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Исследуется история журнала "Заволжский летописец", который издавался в Уфе накануне 

и в период революции 1917 г. Автор приходит к выводу, что политическая характеристика этого 
издания не может иметь однозначной трактовки ни как "славянофильская", ни как "демократиче-
ская", и демонстрирует индивидуальную политическую стратегию его инициатора - епископа 
Уфимского Андрея. 

 
Уфимский журнал "Заволжский летописец" представлял собой нетипичное для сво-

его времени периодическое издание, не просто освещавшее различные стороны духов-
ной жизни Уфимского края в 1916-1918 гг., но и выражавшее определенные культурно-
просветительные и религиозные идеи одного из самых выдающихся церковных деяте-
лей начала XX века - епископа Уфимского и Мензелинского Андрея (в миру - А.А. Ухтом-
ского). На посту епископа Уфимского и Мензелинского у него были весьма серьезные 
задачи, связанные с этнической и конфессиональной спецификой края. Эта культурно-
просветительская программа и получила отражение на страницах журнала "Заволжский 
летописец", первый номер которого был отпечатан 15 декабря 1916 г. 

Журнал являлся изданием "Восточно-русского культурно-просветительного обще-
ства", основанного в Уфе в феврале 1916 г. духовенством и сотрудниками епархиальных 
учреждений, а также уфимской интеллигенцией1. По заявлению сотрудников, оно рас-
пространяло свою деятельность не только на Уфимскую губернию, но и на все Приура-
лье. Согласно уставу, целью Общества являлось "содействие развитию духовных и ма-
териальных сил русской народности в восточной части России", "распространение куль-
турно-просветительных идей и начинаний в районе Заволжья"2. Своими задачами Обще-
ство считало "изучение края и его населения в историческом, этнографическом, эконо-
мическо-промышленном отношениях, раскрытие всех богатств восточной части России"; 
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"укрепление среди местного русского и инородческого населения исконных начал пре-
данности Церкви, Царю и Отечеству"; "сближение местного инородческого населения с 
русским народом на почве взаимного уважения и приобщения к русской образованности 
и гражданственности"; развитие образования и воспитания среди местного русского и 
инородческого населения3.  

Как указывал "Заволжский летописец", поводом к появлению общества стало уве-
личение притока беженцев из западных губерний: "беженцы нерусского происхождения 
сразу оказались в лучшем положении, чем русские беженцы, потому что, кроме админи-
стративной помощи, они вскоре получили помощь от своих национальных комитетов"4. 
Русским же беженцам на помощь пришло только Западно-русское общество. В этих ус-
ловиях, "для проведения в жизнь не столько обще-просветительских, сколько культурно-
русских целей, и решили учредить Восточно-русское общество"5. Этим же целям должно 
было служить издание "Заволжский летописец"6. Кроме того, Восточно-русское культур-
но-просветительное общество выпускало в Уфе первую газету для крещеных татар "Дус" 
("Друг"), печатавшуюся на "кряшенском" языке (своеобразном диалекте татарского) ал-
фавитом Н.И. Ильминского (кириллическим шрифтом), которую выписывали, в том чис-
ле, и мусульмане7. 

Первоначально предполагалось дать журналу название "Русское дело за Волгой", 
однако сотрудники общества пришли к выводу, что "русское дело" намного шире, чем 
"маленький журнал"8. Тогда было принято название "летописец", с тем, чтобы он "кратко 
и беспристрастно отмечал бы все, что делается за Волгой, процветает ли там русское 
дело или терпит неуспех"9. Таким образом, как заявляла редакция журнала (в лице ее 
редактора - А.Зелинской), цели у издания были преимущественно "осведомительные". 
Вместе с тем, отмечалось, что жизнь Заволжья нельзя представить как нечто независи-
мое от общерусской жизни, поэтому на страницах журнала освещались вопросы всей 
русской жизни. 

Любопытно отметить, что в ответ на первый же номер "Заволжского летописца", 
где говорилось о создании в Уфе Восточно-русского культурно-просветительного обще-
ства, в "Уфимской жизни" появилась заметка, в которой автор выражал недоумение по 
поводу наличия в государстве, "где и так все русское", такого общества, которое именует 
себя "русским". Редактор журнала в ответ на это ответила, что "русского в государстве 
почти ничего не осталось", и "русскому человеку даже и назвать-то себя русским зазорно 
в своем собственном отечестве"10. Это довольно ясно свидетельствует о близости плат-
формы журнала к консервативным кругам. Более того, еп. Андрей Уфимский утверждал 
на страницах журнала, что в "столь духовно порабощенной стране, как Россия" особенно 
нужна "миссия национального самосознания". Прежде всего, в этом смысле, говорил он, 
журнал и следует называть "миссионерским"11. 

В первом же номере журнала было отмечено, что "русская культура неотделима от 
жизни Церкви, … и всякий, заботящийся о процветании русской культуры, непременно 
должен понимать церковную жизнь и содействовать ее развитию"12. 

"Заволжский летописец" состоял из четырех отделов: 1) церковный и религиозно-
бытовой, при ближайшем участии епископа Уфимского Андрея; 2) общественно-
политический; 3) культурно-просветительный; и 4) инородческий (осуществлял задачи русско-
го просвещения среди восточных инородцев по программе Н.И. Ильминского). В "Заволж-
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ском летописце" еп. Андрей Уфимский неоднократно называл себя "учеником" Н.И. Ильмин-
ского, от которого воспринял все основные принципы нравственно-просветительной работы 
среди инородцев. Важнейшим из них было воспитание уважения к культуре малых народов, 
а через него и к русской культуре. Он не разграничивал эти стороны культурного про-
свещения, чем вызывал искреннюю симпатию и уважение со стороны прихожан. Во всех 
регионах Российской империи, куда был направлен еп. Андрей Уфимский, - в Ардоне, 
Казани, Сухуми, Уфе, - он являлся инициатором широкой миссионерской деятельности в 
деле инородческого просвещения. О своей первой миссионерской "командировке" в 
должности инспектора Александровской миссионерской духовной семинарии, действо-
вавшей в кавказском селе Ардон (1897 г.) он вспоминал: "мы, Ардонцы, заставляли осе-
тинских детей любить их родину, язык, свою деревню - одним словом, искренно их вос-
питывали патриотами… Так происходило обрусение инородцев, когда сами инородцы с 
удовольствием русели, с любовью к своей родине и к своей семье и с уважением к рус-
ским…"13. Вместе с тем, обращение в православие было для него идентично восприятию 
русской культуры. Собственно говоря, тождественны для него были понятия "русский" и 
"православный". 

Журнал заявлял, что имеет славянофильское направление, считал своей задачей 
"уяснение, популяризацию и распространение славянофильских идей, этого цельного 
мировоззрения, которое должно быть присуще каждой славянской душе"14. "Славяно-
фильство" издания не случайно, сам еп. Андрей Уфимский считал себя славянофилом, и 
утверждал, что А.С. Хомяков и И.С. Аксаков (наряду с о. Иоанном Кронштадтским) опре-
делили всю его жизнь. "Славянофилы для меня тем и велики, что все их учение основа-
но на любви, на христианской любви ко всем; только поэтому я и считаю себя славяно-
филом", - писал он15.  

Обрусение инородцев он считал процессом добровольным, миссионерско-
просветительным: через посредство родного языка и патриотического воспитания в духе 
любви к своей "малой" (деревне, городу, краю) и "большой" (России в целом) родине, 
восхождения к православному мироощущению и приобщения к лучшим образцам право-
славной культуры, главным носителем и хранителем которых, несмотря на все свои из-
вестные недостатки, по-прежнему являлся русский народ. 

Программными можно считать его слова о России: "Я патриот не механический, не 
в силу своего русского происхождения, я патриот сознательный и люблю свое Отечество 
не зоологической любовью, а на основании нравственных принципов"16. 

На страницах журнала "Заволжский летописец" современное общество называлось 
"либерально-космополитическим": для него любые разговоры о так называемом "нацио-
нальном вопросе" считались чем-то "совершенно недопустимым"17. Один из сотрудников 
издания указывал на то, что "многие социалисты оказались вдруг недвусмысленными 
националистами", в то время как для либералов эта тема по-прежнему была запрет-
ной18. Довольно интересно, что исключением из этого "либерально-космополитического" 
сообщества журнал называет сотрудников одного из самых популярных и старейших 
"толстых" общественно-политических журналов России - "Русской мысли": "здесь в тече-
ние двух лет почти беспрерывно дебатируется национальный вопрос, отстаивается на-
циональная идея писателями, либерализм которых более или менее неоспорим"19.  
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Представляется целесообразным подробнее остановится на взаимоотношениях 
этих двух изданий. Прежде всего, стоит остановиться на "либерализме" "Русской мысли". 
Думается, этот журнал с такими же оговорками может быть назван "либеральным" в оби-
ходном понимании этого термина, как и сам "Заволжский летописец". 

"Русская мысль" представляла собой толстый ежемесячный литературно-
политический журнал, издававшийся в Москве. Привязанность журнала к московскому 
контексту необходимо оговорить особо. Московский и петербургский "текст" в настоящее 
время довольно хорошо исследован. Петербург сотрудниками "Заволжского летописца" 
оценивался в контексте славянофильских идей. По своему направлению "Русская 
мысль" была близка таким изданиям как журналы "Русское богатство" и "Вестник Евро-
пы", газета "Русские ведомости". Редакция журнала считала своим долгом, "не замыка-
ясь в какие-либо шаблоны, знакомить читателей журнала с теми глубокими религиозно-
философскими течениями, которые в настоящее время все более и более назревают и 
оформляются в России"20. Критика отмечала особенностью журнала его "государствен-
ную" линию, проводником которой являлся сам редактор - П.Б. Струве, а также его бли-
жайшие соратники и сторонники - "веховцы". До мая 1917 г. "Русская мысль" оставалась 
центральным изданием консервативного либерализма. Со стороны властей журнал не 
пользовался особыми симпатиями. Начиная с 1882 г. журнал неоднократно подвергался 
цензурным преследованиям (задержание номеров, изъятие ряда произведений и т.д.), а 
К.П. Победоносцев относил "Русскую мысль" к числу "наиболее вредных по направлению 
изданий"21. Однако редакция журнала всегда выступала за сохранение русской государ-
ственности и эволюционный путь общественного развития. 

Основными авторами журнала были Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, А.С. Изгоев, С.А. 
Котляревский, то есть представители "веховского" течения русской общественной мыс-
ли. Н.А. Бердяев посвятил серию работ истории русской общественной мысли, славяно-
фильству и народничеству22. Кн. Е.Н. Трубецкой и П.Б. Струве вступили на страницах 
журнала в полемику относительно вопроса о природе государства и нации23. Особое 
внимание журнал уделял религиозному миросозерцанию, русскому православию и пра-
вославной церкви24. Епископа Андрея сближало с сотрудниками этих журналов не только 
сотрудничество в "Русской свободе" и общая консервативно-либеральная традиция, но и 
участие в основанной П.Б. Струве "Лиге русской культуры"25. 

