается с  того, что  необхо-
димо найти поврежденное изделие, затем произвести под-
готовку поверхности: изделие должно быть тщательно очи-
щено и  быть в  идеально сухом состоянии. Далее нужно 

принести необходимые инструменты и  материалы (шпа-
тель, лак, кисти, золотой порошок, коробку для сушки, па-
лочки, скипидар, наждачную бумагу, шелковую вату). Затем 
на поверхность предмета наносится клеящее вещество (му-
ги-у-руси, смесь муки и лака уруси), а затем применяется 
золото, серебро или  платина. Мастер полагается на  свои 
навыки, опыт и чувство эстетики, чтобы создать изящный 
дизайн и обеспечить правильное сцепление. В самом конце 
мастер наносит четыре слоя лака на поверхность предмета, 
чтобы придать ему прочность и блеск, создав поистине не-
повторимый и зрелищный артефакт  [4, с. 13-16].

Следует понимать, что кинцуги — это не просто способ 
собрать изделие в единое целое. Такой реставрационный 
подход пронизывает вещь и самого созидателя философ-
ской мыслью.

Древнее японское искусство реставрации разбитых 
вещей учит нас видеть прекрасное в, казалось  бы, несо-
вершенстве. Ведь трещины, сколы представляют собой 
нечто неделимое от самой вещи.

Если мы перенесем кинцуги на  жизнь человека, 
то увидим, что искусство позволяет показать нам, что даже 
если жизнь преподнесла вам немыслимое количество не-
взгод, разочарований и  неудач, то  всегда можно все ис-
править, внесся в  свою жизнь «золотую линию», пропи-
танную счастьем, теплом и добротой.

При  работе в  этой технике человек способен прочув-
ствовать истинную любовь к  себе. Ведь принятие своих 
трещин (изъянов) говорит напрямую о  принятии и  про-
щении себя за все промахи и несовершенства  [3, с. 21-22].

Кинцуги помогает понять людям, что мир и мы в нем 
неидеальны, но несмотря на все, думаем, стоит вспомнить 
слова известного русского классика Л. Н. Толстого о том, 
что «жизнь, какая бы ни была, есть благо, выше которого 
нет никого».

Кинцуги  — это неповторимое и  удивительное искус-
ство реставрации керамических изделий, получившие 
огромное уважение в Японии и во всем мире. Как мы су-
мели убедиться, этот реставрационный способ имеет 
огромную культурную значимость и  философскую подо-
плеку. Именно через искусство «золотого шва» можно до-
статочно тонко и  точно проследить, как  японское обще-
ство относится трепетно к  предметному миру, сохраняя 
свое национальное культурное наследие из  поколения 
в поколение.
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Музыка помогает развивающейся личности, укре-
пляет способность суждения и  даже выполняет 

важную социальную функцию: она объединяет людей 
даже там, где общение посредством языка едва  ли воз-
можно.

Баянно-аккордеонная исполнительская культура в  со-
временной действительности является уникальной си-
стемой художественно-эстетических ценностей. Ми-
ровым сообществом музыкантов отмечено, что  сейчас 
значительно больше преподавателей баяна и  аккордеона 
с  высшим образованием, чем  30  лет назад, тем  не  менее 
количество людей, страстно увлекающихся професси-
ональной инструментальной музыкой, почти такое  же 
и наблюдается спад интересов.

Рассмотрим подробно каждого представителя музы-
кального образования в России и за рубежом, в области 
баянно-аккордеонного образования, которые внесли 
вклад в  развитие данного направления и  описывают те-
кущие проблемы и предлагают пути решений.

Пристальное внимание начальному этапу обучения 
на  аккордеоне уделяет Джозеф Мацеролло, О. К.  Уни-
верситет Торонто  — музыкальный факультет (Канада). 
Специалист считает, что  самое важное музыкальное об-
учение должно происходить критически на  начальных 
этапах   [3]. Детям должны быть предоставлены надле-
жащие музыкальные инструменты профессионалами, ко-
торые понимают общую среду, в которой ребенок может 
получить доступ к  знаниям для  изучения музыки. Годы 
обучения продвинутых студентов продемонстрировали, 
что  многие ошибки или  неправильное применение педа-
гогических идей происходило в самые ранние годы. Эти 
наблюдения относительно плохих навыков в применении 
систематизированы специалистом:

1. Руководства для левой и правой руки воспроизво-
дятся одновременно. Если это так, то это неправильно, так 
как реакция язычка левой руки всегда позже, чем у правой 
руки; ребенка следует учить играть ноты левой руки чуть 
раньше нот правой;

2. Вышеупомянутое происходит от  вертикального 
чтения нот, так что  все выстраивается в  соответствии 
с тактом или отдельным ритмом. Это обеспечивает точную 
игру, но музыкальный жест обычно жесткий или скучный. 
Ученики должны играть горизонтально, чтобы звук про-
ецировался через промежутки между нотами, а  целью 

было направление линии. Очень важна группировка рит-
мических ударений.