Политическая линия "Заволжского летописца" была близка столичной "Русской 
мысли". Уже на первых страницах издания прозвучали высказывания о современном 
политическом моменте и важнейших задачах русского правительства, особенно обост-
рившихся в канун 1917 г. Совершенно в духе консервативно-либеральных настроений 
времени журнал отмечал, что только "Государственная дума в крепком союзе с твердой 
государственной властью, облеченной народным доверием, способна вывести страну из 
тяжкого положения"26. Таким образом, "Заволжский летописец" был не только культурно-
просветительским изданием, но и не в последнюю очередь - общественно-политическим. 
Во втором номере "Заволжского летописца", вышедшем 15 января 1917 г., редактор 
журнала А. Зеленская с явных право-монархических позиций называла российское пра-
вительство "немецким правительством, с немецкими губернаторами, генералами, чинов-
никами, князьями Церкви, германофильствующими в угоду сильных мира сего"27. 
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Отношение еп. Андрея к самодержавию широко известно. В 1903 г. он писал: 
"власть Царская - тяжкое бремя для Царя, но облегчение жизненного бремени для всего 
русского народа. Царь несет это бремя, а его народ свободен от этого бремени, спокоен 
за себя, спокойно, снявши с себя всякое искушение власти, "спасается" - заботится толь-
ко о душе своей"28. Поэтому, считал еп. Андрей, "Царь" в глазах народа - это воплощение 
всего лучшего, символ смирения, служения Богу и служения людям, а любовь к Царю 
своему и помазаннику Божиему - это "чувство совершенно неотъемлемое, неизгладимое 
из русского сердца". Нетрудно увидеть все то же экзистенциальное переживание и "иде-
альное" восприятие самой сути царской власти. И разрыв между этим "идеальным ти-
пом" и реальной царской властью в глазах еп. Андрея и редакции "Заволжского летопис-
ца" был велик. Позднее, уже после октябрьского переворота 1917 г., он говорил: "эта 
власть совершенно извратила самое понятие о власти. Власть стала не христианскою, 
она перестала считать себя обязанною всегда быть на службе людям и перешла неза-
метно в некое властвование, в целую систему начальствования"29.  

Как и часто цитируемые еп. Андреем славянофилы, он считал, что начало вырож-
дению самодержавия положили петровские реформы, создавшие "синодальный" поря-
док и превратившие Церковь в правительственное учреждение. Хрестоматийными стали 
слова еп. Андрея о самодержавии: "Самодержавие русских царей выродилось сначала в 
самовластие, а потом в явное своевластие, превосходившее все вероятия"30. Для него 
же, совершенно в духе славянофильских традиций, самодержавие представлялось "ли-
беральнейшей властью", "немыслимой без гарантии личности, без свободы вероиспове-
дания и свободы слова"31. Но и Временное правительство с самого начала он восприни-
мал весьма критично, в отличие от кадетов и даже консервативных либералов. Показа-
телен тот факт, что еп. Андрей Уфимский был одним из немногих русских архиереев, кто 
открыто отказался поминать за богослужениями "Временное правительство"32.  

Позднее, уже после октябрьского переворота 1917 г., он говорил: "эта власть со-
вершенно извратила самое понятие о власти. Власть стала не христианскою, она пере-
стала считать себя обязанною всегда быть на службе людям и перешла незаметно в 
некое властвование, в целую систему начальствования"33. Этот режим, по его мнению, 
"вызвал упадок народного духа"34. Эти взгляды были созвучны мнению консервативных 
либералов о России. К примеру, П.Б. Струве утверждал, что "проклятие русских" заклю-
чалось в том, что на территории собственного государства они были "владыками вовне" 
и "рабами внутри"35. И только после падения самодержавия русское национальное соз-
нание может свободно строить национально-русскую культуру в полном сознании ее 
исторического своеобразия36. Именно в 1917 г., по его мнению, русская культура обрела 
адекватные политические условия для своего развития; форма "политического рабства", 
наконец, разбита и русское национальное сознание освободилось. 

Если социалисты говорили с народом атеистическим языком, то епископ Андрей - 
на языке православия, подкрепляя его примером личного служения. Можно сказать, что 
он противопоставил партийному социализму "христианский социализм" (церковно-
приходскую общину или "настоящий русский церковный социализм"). 

В заключение стоит напомнить, что во всех регионах Российской империи, куда 
был направлен еп. Андрей Уфимский, - в Ардоне, Казани, Сухуми, Уфе, - он являлся 
инициатором широкой миссионерской деятельности в деле инородческого просвещения. 
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Эта работа не была чисто религиозной, но имела важное культурно-просветительское и 
общественно-государственное значение. Позднее он говорил, что почти всю жизнь "от-
дал только инородцам, зная, что русские имеют и без [него] много попечителей"37. Для 
него не было различий между православными русскими и православными инородцами, 
любые обвинения в русификаторстве или национализме по отношению к нему звучат 
просто нелепо. 

Вместе с тем еп. Андрей был весьма требовательным и чрезвычайно решитель-
ным человеком. Требования его были "предельными", твердыми, даже жесткими, бес-
компромиссными, лишенными как "либеральной" расплывчатости, так и консервативной 
неподвижности. Их скорее можно назвать "экзистенцией" в чистом виде: поступки и вы-
сказывания еп. Андрея были продиктованы, прежде всего, личным опытом, личным пе-
реживанием (в том числе, мистическим переживанием Бога), а не церковными "канона-
ми" или политическими программами. Поэтому представляется совершенно невозмож-
ным, да и ненужным, попытка отнести его к какой-либо разновидности "общественно-
политической мысли" и спорить по поводу того, был ли он "либералом", "демократом", 
"христианским социалистом" или "консерватором"38.  

Поэтому и направление журнала "Заволжский летописец" нельзя трактовать одно-
значно. Для столичных же министерских кругов "Заволжский летописец" представлялся 
опасным именно своим "либерализмом", совершенно так же, как и его инициатор - еп. 
Андрей Уфимский, который, по выражению архиепископа Евлогия, "прогремел на всю 
Россию своим либерализмом". 
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Рассмотрены некоторые аспекты антикризисного управления в АПК - одной из важнейших 

отраслей народного хозяйства РФ. Сельскохозяйственные товаропроизводители в современных, 
кризисных условиях в большинстве своем имеют неудовлетворительное финансовое положение. 
Это положение без государственной поддержки не улучшить. Авторы считают, что государствен-
ному регулированию сферы АПК настоятельно необходима смена парадигмы финансового оздо-
ровления. Суть данной перемены заключается в переходе от технической процедуры по отсрочке 
погашения задолженности перед государством до создания условий финансового оздоровления и 
экономического роста аграрных предприятий. 

 
Современный агропромышленный комплекс (далее - АПК) представляет собой 

специфическую отрасль экономики России. Это обусловлено рядом основных факторов, 
изложенных в многочисленных исследованиях российских и зарубежных аграрных эко-
номистов1, в том числе, следующими: 

Во-первых, агропромышленное производство обеспечивает население продуктами 
питания, которые удовлетворяют ключевые витальные потребности человека.  

Во-вторых, АПК ответственен за продовольственную безопасность страны, что уже 
придает особую важность и значимость данной отрасли.  

В-третьих, рыночные отношения в аграрном секторе экономики характеризуются 
многообразием форм собственности и хозяйствования. Например, как совершенно спра-
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ведливо отмечает в своем исследовании В.А. Легалов: "Типичным случаем здесь явля-
ется такой, когда работник предприятия одновременно является и его собственником (в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе, открытом акционерном общест-
ве), и кредитором (существующая задолженность по заработной плате, по выплате ком-
пенсаций социального характера)"2. 

В-четвертых, теория и практика управления предпринимательской и стратегической 
деятельностью в отечественном АПК все еще до конца не изучена и находится в стадии 
формирования. 

В-пятых, внешняя среда, в которой действуют сельхозпроизводители, в настоящее 
время не имеет адекватную систему управления и культуру производственных отноше-
ний, что приводит к кризисным явлениям в отрасли и неустойчивости хозяйствующих 
субъектов на рынке АПК.  

К основным факторам, существенно влияющим на динамику аграрного производст-
ва, относятся, как известно, следующие: 

"- природные факторы - 18 %; 
- задолженность товаропроизводителей - 25 %; 
- цены на товары АПК - 20 %; 
- цены и тарифы на материально-техническое снабжение - 20 %; 
- другие факторы - 17 %"3. 
Во многом неудовлетворительное экономическое положение сельскохозяйствен-

ных организаций обусловлено тем, что у руководителей аграрных организаций отсутст-
вует опыт стратегического мышления, а также - профильное экономическое образова-
ние. Соответственно, потребность адаптации сельхозпредприятий к условиям быстро 
меняющейся внешней среды в условиях транзитивной экономики очевидна и актуальна, 
как никогда4.  

В данной связи многими исследователями говорится о необходимости стратегическо-
го планирования в АПК как упреждающего действия антикризисного управления. В частно-
сти, в исследовании Б.Ш. Ибрагимова5 говорится о стратегическом планировании в сель-
скохозяйственном предприятии как об определенной последовательности операций и 
процедур принятия управленческих решений, связанных с будущими целями и способа-
ми их достижения, контролем за результатами выполнения планов и их корректировани-
ем в конкретной организации. Более того, он предлагает алгоритм стратегического 
управления в АПК, где от формирования стратегических установок до оценки результа-
тов деятельности нужно последовательно пройти не менее пяти ключевых этапов6. 

Близкие позиции высказываются и в исследовании М.В. Загвозкина. В частности, 
данный ученый убедительно доказал, что на современном рыночном этапе известно, как 
минимум, шестнадцать типов из пяти видов эталонных стратегий управления, среди 
которых целесообразно применять в качестве базовых для сельхозпредприятий только 
следующие: 1) диверсифицированного роста, 2) снижения издержек, 3) взаимодейст-
вия и 4) маркетинга7. Аналогичные подходы представлены и в работах В.А. Легалова, 
Л.А. Пустуева, А.Н. Семина, Л.В. Урывской, и др. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что современными аграрными экономи-
стами показано, что недостаточное использование научных методов управления сель-
ским хозяйством, и в том числе - методов антикризисного управления и стратегического 
планирования, приводит к тому, что аграрные предприятия России находятся на текущий 
момент в сложнейших экономических условиях. 
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Немаловажно и то, что "… серьезной проблемой, негативно влияющей на развитие 
сельского хозяйства в РФ, остается недостаточное финансирование. Вследствие низкой 
платежеспособности агропромышленных предприятий, государству необходимо совер-
шенствовать меры по развитию субсидирования процентных ставок кредитов для сель-
хозпроизводителей, создание новых кредитных институтов для данного сектора эконо-
мики и частичное обеспечение банковских ссуд гарантиями государства"8.  

В данной связи целесообразно отметить, что сравнительный объем государственной 
поддержки аграрных производителей в США, Европе и России свидетельствует о том, что 
в нашей стране удельный вес субсидий в доходах товаропроизводителей, составлял в 
2008 г. всего 6%, что в 5 раз меньше, чем в США и в 8,2 раза меньше, чем в ЕС9.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что на современном рыночном этапе являет-
ся целесообразным применять в АПК в условиях кризиса не только рыночные методы 
управления, но и инструменты государственного регулирования. Государственное регу-
лирование, как известно, представляет собой систему "… мер законодательного, испол-
нительного и контролирующего характера государства, направленных на увеличение 
конкурентоспособности предпринимательской деятельности. Меры государственного 
регулирования направлены на стимулирование активности хозяйствующих субъектов 
рынка и на оказание им содействия в хозяйственной деятельности. К таким мерам отно-
сят льготы, предоставление кредитов, обеспечение госзаказами и т. д."10. 

Однако принимаемые государством на текущий момент в РФ антикризисные ме-
роприятия (закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; за-
кон № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей" 2002 года; закон от 21 июля 2014 г. № 226-ФЗ; и др. нормативные акты) не при-
вели к самому главному - к выведению аграрных производителей из кризиса: "Не более 
20 % сельхозпроизводителей успешно осуществляют свою деятельность, имея доступ к 
субсидируемым кредитам, другим средствам господдержки"11.  

Соответственно, мы можем сказать, что сельскому хозяйству "… необходима смена 
парадигмы государственного регулирования финансового оздоровления с чисто техни-
ческой процедуры по отсрочке погашения задолженности перед государством, к системе 
мер по выведению их из кризиса, предотвращению банкротства сельхозпроизводителей 
и созданию условий для их экономического роста"12.  

Таким образом, как показывает мировой и отечественный опыт, только сочетание 
государственного регулирования и рыночных инструментов позволяет хозяйствующим 
субъектам аграрного рынка успешно преодолевать кризисные ситуации.  
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In the article authors speak about some aspects of modern crisis management in Russian agro-
industrial complex management. Authors stress that AIC is one of the most important sectors of Russian 
economy. Now, the majority of agricultural enterprises are in poor financial situation. More over, in the 
period of financial crisis, agricultural business units can not improve without state support. Authors con-
sider that it is necessary to change state regulation paradigm of agriculture requires shift in financial re-
covery from technical procedures for the deferred repayment of debts to the state to create conditions for 
economic growth of farmers. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  
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Ключевые слова: управление персоналом, подбор сотрудников, процессный подход, нор-

мирование труда, трудоемкость выполнения процесса. 
 
Представлены результаты совершенствования процесса подбора сотрудников предприятия 

"Авиакор - авиационный завод". К результатам проведенного исследования относятся разработан-
ная карта процесса "Набор и отбор персонала" и установленные нормы времени по работе с ва-
кансиями категорий "рабочий" и "специалист". 

 
Деятельность служб управления человеческими ресурсами любой организации не-

избежно связана с необходимостью формирования кадрового потенциала, ключевым 
процессом которого является набор и отбор. Подбор персонала - это не изолированный 
процесс, представляющий самостоятельную ценность, он взаимосвязан с другими про-
цессами системы управления персоналом и с работой всей организации в целом. От 
последовательности и четкости его регламентации и нормирования зависят в значи-
тельной степени экономические результаты деятельности предприятия в целом. 

В настоящее время на предприятиях промышленности особую значимость играет 
процесс качественного подбора квалифицированных рабочих. Тотальный дефицит вы-
сококвалифицированных рабочих ощущается практически во всех производственных 
отраслях. По данным Центра занятости г. Самары на 01.05.2016г. 66% существующих 
вакансий на рынке - это рабочие профессии. 

Анализируя систему найма работников на примере Самарского предприятия ОАО 
"Авиакор - авиационный завод" нами были определены его сильные и слабые стороны 
(рис. 1).Анализ работы по подбору персонала был проведен на основе анализа и описа-
ния работы ведущего специалиста по подбору. Данный специалист осуществляет свою 
деятельность на основе Стандарта предприятия "Подбор и администрирование персо-
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нала", Положения об отделе кадрового администрирования и должностной инструкции 
ведущего специалиста по подбору персонала 

 
Сильные стороны (S) 

- Опытные сотрудники в области подбора пер-
сонала. 
- Наличие регламента деятельности специали-
стов по подбору - ДИ. 
Разработаны бланки заявки на подбор и анке-
ты кандидата 

Слабые стороны (W) 
- Нехватка квалифицированных работников. 
- Высокая текучесть персонала в период испы-
тательного срока. 
- Не регламентированы требования к кандида-
там на вакансии 

 

Рис. 1. Сильные и слабые стороны процесса подбора персонала  
ОАО "Авиакор - авиационный завод" 

 
В общем виде процесс подбора в "Авиакоре" для всех категорий работников вы-

глядит следующим образом (рис. 2). 
 

Поиск претендентов 
- Реклама в средствах массовой информации  
- Обращение в службы (центры) занятости 
 

Сбор предварительной информации от кандидатов 
- Прием резюме и рекомендаций от кандидатов  
- Заполнение стандартной формы "Сведения о кандидате"  
- Предварительное собеседование 
 

Проверка информации, полученной от кандидатов 
- Информация с прежних мест работы и учебы 
- Проверка рекомендаций и сведений, приведенных в резюме и в стандартной форме 
 

Серия последовательных интервью 
- Со специалистом отдела подбора персонала 
- С руководителем подразделения, в котором имеется вакансия  
 

Принятие решения о приеме на работу 
 

Рис. 2. Алгоритм подбора персонала в ОАО "Авиакор - авиационный завод" 
 
Однако же несмотря на четкость, ритмичность и документационное сопровождение 

процесса в его реализации нами были выделены недостатки, такие как наличие единого 
алгоритма подбора для всех категорий работников, пренебрежение важными состав-
ляющими процесса подбора, а именно составлением заявки на подбор, разработкой 
требований к кандидатам и профиля должности, что существенно увеличивает скорость 
и отчасти снижает качество закрытия вакансий. На предприятии не разработаны нормы 
времени работы над вакансиями, используется ограниченный набор методов привлече-
ния персонала и оценки результатов работы. 

Нам представляется, что с целью совершенствования и качественного улучшения 
подбора работников предприятия, прежде всего, необходимо регламентировать этот 
процесс на основе процессного подхода. Регламент процесса - это документ, устанавли-
вающий общий порядок выполнения работ, последовательность и время реализации 
отдельных процессов и субпроцессов. 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр
оц

ес
с 

По
ст

ав
щи

к 
Вх

од
ны

е д
ан

ны
е 

От
ве

тс
тв

ен
ны

й 
Ин

ст
ру

ме
нт

ы,
 м

ет
од

ик
и 

Ср
ок

 
Вы

хо
дн

ые
 д

ан
ны

е 
По

лу
че

ни
е з

ая
вк

и  
на

 по
дб

ор
 

Ру
ко

во
ди

те
ль

 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

Оп
ис

ан
ие

 ва
ка

нт
но

й п
оз

иц
ии

, 
тр

еб
ов

ан
ия

 к 
ка

нд
ид

ат
у 

Ве
ду

щи
й с

пе
ци

ал
ис

т  
по

 по
дб

ор
у 

На
вы

к д
ел

ов
ог

о о
бщ

ен
ия

, 
оп

ре
де

ле
ни

е к
ом

му
ни

ка
ци

й 
дл

я п
ол

уч
ен

ия
 за

яв
ки

 

На
 м

ом
ен

т 
по

лу
че

ни
я 

За
яв

ка
 

Ан
ал

из
 за

яв
ки

 
Ве

ду
щи

й с
пе

ци
ал

ис
т  

по
 по

дб
ор

у 
За

яв
ка

 
Ве

ду
щи

й с
пе

ци
ал

ис
т  

по
 по

дб
ор

у 
Ан

ал
из

, п
ла

ни
ро

ва
ни

е 
В 

те
че

ни
е п

ер
во

го
 

ра
бо

че
го

 дн
я 

Пр
ое

кт
 пл

ан
а п

од
бо

ра
 пе

рс
он

ал
а 

на
 ва

ка
нс

ию
 

Ин
те

рв
ью

 с 
ру

ко
во

ди
те

ле
м 

по
др

аз
де

ле
ни

я, 
 

ку
да

 ну
же

н с
от

ру
дн

ик
 

Ве
ду

щи
й  

сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 

Пр
ое

кт
 пл

ан
а п

од
бо

ра
 пе

рс
он

ал
а, 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 ин

фо
рм

ац
ия

  
о в

ак
ан

си
и 

Ве
ду

щи
й с

пе
ци

ал
ис

т  
по

 по
дб

ор
у 

Ко
рр

ек
ти

ро
вк

а, 
со

ве
ща

ни
е 

В 
те

че
ни

е п
ер

во
го

 
ра

бо
че

го
 дн

я 
Ск

ор
ре

кт
ир

ов
ан

ны
й п

ла
н п

од
бо

ра
 

пе
рс

он
ал

а  
на

 ва
ка

нс
ию

 
Со

гл
ас

ов
ан

ие
  

ус
ло

ви
й р

аб
от

ы 
Ру

ко
во

ди
те

ль
 

по
др

аз
де

ле
ни

я 
Ск

ор
ре

кт
ир

ов
ан

ны
й п

ла
н п

од
бо

ра
 

пе
рс

он
ал

а н
а в

ак
ан

си
ю 

Ве
ду

щи
й с

пе
ци

ал
ис

т  
по

 по
дб

ор
у 

На
вы

к д
ел

ов
ог

о о
бщ

ен
ия

 
В 

те
че

ни
е д

ву
х 

ра
бо

чи
х д

не
й 

Ут
ве

рж
де

нн
ый

 пл
ан

 по
дб

ор
а 

пе
рс

он
ал

а н
а в

ак
ан

си
ю 

Вы
бо

р  
ме

то
да

 на
бо

ра
 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Ут

ве
рж

де
нн

ый
 пл

ан
 по

дб
ор

а 
пе

рс
он

ал
а н

а в
ак

ан
си

ю,
  

сх
ем

а к
ан

ал
ов

 по
ис

ка
, о

пи
са

ни
е 

ва
ка

нс
ии

, т
ре

бо
ва

ни
я к

 ка
нд

ид
ат

ам
 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Вы

бо
р к

ан
ал

а п
ои

ск
а, 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е п
ои

ск
а 

В 
те

че
ни

е д
ву

х-
тр

ех
 не

де
ль

 
Ре

зю
ме

/ан
ке

та
 ка

нд
ид

ат
а  

на
 ва

ка
нт

ну
ю 

до
лж

но
ст

ь 

Пе
рв

он
ач

ал
ьн

ый
 от

бо
р 

ин
фо

рм
ац

ии
 о 

по
те

нц
иа

ль
ны

х 
ка

нд
ид

ат
ах

 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Ре

зю
ме

/ан
ке

та
 ка

нд
ид

ат
ов

, 
тр

еб
ов

ан
ия

 к 
ка

нд
ид

ат
ам

 
Сп

ец
иа

ли
ст

  
по

 по
дб

ор
у 

Ан
ал

из
 ре

зю
ме

/ан
ке

т 
2 д

ня
 с 

мо
ме

нт
а 

по
лу

че
ни

я 
От

об
ра

нн
ые

 ре
зю

ме
/ан

ке
та

 
ка

нд
ид

ат
ов

 

Те
ле

фо
нн

ое
 ин

те
рв

ью
  

с к
ан

ди
да

та
ми

 
Сп

ец
иа

ли
ст

  
по

 по
дб

ор
у 

Ре
зю

ме
/ан

ке
та

 ка
нд

ид
ат

ов
, 

оп
ис

ан
ие

 ва
ка

нс
ии

 
Сп

ец
иа

ли
ст

  
по

 по
дб

ор
у 

На
вы

ки
 пр

ов
ед

ен
ия

 
те

ле
фо

нн
ог

о и
нт

ер
вь

ю 
10

 м
ин

ут
 

Ре
зу

ль
та

ты
 ин

те
рв

ью
 с 

ка
нд

ид
ат

ом
 

Вс
тр

еч
а с

 ка
нд

ид
ат

ом
.  