3. Следуя пункту (2), следует избегать использования 
ригидности правой руки, которая натягивает мышцы шеи 
и создает тональную мягкость;

4. При  создании тональных переменных важно по-
нимать правильное дыхание с  помощью мехов. Только 
толкать и тянуть, следуя указаниям нотации, — это только 
один из  способов исполнения. Чтобы поглощать время 
и тон в теле, левая рука должна двигаться как змея, изви-
ваясь и  поворачиваясь, а  не  просто играя прямо. Чтобы 
сыграть ноту или фразу, игрок определяет степень интен-
сивности или тонального перегиба, а затем сигнал отправ-
ляется в руку, чтобы найти его.

5. Наконец, наиболее важным элементом является 
нахождение ритмической точки любой ноты. ДНК ноты, 
длинной или короткой, является ее ритмической точкой. 
Эти ритмические точки исходят из  многих источников 
и должны совпадать: (i) от артикуляции пальцев (ii) от ре-
акции язычка (iii) от точек меха. Взаимодействие и коор-
динация множественные конвергенции  — это проблема, 
но  она необходима для  понимания связи физиологиче-
ского движения с производством времени и тона.

Далее следует рассмотреть представителя из  Фин-
ляндии — Хелька Кюмяляйнен из Sibelius Academy — Уни-
верситет Искусств (Хельсинки). В  Академии Сибелиуса 
педагогическое образование идет рука об  руку с  изуче-
нием перформанса и  камерной музыки   [3]. На  ранних 
этапах профессионального обучения большинство сту-
дентов-музыкантов уже приобретают сильное чувство 
идентичности как музыкантов. Отличительной особенно-
стью аккордеонного образования в Финляндии является 
акцент на обучение импровизации. Игра на слух и акком-
панемент являются частью всего обучения игре на  ин-
струменте. Игра на  слух и  аккомпанемент теперь явля-
ются частью всего обучения игре на инструменте.

Обратим внимание на  представителя российского му-
зыкального образования — Иосифа Пурица. Особое вни-
мание исполнитель уделяет вопросу репертуара. К  сожа-
лению, в  условиях аккордеонного образования оценка 
избранного репертуара нередко бывает низкой, подход 
к подбору произведений стихийный и бессистемный. Педа-
гогический профессионализм заключается не в том, чтобы 
дать ученикам то, что они хотят в данный момент, а в том, 
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чтобы увлечь их  репертуаром, который послужит стра-
тегическим целям их  музыкального образования и  лич-
ностного развития. Репертуарная концепция, которую мы 
рассмотрели выше, следует постулату, утверждающему не-
обходимость начинать обучение игре на баяне с системы 
свободного баса. Существует ряд фактов, доказывающих 
неоспоримую пользу такого отношения.

1. Небольшие размеры инструмента и  его относи-
тельно небольшой вес способствуют свободе движений 
ребенка и экономии сил.

2. Развитие клавиатурного мышления проще и  ло-
гичнее при одинаковом устройстве клавиатур для правой 
и левой руки.

3. Технические возможности правой и левой руки ра-
стут пропорционально.

4. Развитие слуха значительно улучшается при  ис-
пользовании аккордеона со свободным басом, а не со стан-
дартным басом.

5. Свободно-басовая система помогает формировать 
полифонический слух юных музыкантов.

Мы видим, что  комплекс качеств, формированию ко-
торых способствует система «фрибаса», гораздо шире 
и богаче.

Таким образом, краткий обзор баянно-аккордеонных 
школ показал, что  в  современных условиях необходимо: 
активно использовать методы и  приемы, направленные 
на  мотивирование музыканта к  концертной и  педагоги-
ческой деятельности (освоение обширного репертуара, 
повышение интереса к  музыке), мотивированию детей 
и подростков для занятий на инструменте (обучение им-
провизации, усовершенствование техники, получение 
удовольствия от  обучения, правильный подбор репер-
туара), использованию грамотного подхода по обучению 
на  инструментах баян, аккордеон, (т. е. системы свобод-
ного баса и т. д.).
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