Пе
рв

ич
но

е с
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Ре

зю
ме

/ан
ке

та
 ка

нд
ид

ат
ов

, 
оп

ис
ан

ие
 ва

ка
нс

ии
 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
На

вы
ки

 пр
ов

ед
ен

ия
 

со
бе

се
до

ва
ни

я, 
оп

ро
сн

ик
и, 

пр
ов

ед
ен

ие
 ин

те
рв

ью
  

на
 ос

но
ве

 ко
мп

ет
ен

ци
й 

30
-4

0 м
ин

ут
 

Ре
зу

ль
та

ты
 со

бе
се

до
ва

ни
я 

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 оц

ен
ка

 
Сп

ец
иа

ли
ст

  
по

 по
дб

ор
у 

Ре
зю

ме
/ан

ке
та

 ка
нд

ид
ат

ов
 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Об

зв
он

 ка
нд

ид
ат

ов
 

В 
те

че
ни

е о
дн

ог
о 

дн
я 

Ка
нд

ид
ат

ы 
дл

я п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 

ру
ко

во
ди

те
лю

 по
др

аз
де

ле
ни

я 
Ор

га
ни

за
ци

я в
ст

ре
чи

 
ка

нд
ид

ат
а с

 ру
ко

во
ди

те
ле

м 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

Ру
ко

во
ди

те
ль

 
по

др
аз

де
ле

ни
я, 

сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 

Ан
ал

из
 ре

зю
ме

 ка
нд

ид
ат

а 
Сп

ец
иа

ли
ст

  
по

 по
дб

ор
у 

Вс
тр

еч
а, 

со
бе

се
до

ва
ни

е 
30

 м
ин

ут
 

Пл
ан

 пр
ов

ед
ен

ия
 со

бе
се

до
ва

ни
я 

ка
нд

ид
ат

а с
 ру

ко
во

ди
те

ле
м 

по
др

аз
де

ле
ни

я 

По
лу

че
ни

е о
бр

ат
но

й с
вя

зи
  

от
 ру

ко
во

ди
те

ля
 

по
др

аз
де

ле
ни

я 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Пл

ан
 пр

ов
ед

ен
ия

 со
бе

се
до

ва
ни

я 
ка

нд
ид

ат
а с

 ру
ко

во
ди

те
ле

м 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
На

вы
ки

 де
ло

во
го

 об
ще

ни
я, 

те
ле

фо
нн

ые
 пе

ре
го

во
ры

 
15

 м
ин

ут
 

Сп
ис

ок
 пр

ед
ва

ри
те

ль
но

 
от

об
ра

нн
ых

 ка
нд

ид
ат

ов
 

По
лу

че
ни

е р
ек

ом
ен

да
ци

й 
Сп

ец
иа

ли
ст

  
по

 по
дб

ор
у 

Сп
ис

ок
 от

об
ра

нн
ых

 ка
нд

ид
ат

ов
 

Сп
ец

иа
ли

ст
 О

ЭБ
, 

ме
ди

ци
нс

ки
й р

аб
от

ни
к 

Пр
ов

ер
ка

 на
 бл

аг
он

ад
еж

но
ст

ь 
ОЭ

Б,
 со

ст
оя

ни
я з

до
ро

вь
я 

В 
те

че
ни

е  
од

но
й н

ед
ел

и 
Сп

ис
ок

 ре
ко

ме
нд

ац
ий

 

Ко
нт

ро
ль

 пр
ин

ят
ия

 ре
ше

ни
й 

Ру
ко

во
ди

те
ль

 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

Сп
ис

ок
 от

об
ра

нн
ых

 ка
нд

ид
ат

ов
 

Ру
ко

во
ди

те
ль

 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

На
вы

к д
ел

ов
ог

о о
бщ

ен
ия

, 
пе

ре
го

во
ры

 
В 

те
че

ни
е т

ре
х 

ра
бо

чи
х д

не
й 

Ут
ве

рж
де

нн
ый

 ка
нд

ид
ат

 

Со
пр

ов
ож

де
ни

е п
ро

це
сс

а 
пе

ре
хо

да
 ка

нд
ид

ат
а 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Ут

ве
рж

де
нн

ый
  

ка
нд

ид
ат

 
Сп

ец
иа

ли
ст

  
по

 по
дб

ор
у 

Те
ле

фо
нн

ые
 пе

ре
го

во
ры

 
В 

те
че

ни
е д

ву
х 

дн
ей

 с 
мо

ме
нт

а 
пр

ин
ят

ия
 ре

ше
ни

я 

За
яв

ле
ни

е о
 пр

ие
ме

  
на

 ра
бо

ту
 

Со
пр

ов
ож

де
ни

е п
ро

це
сс

а 
пр

ох
ож

де
ни

я н
ов

ым
 

со
тр

уд
ни

ко
м 

ис
пы

та
те

ль
но

го
 

ср
ок

а 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Пр

ин
ят

ый
 ка

нд
ид

ат
 

Сп
ец

иа
ли

ст
  

по
 по

дб
ор

у 
Те

ле
фо

нн
ые

 пе
ре

го
во

ры
 

На
 пр

от
яж

ен
ии

  
тр

ех
 м

ес
яц

ев
 

Уд
ов

ле
тв

ор
ен

но
ст

ь /
 

не
уд

ов
ле

тв
ор

ен
но

ст
ь к

ан
ди

да
та

 
ра

бо
то

й и
 ру

ко
во

ди
те

ля
 

по
др

аз
де

ле
ни

я н
ов

ым
 

со
тр

уд
ни

ко
м 

 

Ри
с. 

3. 
Ка

рт
а п

ро
це

сс
а Н

аб
ор

 и 
от

бо
р п

ер
со

на
ла

»д
ля

 О
АО

 «А
Ви

ак
ор

 – 
ав

иа
ци

он
ны

й з
ав

од
 

Ри
с. 

3. 
Ка

рт
а п

ро
це

сс
а "

На
бо

р 
и 

от
бо

р 
пе

рс
он

ал
а»

 д
ля

 О
АО

 "А
ви

ак
ор

 – 
ав

иа
ци

он
ны

й 
за

во
д"

 



 17 

Нормативы времени на закрытие вакансии 
 

Норма времени выполнения  
субпроцесса, час Наименование субпроцесса 

Рабочие Специалисты 
Получение заявки на подбор 0,05 0,05 
Анализ заявки 0,1 0,1 
Интервью с руководителем подразделения, куда нужен 
работник 0,25 0,25 

Согласование условий работы 0,5 0,5 
Выбор метода набора 0,25 0,5 
Отбор резюме/анкет кандидатов 0,35 0,2 
Телефонное интервью с одним кандидатом 0,1 0,17 
Первичное собеседование с кандидатом 0,45 0,6 
Дополнительная оценка 0,1 0,1 
Собеседование с руководителем подразделения 0,5 0,6 
Получение обратной связи от руководителя 0,17 0,17 
Получение рекомендаций 0,1 0,1 
Контроль принятия решений 0,25 0,25 
Сопровождение процесса перехода кандидата 0,6 0,5 
Первоначальное сопровождение нового сотрудника в 
период испытательного срока 0,25 0,25 

Итого 4, 02 4, 34 
 
Разработанные нами карта процесса "Набор и отбор персонала", а также нормати-

вы времени на выполнение каждого субпроцесса подбора персонала представлены на 
рис. 3 и в таблице. Разработанные нормативы времени по работе с вакансией позволя-
ют не только регламентировать процесс подбора персонала, но и помогают рассчитать 
трудоемкость выполнения как отдельных субпроцессов подбора, так и всего процесса 
подбора. 

 
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : пер. с англ. 10-е изд. СПб. : 

Питер, 2012. URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=24894. 
2. Илюхина Л.А. Модель компетенций HR-менеджеров: взгляд работодателя // Современные 

тенденции в образовании и науке : сб. ст. междунар. конф. Тамбов, 2013. С. 72-74. 
3. Жабин А.П., Митрофанов А.Г., Полынова Л.В. Практика управления развитием человече-

ских ресурсов в условиях кризиса // Вестник Самарского государственного экономического универ-
ситета. 2012. № 12 (98). С. 35-36. 

4. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как 
это есть на самом деле. СПб. : Питер, 2005. С. 149. 

5. URL: http://www.hr-director.ru/article/63462-qqq-15-m4-sovremennye-tehnologii-kontseptsii-
upravleniya-personalom. 

6. URL: http://biz-in-life.com/podbor-personala. 
7. Ашмарина С.И., Плаксина И.А. Оценка инновационного потенциала высших учебных за-
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Структурированы аспекты управления внутренним маркетингом как инструмента, исполь-

зуемого для развития предприятия. 
 
Эффективное развитие организации предусматривает полноценное использование 

внутреннего маркетинга. Концепция внутреннего маркетинга нацелена на обеспечение 
принятия маркетинговых принципов всеми сотрудниками организации. При этом сотруд-
ники должны участвовать в создании, предоставлении и продвижении ценности для по-
купателя. Внутрифирменная маркетинговая деятельность часто является настолько же 
важной, как и внешний маркетинг. Это обусловлено тем, что для успешной работы орга-
низации в конкурентной среде маркетинг должен выходить за границы обязанностей 
одного отдела. Необходимо чтобы он стал обязанностью всех сотрудников компании.  
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Само понятие "внутренний маркетинг" было введено в связи с активным развитием 
сферы услуг К. Гренросом в рамках функционально-инструментальной модели качества 
обслуживания. В ней подчеркивалась роль мотивации контактного персонала для оказа-
ния услуги потребителю на высоком уровне. В настоящее время понятие "внутренний 
маркетинг" используется как в сфере услуг, так и в сфере материального производства. 
Рассматривая укрупненно, можно сказать, что внутренний маркетинг предполагает фор-
мирование систем найма и обучения работников, системы их стимулирования, выстраи-
вание эффективного сотрудничества отдела маркетинга с другими отделами. При этом 
организации необходимо относится к своим сотрудникам как к клиентам. Рассмотрение 
персонала с одной стороны, как ресурса организации, а с другой, как внутреннего клиен-
та лежит в основе известной модели внутрирыночной ориентации Лингса Й.Н. с помо-
щью которой описывается процесс внутреннего маркетинга. Согласно ей необходимо: 

1. Проводить исследование внутреннего рынка с целью выявления процессов об-
мена ценностями, условий рынка внешних сотрудников, проведения сегментации внут-
реннего рынка и разработки стратегии для каждого из них. 

2. Осуществление коммуникаций между руководством и персоналом, между ме-
неджерами по поводу желаний и потребностей сотрудников. 

3. Осуществление планирования работы с учетом требований сотрудников, фор-
мирование системы оплата труда и поощрений, проведение обучения персонала.  

Процесс управления внутренним маркетингом часто рассматривается по аналогии 
с внешним маркетингом в рамках модели маркетинга-микс. Это предполагает проведе-
ние сегментации рынка, разработку позиционирования своего предложения и формиро-
вание маркетинга-микс (4Р)1. В этом случае:  

- Продукт - это должность, конкретная работа предлагаемая организацией потен-
циальным сотрудникам.  

- Цена - это стоимость предлагаемой работы. Цена фактически отражает систему 
мотивации сотрудников. Здесь имеется в виду компенсационная мотивация, выраженная 
в монетарной форме (заработная плата в виде денег), и ее эквивалент в натуральной 
форме (социальный пакет, абонементы в спортивные клубы, дополнительные льготы 
при покупке товара фирмы-работодателя и т.д.).  

- Распространение (место) - это создание организационной структуры управления 
способствующей эффективной деятельности сотрудников, в том числе и территориаль-
ное расположение мест отдельных сотрудников.  

- Продвижение - это коммуникации направленные на формирование корпоративной 
культуры, на выстраивание эффективных взаимоотношений внутри компании и взаимо-
отношений с потребителями.  

Эффективное управление всеми элементами внутреннего маркетинга-микс позво-
ляет повысить привлекательность предложения для внешних потребителей. Поэтому 
внутренний маркетинг выступает как инструмент управления качеством.  

Реализуя концепцию внутреннего маркетинга необходимо чтобы каждый отдел, ка-
ждый сотрудник, рассматривая проблемы и цели организации со своей точки зрения, в 
первую очередь думал о покупателях и об удовлетворении их потребностей. Поэтому 
одним из условий успешной реализации концепции внутреннего маркетинга является его 
поддержка со стороны менеджеров всей уровней, так как внедрение изменений чаще 



 20 

всего происходит сверху вниз. Ключевую роль при этом должны играть менеджеры 
службы маркетинга. Для предотвращения и/или эффективного решения конфликтов ин-
тересов между отделами компании, директор по маркетингу должен2: 1) координировать 
внутренний маркетинг компании; 2) координировать маркетинговую деятельность с дру-
гими функциями компании для лучшего обслуживания потребителей. Для этого фирмы 
могут проводить совместные семинары, создавать совместные комиссии, разрабатывать 
программы обмена работниками и т.д. Можно сказать, что эти действия направлены на 
формирование соответствующей корпоративной культуры, т.е. совокупности формаль-
ных и неформальных норм и стандартов поведения. В рамках корпоративной культуры 
воспитываются понятия и убеждения, функционирующие у всех сотрудников организа-
ции на подсознательном уровне. Без усвоения принятых в фирме образцов поведения 
невозможно эффективное взаимодействие с другими участниками организационных 
процессов. Поэтому корпоративная культура позволяет не только эффективно решать 
возникающие проблемы внутри организации, но и создавать условия для создания кор-
поративного бренда организации. Внутренний маркетинг для клиенто-ориентированных 
организаций становится системообразующим элементом корпоративной культуры3.  

Для успешного внедрения и развития внутреннего маркетинга необходимо наличие 
проработанной системы мотивации. Рассмотрим понятие мотивации несколько подроб-
нее, т.к. она состоит не только из компенсационной части (упомянутой выше), но и из не 
компенсационного вознаграждения (перспектив карьерного роста, комфортной рабочей 
обстановки и т.д.). То есть, суммарное вознаграждение работника, зафиксированное в 
системе мотивации, должно состоять как из финансовых, так и не из финансовых моти-
вирующих факторов. Финансовую часть оплаты труда необходимо делить на состав-
ляющие (постоянную и переменную). Переменная часть зависит от успешности выпол-
нения поставленных целей и задач. При этом сотрудник должен участвовать в постанов-
ке целей, необходима обратная связь при оценке достигнутых результатов. Таким обра-
зом, правильная мотивация невозможна без понимания ожидания сотрудников, без на-
хождения взаимосвязи между результатом от работы и вознаграждением. Считается, что 
каждый сотрудник более мотивирован выполнять ту работу, в которой он видит смысл 
(определяемое конкретным человеком предназначение действий, вещей и т.д.). А согла-
сованность смысла действий для организации с личными смыслами работников форми-
рует лояльность. Также необходимо отметить, что отрицательная мотивация, состоящая 
из наказаний и санкций, не способствует заинтересованности и удовлетворенности со-
трудника организации4. 

При рассмотрении внутреннего маркетинга необходимо охарактеризовать оценку 
эффективности (эффекта) от деятельности5. Как и во внешнем маркетинге здесь суще-
ствуют определенные проблемы. Укрупненно они выражаются в том, что точно выявить 
эффект от мероприятий внутреннего маркетинга практически невозможно. В основном 
исследователи этого вопроса ограничиваются оценкой эффективности работы персона-
ла, выявления лояльности сотрудников. При этом используются типовые методы марке-
тинговых исследований, такие как персональный опрос, глубинные интервью, фокус-
группы и т.д. Для получения более объективных оценок эффективности внутреннего 
маркетинга рекомендуется дополнить анализ показателями сбыта.  

 
1 Мушкетова Н.С., Лекаренко Е.Н. Система внутреннего маркетинга: цели, задачи, элементы // 

Известия Волгоградского государственного технического университета. 2012. Т. 14, № 16 (103).  
С. 142-148. 
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2 Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 14-е изд. СПб : Питер, 2014. С. 37-41. 
3 Иващенко Н.С., Деушева Д.А. Корпоративная культура как элемент внутреннего маркетинга 

или внутренний маркетинг как элемент культуры // Материалы докладов 49 международной научно-
технической конференции преподавателей и студентов. 2016. С. 243-245. 

4 Боковня А.Е. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами. М. : Инфра-М, 2011. С. 28. 
5 Карпов И.А., Крячков А.Ф. Оценка эффективности (эффекта) маркетинговой деятельности на 

предприятии // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленны-
ми предприятиями : межвуз. сб. науч. тр. Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. С. 62-69. 
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Определяется актуальность предпринимательства как жизненной перспективы современной 

молодежи. Анализируются степень готовности молодежи к занятию собственным бизнесом, при-
оритетные сферы предпринимательской активности, факторы сдерживания и развития молодеж-
ного предпринимательства, программы обучения основам предпринимательства. 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений является молодежное 

предпринимательство. Оно играет важную роль в решении социально-экономических про-
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блем, а именно создание новых рабочих мест, подготовка квалифицированных кадров, 
сокращение уровня безработицы. Молодежное предпринимательство также активизирует 
инновационную деятельность. Основные идеи чаще всего поступают от молодых предпри-
нимателей, нежели от крупных предприятий. Ежегодные опросы и социологические иссле-
дования показывают, что процент молодежи, предпочитающий заниматься развитием соб-
ственного бизнеса, в разы превышает долю тех, чей бизнес уже состоялся1. 

Все вышесказанное обозначает особую значимость молодежного предпринима-
тельства как ресурса модернизации и повышения конкурентоспособности не только рос-
сийского бизнеса, но и России в целом. Однако переходя от обсуждения предмета в мо-
дусе "должного" к модусу "сущего", необходимо рассмотреть ряд вопросов: готова ли 
современная молодежь становиться предпринимателями? Какие сферы предпринима-
тельства востребованы молодежью? Что способствует и препятствует формированию 
устойчивой мотивации к предпринимательской деятельности среди молодежи?  

Попыткой ответа на поставленные вопросы явился глобальный мониторинг пред-
принимательства (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), который является проектом 
ведущих бизнес-школ мира по организации страновых исследований развития предпри-
нимательства и обмену информацией о состоянии предпринимательской деятельности. 
В данном исследовании принял участие Самарский государственный экономический 
университет. 

На стремление молодых людей к занятию собственным бизнесом влияет их отно-
шение к данной сфере профессиональной деятельности. Отношение молодежи к пред-
принимательской деятельности значительно меняется спустя пять лет после окончания 
вуза, что можно увидеть из данных табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение карьерных ожиданий  
среди студентов экономических и управленческих специальностей в России 

 

Какую карьеру Вы выберете сразу после окончания 
учебы или спустя 5 лет после окончания учебы? 

Сразу после 
окончания 

вуза, % 

Спустя 5 лет 
после оконча-

ния вуза, % 
Наемный работник 67,2 27,0 
Учредитель 10,3 49,0 
Преемник 6,7 7,9 
Не определились с выбором 15,8 15,9 

 
В то же время были выявлены сферы бизнеса, которые популярны среди потенци-

альных молодых предпринимателей. 
 

Таблица 2 
Отраслевые предпочтения молодых предпринимателей 

 

Наиболее популярные виды предполагаемой предпринимательской 
деятельности % 

Оптово-розничная торговля 15,83 
Отели и рестораны 13,98 
Коммуникации, информационные технологии 9,50 
Производство 8,30 
Финансы, страхование, недвижимость 7,88 
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Распределение ответов говорит о достаточно высокой степени готовности молоде-
жи к наиболее доступным нишам малого и среднего бизнеса - торговле, ресторанному 
бизнесу, рекламе, информационным технологиям. Респонденты вполне реалистично 
указывают на те виды предпринимательской деятельности, где можно неплохо и быстро 
заработать, без необходимости продолжительного специального обучения. 

Далее обратимся к рассмотрению факторов, потенциально привлекательных в гла-
зах молодежи (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Какие аспекты наличия собственного бизнеса для Вас могут быть  
наиболее привлекательными?  

 

Ответ % 
Получение стабильного дохода 51 
Обеспечение достатка для своей семьи, устойчивого будущего своих детей 51 
Работа на себя, отсутствие зависимости от хозяина 50 
Возможность самореализации, проявить себя в жизни 45 
Социальное признание (высокий престиж моей работы, уважение окружающих) 19 
Возможность быстрого обогащения 11 
Затрудняюсь ответить 4 
Никакие не привлекают  2 
Другое 1 

 
Распределение позиций позволяет заключить следующие выводы. 
Так, первые места, хоть и с небольшим перевесом, заняли такие позиции, как "ста-

бильный доход" (51%), "достаток для семьи" (51%) и "возможность самореализации, 
проявить себя в жизни". Главной привлекательной стороной, присущей собственно биз-
нес-деятельности, большинство называют "работу на себя, отсутствие зависимости от 
хозяина" (50%). То есть фактор профессионально-трудовой свободы и независимости 
является преимущественно ценным для молодых предпринимателей. 

Вполне понятны опасения и сложности, которые возникают на пути молодых пред-
принимателей. Правовые вопросы, вопросы логистики, продвижения, формирования 
цены, управления финансами, налогообложения, бухгалтерский учет - все это сразу сва-
ливается на плечи молодого человека. Для таких случаев должны быть созданы специ-
альные программы обучения, которые оказывают поддержку малому бизнесу. 

Самарский государственный экономический университет проводит программу обуче-
ния "Молодой предприниматель" для студентов старших курсов вузов Самарской области 
совместно с Фондом "Региональный центр развития предпринимательства Самарской об-
ласти". Программа способствует формированию профессиональных компетенций: 

- по разработке бизнес-планов: от проработки своей идеи до представления презен-
тации проекта по окончании программы перед экспертами Молодежного Форума "Iволга"; 

- по управлению виртуальным предприятием на базе компьютерной деловой иг-
ры серии "БИЗНЕС-КУРС: Максимум (разработчики НИВЦ МГУ им М.В. Ломоносова, 
ООО "Высшие компьютерные курсы бизнеса", www.vkkb.ru)2. 
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В том числе, для развития ключевых предпринимательских компетенций в 1988 г. 
была создана Программа ЭМПРЕТЕК (от испанского emprendedores-предприниматели и 
technologia - технология.), которая в настоящее время успешно реализуется ЮНКТАДом 
более чем в 35 странах мира, в том числе ив России по методологии Гарвардского уни-
верситета. Основная задача программы - формирование предпринимательского отно-
шения к бизнесу; предпринимателей-лидеров, способных обеспечить не только выжи-
ваемость, но и рост малого бизнеса, и таким образом повысить занятость и доходы на-
селения, в том числе и малообеспеченных слоев. В некоторых странах Эмпретек успеш-
но применяется также для развития малых поставщиков крупных компаний3.  

Таким образом, анализируя недостатки и достоинства молодых предпринимателей, 
мы пришли к выводу, что чаша весов перевешивает в пользу положительных моментов. 
Для молодых нет непреодолимых трудностей, а молодость, энергия и инновационный 
подход дают огромную силу перед представителями более опытного поколения. На наш 
взгляд, инновационный потенциал у современной молодежи огромен, нужно лишь при-
ложить немного усилий со стороны вузов, государства и самих молодых людей, чтобы 
его раскрыть. 

 
1 Печерская Э.П., Кочеткова Н.В. Cоциальное молодежное предпринимательство. Постанов-

ка проблемы // Проблемы развития предприятий: теория и практика : материалы 14-й Междунар. 
науч.-практ. конф. Ч. 3. Самара, 2016. С. 57. 

2 Печерская Э.П. Социум и предпринимательство: региональный аспект // Вестник Самарско-
го государственного экономического университета. 2013. № 6 (104). С. 93-100. 

3 Печерская Э.П., Погорелова Е.В., Юдина О.В. Принципы управления инновационным по-
тенциалом предпринимательских структур // Вестник Самарского государственного экономического 
университета. 2006. № 1. С. 153-159. 
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экологическая безграмотность. 
 
Проведенные в последние десятилетия экологические исследования во многих странах ми-

ра показали, что возрастающее разрушительное воздействие антропогенных факторов на окру-
жающую среду привело ее на грань кризиса. Однако население России в большинстве своем не 
осознает приближение экологической катастрофы, стало безучастно к сохранению природы и 
защите окружающей среды. Такая неосознанность, по мнению большинства исследователей, воз-
никла вследствие предельно низкого уровня экологического образования. Поэтому возникла необ-
ходимость целенаправленно формировать новый менталитет по экологическому образованию. 
Оно должно начинаться с самого раннего детства. Дети особенно восприимчивы к добру, они лю-
бознательны. Именно в эту пору следует закладывать нравственные основы, развивать чувство 
прекрасного, умение видеть красоту природы. Очень важно, чтобы рядом с ребенком находился 
умный, грамотный наставник, способный развить в нем истоки экологической культуры. 

 
Современный этап развития человечества отличается высокими темпами совер-

шенствования и распространения технологий активно изменяющих жизнь людей. Одна-
ко, вместе с этим усложняются и глобальные проблемы, с которыми человечество вы-
нуждено сталкиваться, которые оно само же и создает1. 

Сложившаяся система регулирования в промышленной экология за последние 
15-20 лет просто чудовищна2. Запутанная, громоздкая и непрозрачная, она уже не спо-
собна успешно справляться с задачей, для которой создавалась - задачей обеспечения 
благоприятной окружающей среды и устойчивого развития страны3. По данным Минпри-
роды России, экологическая ситуация, от года к году ухудшается, количество и острота 
социальных конфликтов на экологической почве возрастают. 



 26 

Статьей 42 Конституции РФ гарантированно право каждого на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

Под вредом окружающей среды понимается (ст. 1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды") негативное изменение окружающей 
среды в результате ее загрязнения, повлекшие за собой дегидратацию естественных 
экологических систем и истощения природных ресурсов. Кроме того, в законе указано, 
что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду. Бережно относится к при-
родным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятель-
ности народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

В условиях современного экологического кризиса, преодоление которого может 
обеспечить сохранение человечества на планете, основой нравственного воспитания и 
образования человека становится разработка принципов рационального взаимоотноше-
ния человека и природы4. В связи с этим экологическое образование студентов и воспи-
тание школьников приобретает важное значение. 

Большое педагогическое значение имеет именно всестороннее осмысление эколо-
гических проблем, так как позволит понять законы устойчивости жизни, оценить сущ-
ность и степень антропогенного воздействия на природу, выяснить характер противоре-
чий в развитии отношений между обществом и природой5. Для готовности организма к 
адаптации и эффективности в ее осуществлении значительную роль играют факторы, 
укрепляющие организм6. К ним можно отнести рациональное питание, обоснованный 
режим, некоторые медикаментозные средства, физическую подготовку, закаливание. В 
настоящее время преподавания экологии и биологии и содержание этих дисциплин в 
школах сосредоточены, в основном, на изучении сложных теоретических представлений 
о "внутреннем" строении объектов, общем устройстве мира и очень далека от реальной 
природы, окружающей нас за окном нашего дома, машины, поезда и т.д. 

Экологическое образование рассматривает структуру факторов, влияющих на здо-
ровье человека, выглядит следующим образом Структура факторов, влияющих на здо-
ровье человека, выглядит следующим образом7:  

условия и образ жизни - 50 - 55%;  
состояние окружающей среды - 20 - 25%; 
наследственные факторы - 15 - 20%;  
здравоохранение - 10 - 12%. 
Таким образом, состояние окружающей среды значительно влияет на здоровье че-

ловека. В условиях современного экологического кризиса, преодоление которого может 
обеспечить сохранение человечества на планете, основой нравственного воспитания и 
образования человека становится разработка принципов рационального взаимоотноше-
ния человека и природы. В этой связи экологическое образование студентов и воспита-
ние школьников приобретают важное значение. 

В настоящее время существует многообразие мнений об общем состоянии эколо-
гии общества, в том числе и относительно предмета экологии человека, ее главных ас-
пектах и методических принципах8. В связи с резким ухудшением экологической обста-
новки возникла необходимость в целенаправленном экологическом образовании для 
формирования нового менталитета экологически безопасного и устойчивого развития. 



 27 

Однако население России, в большинстве своем, не осознает приближение экологиче-
ской катастрофы, стало безучастно к сохранению природы и защите окружающей сре-
ды9. Такое население нуждается в экологическом образовании.  

По уровню читательской грамотности мы оказались между Объединенными Араб-
скими Эмиратами (ОАЭ) и Чили - на 43-м месте (459 баллов, пропустив вперед многие 
страны Юго-Восточной Азии, Канаду, Новую Зеландию, Японию, Австралию, США и 
практически все государства Западной Европы (среднестатистический балл по странам 
Организации экономического сотрудничества и развития - 493 балла)10. 

Современный этап развития педагогической науки не только в нашей стране, но и 
за рубежом характеризуется повышенным вниманием к изучению такой интегративной 
категории, как "качество образования", отражающей ее соответствие общественным и 
индивидуальным потребностям людей11. Свидетельством тому могут служить многочис-
ленные международные исследования, в которых дается оценка качества образования в 
разных странах, анализируются определяющие его факторы и пути совершенствования 
в лидирующих образовательных системах мира, устанавливаются рейтинги государств 
по этому показателю. Среди публикаций последних лет можно отметить работы сотруд-
ников известной консалтинговой компании "МакКинзи" Моны Муршед, Чинези Чийоке и 
Майкла Барбера, в которых представлена динамика изменения качества образования и 
его различи в целом ряде стран мира12. 

Экологическое образование должно начинаться с самого раннего детства, потому 
что дети особенно восприимчивы к добру, они любознательны. Поэтому именно в эту 
пору нравственные основы следует закладывать и развивать чувство прекрасного, уме-
ние видеть красоту природы. В этом возрасте рядом с ребенком должен находиться ум-
ный, грамотный наставник, способный развить в нем истоки экологической культуры. 

В ст. 72, п. 1 Федерального закона №7-ФЗ от 10 января 2002 г. "Об охране окру-
жающей среды"13 сказано, что преподавание основ экологических знаний осуществляет-
ся в дошкольных, школьных общеобразовательных учреждениях и учреждениях высшего 
и дополнительного образования, независимо от их профиля и организационно-правовых 
форм. В ст. 74 определена необходимость всеобщего экологического просвещения на-
селения, в котором должны принимать участие все уровни власти РФ, органы местного 
самоуправления, средства массовой информации и т.д. 

Таким образом, с января 2002 г. законодательно установлено всеобщее обяза-
тельное экологическое воспитание и образование подрастающего поколения, учащейся 
молодежи и экологическое просвещение всего населения РФ. 

Предполагалось, что с реализацией статей ст. 72, п. 1 и ст. 74 экологическое миро-
воззрение станет достоянием большинства населения страны, и можно будет говорить о 
наличии экологической культуры в нашем обществе. Но даже при самых оптимистичных 
прогнозах реализация этих экологических статей если и возможна, то в весьма отдален-
ном будущем. 

Огромные природные богатства и бескрайние просторы и России в сознании нашего 
населения породили беспечность и безответственное отношение к природе. В связи, с чем 
появилась устойчивая тенденция разрыва между темпами деградации окружающей среды, 
расхищения природных ресурсов и осознанием опасности этих процессов. Налицо очевид-
ная экологическая безграмотность, как отдельной личности, так и общества в целом 
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Правительство России пытается внести свои коррективы в экологическую обстановку, 
например, основными направлениями деятельности Правительства Российской Федера-
ции на период до 2012 года предусматривалось совершенствовать экономические меха-
низмы в области охраны окружающей среды, обеспечивать безопасность и комфортность 
среды проживания, разрабатывать и осуществлять работы по сокращению и ликвидации 
экологического ущерба, нанесенного в результате хозяйственной деятельности. 

Данные положения получили свое развитие в докладе "Стратегия - 2020: Новая 
модель роста - новая социальная политика", где были сформулированы новая модель 
экономического роста и новая социальная политика. 

Проблема обеспечения экономической безопасности до 21 века была предметом 
рассмотрения в основном западных специалистов. Российские исследователи и специа-
листы сравнительно недавно обратились к этой проблеме, чем и объясняется незначи-
тельное количество научных работ в этой области. 

В Российской Федерации не всем близки и понятны общемировые социально-
экологические проблемы современности. На территории России многие регионы офици-
ально признанные зонами экологического бедствия, и провинции с опасным уровнем 
химического или радиационного загрязнения. И многие тысячи людей, потерявших и 
теряющих здоровье, безвременно ушли и уходят из жизни. 

Таким образом, осознание человеком необходимости изменить свое отношение к 
природе, стремление согласовать свою хозяйственную деятельность с ее законами при-
вели в наше время к бурному росту знаний в области экологии. Экологическая грамот-
ность должна стать всеобщей, так как полноценную защиту окружающей среды может 
обеспечить только все население государства. Только через развитие экологического 
сознания обеспечивается защита среды обитания человека, а в перспективе возможна 
гармонизации взаимоотношений общества и природы. 
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Environmental studies in recent decades in many countries have shown that increasing and devas-

tating impact of anthropogenic factors on the environment led her to the brink of crisis. However, the 
population of Russia, for the most part, is not aware of the approaching environmental disaster, has be-
come indifferent to nature conservation and environmental protection. This unawareness is considered by 
most scholars to have originated as a result of extremely low level of environmental education. Therefore, 
there must be targeted to form a new mentality on ecological education. Environmental education must 
begin in early childhood. Children are particularly susceptible to the good, they are curious. At this time 
we need to lay the moral foundations, to develop a sense of beauty, the ability to see the beauty of na-
ture. It is important that at this age, with a child was clever, competent instructor, able to develop in him 
the origins of ecological culture. 
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Рассматриваются психологические и социально-психологические качества, которые являют-

ся профессионально важными для выпускников университета в их будущей профессиональной 
деятельности.  

 
Достижение профессиональной успешности выпускниками вуза определяется мно-

гими факторами, среди которых большое значение имеют компетенции, формирующиеся 
в условиях вузовской подготовки. Они во многом определяют качество будущего специа-
листа1. Однако полученные в вузе профессиональные знания, умения и навыки, даже 
подкрепленные относительно небольшим практическим опытом, полученным выпускни-
ком на конкретном рабочем месте, еще не являются залогом его успеха в своей профес-
сиональной деятельности.  

Это связано с тем, что к числу слагаемых такого успеха необходимо причислить 
ряд психологических и социально-психологических качеств личности самого выпускника2. 
К общим (универсальным) психологическим и социально-психологическим качествам 
следует отнести такие личностные качества специалиста как ответственность, трудолю-
бие, умение общаться, стрессоустойчивость в сложных производственных и конфликт-
ных ситуациях3.  

К специальным психологическим и социально-психологическим качествам необхо-
димо относить те качества, которые соответствуют специфике конкретной профессии и 
достаточно подробно описываются в профессиограммах. 

В отечественной психологии наибольшую известность получила классификация 
профессий, разработанная Е.А. Климовым4. В соответствии с объектом труда он выде-
лил пять типов профессий: человек - человек, человек - знаковая система, человек - тех-
ника, человек - природа, человек - художественный образ.  

СГЭУ готовит специалистов по первым двум категориям: человек - человек и чело-
век - знаковая система. К первой категории (человек-человек) можно отнести направле-
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ния подготовки по менеджменту, юриспруденции, социологии, государственному и муни-
ципальному управлению, сервису и туризму. Ко второй категории (человек - знаковая 
система) следует отнести наряду с экономическими специальностями направления под-
готовки по кадастрам, коммерции и информатике.  

В чем заключаются их отличия в требованиях к специальным психологическим и 
социально-психологическим профессионально важным качествам специалиста? 

Ведущим предметом труда представителей профессий "человек - человек" являют-
ся люди. Среди профессий этого типа можно выделить профессии, связанные с обуче-
нием и воспитанием людей, управлением производством, руководством людьми, коллек-
тивами, различными сферами обслуживания людей.  

Для успешной профессиональной деятельности представителям профессий этого 
типа нужно не только овладеть знаниями в соответствующей области производства, 
науки, искусства, но и научиться устанавливать и поддерживать контакты с людьми, по-
нимать людей и разбираться в их психологических особенностях5. 

Ведущим предметом труда представителей профессий "человек - знаковые систе-
мы" являются условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки. 
Среди профессий этого типа можно выделить профессии, связанные с оформлением 
документов, делопроизводством, анализом текстов или их преобразованием, перекоди-
рованием; профессии, предметом труда в которых являются числа, количественные 
соотношения; профессии, связанные с обработкой информации в виде системы услов-
ных знаков, схематических изображений объектов. 

Для успешной профессиональной деятельности представителям профессий этого 
типа нужны способности к концентрации внимания на сведениях, которые несут в себе 
те или иные знаки, обработке информацию в виде условных знаков, решению задач по 
контролю, проверке, учету, анализу сведений, а также созданию новых знаков, знаковых 
систем. Все это требует наличия у работника выраженного аналитического мышления, 
воображения, хорошей памяти и устойчивого внимания. 

Все вышеперечисленные психологические профессионально важные качества, ко-
торыми должны обладать выпускники СГЭУ, не могут сформироваться самопроизвольно 
до необходимого уровня в процессе учебного процесса. Для этого необходимо уже на 
первом курсе диагностировать уровень выраженности этих качеств, доводить данную 
информацию до сведения самих студентов и организовывать как самостоятельную, так и 
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них в течение всего вре-
мени обучения в вузе психологических профессионально важных качеств с учетом их 
личной заинтересованности и включенности в этот процесс специальной психологиче-
ской службы и педагогов-психологов. Именно эти качества будут востребованы в их бу-
дущей профессиональной деятельности и учитываться при приеме на работу. 
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Рассматриваются психологические особенности профессиональной деятельности работни-

ков аэропорта и психологические профессионально важные качества работников аэропорта.  



 33 

Статья посвящена важной профессии, связанной с организацией пассажирских 
авиаперевозок. Данная категория сотрудников аэропорта (агенты по организации пасса-
жирских авиаперевозок) занимается непосредственно регистрацией пассажиров, пропус-
ком на посадку, а также их встречей и проводами. Этот вид профессиональной деятель-
ности, ранее весьма малозаметный и не привлекающий особого внимания со стороны 
психологов, в настоящее время требует серьезного изучения. Дело в том, что за послед-
нее время резко увеличилась нагрузка на авиационный пассажирский транспорт, кото-
рый позволяет людям экономить время и повышать качество жизни. В то же время зна-
чительно возросла угроза террористических актов со стороны международных террори-
стических организаций. Примером может служить подрыв российского пассажирского 
самолета, вылетевшего из Египта, что привело к приостановке воздушных связей России 
с этой страной. Опасность террористических актов существует и на других направлени-
ях. Кроме того, участились случаи хулиганства на борту воздушных лайнеров, что созда-
ет реальную опасность для жизни пассажиров. Все это настоятельно требует глубокого 
анализа психологических особенностей профессиональной деятельности персонала 
аэропорта, который имеет непосредственные контакты с пассажирами. Речь идет не 
только о достижении высокого уровня их обслуживания, но и обеспечении их безопасно-
сти до и во время полета.  

Анализ специфики этой профессиональной деятельности указывает на достаточно 
сложные условия выполнения соответствующих обязанностей. Так как любой аэропорт 
работает постоянно, без перерывов и выходных, то и сотрудники работают посменно. 
Каждая смена составляет 12 часов, дневная или ночная, что порождает выраженное 
утомление и существенно усложняет работу с людьми. Работа осуществляется в любое 
время года и в любых погодных условиях, в том числе на открытом воздухе. Высокая 
интенсивность работы с пассажирами еще больше возрастает в период отпусков (весен-
не-летний период). 

В весьма протяженный в России осенне-зимний период нередки возникновения так 
называемых сбойных ситуаций в видемассовых нарушений графика движения воздуш-
ных судов (посадка десяти и более воздушных судов в аэропорту, как на запасной аэро-
дром), а также большое скопление пассажиров в аэропорту (1000 и более человек), вы-
званные нарушением регулярности полетов неблагоприятными или экстремальными 
метеоусловиями, чрезвычайными обстоятельствами и т.п. 

Ко всем этим неблагоприятным факторам добавляется определенная психическая 
напряженность пассажиров, возрастающая при появлении информации (официальной 
или в виде слухов) об угрозе террористических актов, воздушных катастрофах и авариях.  

Как показывает практика, ряд неблагоприятных условий профессиональной дея-
тельности со временем способствует формированию у агента по обслуживанию пасса-
жирских авиаперевозок синдрома эмоционального выгорания, который может прояв-
ляться в нарастающем эмоциональном истощении, безразличии к своим профессио-
нальным обязанностям, негативном отношении к пассажирам и коллегам по работе, 
ощущении собственной профессиональной несостоятельности, неудовлетворенности 
своей работой. На этом фоне могут в дальнейшем развиваться невротические расстрой-
ства и психосоматические заболевания. 

Совокупность неблагоприятных факторов, с которыми сталкивается данная катего-
рия сотрудников аэропорта, способствует текучести кадров. Анализ показывает, что при-
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чинами их увольнения с работы чаще всего являются следующие факторы: работа не 
только в дневные, но и в ночные смены; эмоциональное выгорание, связанное с интен-
сивной работой с людьми и возможными конфликтными ситуациями; низкая заработная 
плата; проблемы со здоровьем из - за повышенного уровня шума, что приводит к ухуд-
шению слуха, а также постоянные простудные заболевания из - за частого нахождения 
на холоде в зимнее время1. 

Все это требует внимательного отношения к формированию персонала с учетом не 
только медицинских, возрастных, половых, образовательных и культурных факторов, но 
и наличия у работников психологических профессионально важных качеств, то есть тех 
качеств, которые остро востребованы самой спецификой данной профессии2. 

На основе профессиографического изучения профессиональной деятельности аген-
тов по организации пассажирских авиаперевозок мы пришли к выводу, что психограмма на 
эту профессию должна включать в себя ряд психологических профессионально важных 
качеств, которые должны обеспечивать эффективность и надежность работника3. 

К этим качествам необходимо, прежде всего, отнести коммуникативные способно-
сти, так как данная профессия относится к категории "человек-человек", то есть непо-
средственно связана с работой с людьми4. Эта профессия требует от работника также 
хороших организаторских способностей, так как в его функции входит четкая организа-
ция всех действий пассажиров до и после полета. Учитывая, что в этот привычный алго-
ритм действий могут вмешиваться различные как объективные, так и субъективные фак-
торы, представитель данной профессии должен обладать решительностью и способно-
стью быстро принимать решения. Задержки рейсов и другие помехи могут вызывать у 
некоторых пассажиров раздражение и провоцировать конфликты, в центре которых мо-
жет оказаться агент по организации пассажирских перевозок. Вот почему он должен быть 
уравновешенным человеком с высокой эмоциональной устойчивостью, стрессоустойчи-
востью и конфликтоустойчивостью. Учитывая сложную современную ситуацию и реаль-
ную опасность со стороны внутренних и внешних экстремистов, следует к вышеперечис-
ленным качествам добавить еще некоторые качества, которые должны повышать безо-
пасность пассажиров. К этим качествам следует отнести выраженную наблюдатель-
ность, необходимую для своевременного выявления возможной опасности. Не менее 
важна способность к эмпатии, то есть способность чувствовать внутреннее психическое 
состояние людей, чтобы упредить с их стороны возможные неадекватные действия. 
Кроме того, данная категория работников должна в случае возникновения экстремаль-
ных ситуаций обладать умениями предупреждать панику среди пассажиров. 

Трудно рассчитывать, что при приеме на работу учитывался весь перечисленный 
комплекс психологических профессионально важных качеств, который в связи с более 
напряженной современной обстановкой пополняется дополнительными требованиями к 
представителям данной профессии5. Поэтому необходимым элементомвсей системы 
профессиональной подготовки этих специалистов является целенаправленное форми-
рование психологических профессионально важных качеств, умений и навыков. 
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Представлены результаты эмпирического социологического исследования, проведенного в 

конце 2015 г. в Тольятти. Используются данные мониторинга настроений жителей города, вклю-
чающие, в том числе, период кризиса 2008 г. В социологическом опросе затрагивается тема "воз-
вращения" в советскую эпоху начала 1980-х гг. Рассматривается взаимосвязь чувства социальной 
ностальгии с различными аспектами социальной жизни и факторами социального поведения. Опи-
сывается размер и состав группы ностальгирующих граждан, выявляются факторы возникновения 
чувства социальной ностальгии, делаются выводы о характере распространения ностальгирующих 
настроений в обществе. 

 
Существует много подходов к пониманию феномена ностальгии, указывающих на 

сложность этого понятия. Целью нашей статьи не является описание этих подходов, они 
довольно подробно описаны в литературе1. Так или иначе, исследователи указывают на 
рационально-эмоциональный характер ностальгии (не случайно обыденный язык ис-
пользует словосочетание "чувство ностальгии") и присутствие в ностальгии мифологизи-
рованного прошлого, когда минувшее, о котором ностальгируют, сочетает в себе как 
реальные, так и выдуманные черты, некоторым образом идеализируется2. В самом об-
щем виде подходы к подниманию ностальгии можно расположить на "шкале" от психоло-
гического, сугубо личностного, измерения ностальгии (связанного с индивидуальными 
переживаниям своего прошлого, фактов своей биографии) до социетального измере-
ния, которое включает изучение феномена ностальгии среди больших социальных групп, 
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общества в целом3. Именно такого понимания феномена ностальгии мы придерживаем-
ся в данной статье. 

Одной из основных причин социальной ностальгии служит падение уровня жизни 
людей, их неуверенность в будущем, связанная со сменой привычных устоев жизни в 
кризисные для общества периоды. События прошлого как такового оцениваются через 
настоящее и появление социальной ностальгии также обусловлено особенностями на-
стоящего периода жизни4. Результаты исследования ряда известных российских компа-
ний свидетельствуют о тенденции нарастания ностальгических настроений в обществе, 
росте ностальгии по советскому прошлому и переоценке произошедших событий - таких 
как путч 1991 г.5 Так, по данным Фонда Общественное Мнение (далее - ФОМ) растет 
число граждан, сожалеющих о распаде Советского Союза - если в декабре 2011 г. тако-
вых было 51 %, то в январе 2014 г. -54 %6. Левада-центр сообщает, что "число россиян, 
считающих политическую модель СССР наиболее близкой к идеальной, резко увеличи-
лось за последние два года - с 29 % в январе 2012 г. до 39 % в прошлом месяце (фев-
раль 2014 г. - Авт.)"7. По данным того же Левада-центра, путч 1991 г. воспринимается 
россиянами как трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны - 
летом 2015 г. так считали 41 % (32 % опрошенных считают это эпизодом борьбы за 
власть в руководстве страны и только 10 % - победой демократии над властью)8. В свете 
повышенного интереса к росту ностальгических настроений, мы решили замерить уро-
вень ностальгических настроений в одном из самых "проблемных" городов - "столице" 
автопромышленного комплекса России - городе Тольятти. 

Несколько десятилетий Тольятти был развивающимся городом с быстро растущей 
численностью населения благодаря строительству Волжского автомобильного завода, 
ставшего основным градообразующим предприятием. К середине 80-х гг.АвтоВАЗ стал 
лидером по выпуску легковых автомобилей в стране, обеспечивая рабочие места для 
жителей города. Сегодня моногород Тольятти один из самых проблемных городов Са-
марского региона. За последние несколько лет на самом АвтоВАЗе и на дочерних и 
смежных предприятиях, произошли значительные сокращения численности работаю-
щих(сейчас на заводе работает 52 тыс. человек, в 2009-м было 102 тыс.9). Осенью 2015 г. 
региональные СМИ сообщали о переводе правительством РФ города Тольятти из второй 
группы моногородов (города, имеющие риски ухудшения социально-экономического по-
ложения) в первую группу моногородов (городов с наиболее сложным социально-
экономическим положением10).  

Как показывает многолетний мониторинг настроений жителей Тольятти, включаю-
щий в том числе период кризиса 2008 г., экономика этого волжского города одной из пер-
вых среди, по крайней мере, поволжских городов реагирует на негативные тенденции в 
социально-экономической сфере. Речь идет о столкновении тольяттинцев с различными 
мерами, вызванными экономическим кризисом (сокращение или задержка зарплаты, 
отмена или сокращение премий и прочее), и, соответственно, снижением уровня удовле-
творенности жизнью, ростом протестных настроений11. Иначе говоря, Автоград пред-
ставляет собой своего рода "горячую точку", особый объект для исследователя, озада-
ченного измерением негативных процессов, происходящих в социальных настроениях и 
оценках жителей крупного промышленного города.  

Фонд социальных исследований уже на протяжении последних 10 лет проводит ре-
презентативный опрос в Тольятти, измеряя динамику различных социально значимых 



 38 

показателей - таких как оценка уровня материального положения горожан, оценка про-
изошедших изменений в материальном положении семьи, уровень оптимистических и 
пессимистических настроений, социальное самочувствие различных групп населения, 
оценка деятельности властей различного уровня, региональной и федеральной власти, 
протестные настроения, оценка характера экономического кризиса и прочее. В рамках 
последней волны исследования респондентам задавался вопрос, хотели бы они, чтобы 
наше общество вернулось к тому состоянию, которое существовало в начале 80-х 
годов12? Включение в формализованный опрос именно этого советского периода - нача-
ла 80-х гг., обусловлено тем, что отсылка к более раннему советскому периоду (60-е или 
70-е гг.) делает вопрос о ностальгии не релевантным для большего числа респондентов 
- тех, кто еще не родился или не застал советскую эпоху. Респондентам было предложе-
но 5 вариантов ответа: 1) безусловно, вернуться; 2) скорее всего, вернуться; 3) скорее 
всего, возвращаться не следует; 4) безусловно, возвращаться не следует; 5) трудно ска-
зать, не понял вопроса. Как видим, используемый признак измеряет не оценку респон-
дентом какого-то отдельного элемента прошлого (политической или экономической сис-
темы), а скорее восприятие того социального повседневного пространства, условий жиз-
ни, когда и где человеку было комфортно или не комфортно.  

Как показали результаты исследования, каждый четвертый тольяттинец (24 %) хо-
тел бы вернуться к тому состоянию, которое существовало в начале 80-х гг. Первое, что 
бросается в глаза, это доля ностальгирующих, которых явное меньшинство - в 2,5 раза 
меньше не ностальгирующих. Полученные результаты удивили, поскольку на фоне всех 
переживаемых экономических трудностей в Тольятти мы ожидали получить более высо-
кий уровень ностальгии. Более того, имея возможность сравнить данные за 2015 г. с 
данными за 1993 г., полученные по двум другим российским городам - Самара (столица 
Самарского региона, где расположен Тольятти) и Санкт-Петербург - было обнаружено, 
что за прошедшие 20 с лишним лет, баланс ностальгирующих и неностальгирующих 
практически не изменился. Это довольно любопытная картина, учитывая вышеуказан-
ные тенденции по росту ностальгических настроений по стране в целом.  

Можно предположить, что смещение в оценках объясняется различием в исполь-
зуемых признаках для измерения ностальгии. Вопросы о "сожалении о распаде СССР" (у 
ФОМа), вопрос об оценке политической модели СССР или оценке путча 1991 г. как водо-
раздела между "до" и "после" СССР (Левада центр) - все эти индикаторы, возможно, 
замеряют уровень тоски по советскому прошлому, понимаемому как тоска по определен-
ным идеалам организации государства, основам государственного строя, модели 
государства-империи. Вопрос же о "возвращении в состояние общества 80-х годов" 
имеет более "приземленный", обыденный характер и в большей степени вызывает у 
респондента ассоциации с условиями и организацией повседневной жизни, быта и "духа" 
80-х годов, отдельных элементов жизни того времени. Кроме того, это довольно проти-
воречивый советский период, когда, несмотря на определенные социальные достижения 
(обеспечение базовыми потребностями повседневной жизни - в жилье, еде, одежде, 
личном автотранспорте), сохранялись и усиливались основные признаки советского 
строя - "застой" (который сейчас может расцениваться как стабильность), кризис госу-
дарственно-бюрократического аппарата и надоевшая политическая пропаганда, всеоб-
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щий дефицит продуктов при равенстве в уровне жизни и доступности социальных благ. 
Разумеется, в восприятии респондента любой из вопросов, измеряющих отношение к 
прошлому, преломляется через его субъективные переживания прошлого и настоящего, 
ответ на вопрос формируется на основе его целостного восприятия той эпохи и до конца 
объективировать при опросе все множество субъективных смыслов невозможно. Как 
минимум, сравнение полученных данных указывает на то, что смещение в смысловых 
акцентах при формулировании вопроса о желании вернуть прошедшую эпоху, приводит к 
разным результатам: общетеоретические рассуждения о коммунистической эпохе могут 
вызывать положительные эмоции, тогда как воспоминания о повседневности конкретно-
го этапа этой эпохи не оцениваются в однозначно положительном ключе. Это требует 
отдельного изучения, пока что в нашей дальнейшей работе мы остановимся на анализе 
группы ностальгирующих и не ностальгирующих жителей Тольятти, чтобы понять какие 
факторы влияют на формирование ностальгии, а какие - сдерживают эти настроения. 
Рассмотрим сначала возрастную структуру ностальгирующих, поскольку это один из 
ключевых факторов, определяющих формирование чувства ностальгии. 

Таким образом, ностальгические настроения не являются массовыми для тольят-
тинцев, большинство из которых, соответственно, считают нынешнее состояние общест-
ва, пусть и не лучшим, но более приемлемым для себя, нежели состояние общества 
начала 80-х годов. Разумеется, нельзя делать выводы и о том, что большинство тольят-
тинцев успешно адаптируются к кризисному состоянию экономики своего города - уро-
вень жизни, по-прежнему, снижается, уровень протестной активности выше среднего 
общероссийского показателя. Категория ностальгирующих тольяттинцев, будучи не зна-
чительной по размеру, в большей степени демонстрирует готовность отстаивать свои 
идеалы, аккумулирует протестный потенциал тольяттинцев, это социально неадаптиро-
ванные тольяттинцы, которым "нечего терять". Однако есть и сдерживающие факторы 
для возникновения ностальгических чувств по прошлому и желание бороться за другое, 
более приближенное к идеальному, состояние общества -к ним относится привержен-
ность значительной части тольяттинцев идее стабильности и неизменности текущему 
курсу развития страны, лояльность руководителю страны, рост внутреннего локуса от-
ветственности.  
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The article analyzes results of empirical sociological research conducted in late 2015 in Togliatti. 
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factors of a sense of social nostalgia and draws conclusions about the distribution of the nostalgic senti-
ments in the society.  
 
 
 
УДК 316.614 

 
ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 
© 2016 Николькина Елена Юрьевна* 

студент  
Самарский государственный экономический университет 

E-mail: nikolkinahelen@yandex.ru 
 
Ключевые слова: социализация, источники социализации, молодежь, агентность. 
 
Представлена теоретическая часть исследования основных современных источников социа-

лизации молодежи.  
 
Социализация молодежи является одной из самых актуальных и практичных тем в 

современной социологии. Социализация – есть одно из базовых понятий социологиче-
ского словаря, которое означает процесс усвоения индивидом социального опыта, обще-
ственных и групповых знаний, норм, ценностей, образцов поведения, благодаря которым 
индивид (если применять микросоциологическую оптику) способен функционировать в 
качестве полноправного члена сообщества и благодаря которому (процессу социализа-
ции, если брать макросоциологическую оптику) поддерживается функционирование со-
общества как целостной системы. Таким образом, социализация, являясь основным и в 
то же время никогда не прекращающимся социальным процессом, приковывает наше 
внимание тем, что от него зависит существование сообщества, воспроизводящиеся со-
циальные отношения и основные социальные практики, позволяющие сообществу суще-
ствовать. Акцентирование внимания на социализации именно "молодежи" обычно обу-
славливается тем, что именно от молодежи и от усвоенных ею знаний, норм, ценностей 
и образцов поведения зависит будущее сообщества: то, в каких формах оно будет суще-
ствовать и то, какие формы отношений и практики будут воспроизводиться, какое знание 
окажется социально-релевантным, какие ценностные ориентации будут доминировать и 
определять социальные нормы. Казалось бы куда уже проще: молодое поколение со-
циализируется, усваивая социальный опыт, роли, институциональные модели поведения 
и затем они либо интернализируются личностью молодого человека, либо отторгаются 
им что приводит либо к поддержанию наличного социального порядка, либо к его изме-
нению? Однако в данной схеме явно чего-то не хватает. И речь пойдет не о каких-то ан-
тропологических, биологических или психических аспектах, которые могли бы каким-то 
образом сочетаться с социологическим взглядом на человеческое поведение/действие 
(нам представляются подобные попытки изменой социологическому способу восприятия 
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действительности, вытекающей из недостаточной степенью владения социологическим 
языком) – речь пойдет скорее о тех факторах, которые обычно ускользает из поля зре-
ния ученых, специализирующихся на изучении различных форм наблюдаемых событий, 
характеризуемых как человеческое действие. 

Классическая социологическая теория говорит нам, что социализация осуществля-
ется посредством агентов социализации, под которыми обычно понимают людей и соци-
альные институты, однако при изучении социализации исследователями практически не 
рассматривалось влияние "нечеловеческих" агентов социализации, так же "действую-
щих" и участвующих в данном процессе накопления и трансляции социального опыта. 
Отчасти данную проблематику затрагивал Брюно Латтур, наделив в своем анализе вещи 
признаком агентности, что привело к тому, что теперь мы можем говорить о вещах (в 
прямом, не Дюркгеймовском смысле этого слова) в тех же терминах, в которых мы ана-
лизировали человеческое поведение: например мы можем проанализировать вещи, 
стоящие в комнате сквозь призму понятий господства и принуждения. Произведенный 
Латтуром анализ привел к так называемому "повороту к материальному", что не совсем 
нас удовлетворяет, поскольку за ложной прозрачностью различения "материального" и 
"идеального"/ "символического" стоит отсутствие четкости теоретической оптики воспри-
ятия действующих нечеловеческих "агентов", так или иначе участвующих в процессе 
социализации (в рамках данной статьи нас будет интересовать лишь данный аспект по-
ведения данных "нечеловеческих агентов"). Например, фильмы и сериалы, те или иные 
произведения литературы, компьютерные игры, так или иначе, играющие какую-то роль 
в социальной жизни очень сложно охарактеризовать однозначно в качестве "материаль-
ных" или "идеальных" агентов, что отнюдь не лишает их признака агентности, который и 
позволяет сделать их объектом социологического анализа. 

Качественное отличие действий "нечеловеческих" агентов социализации, которые вне 
зависимости от степени их материальности или идеальности, реальности/виртуальности так 
же способны накапливать или, по крайней мере, – фиксировать, сохранять и транслировать 
социальный опыт и их все увеличивающееся участие в процессах социализации приводит 
нас к необходимости, как-то различить "классических" агентов социализации – людей и соци-
альные институты и данный пока еще не до конца осмысленный социологией класс акторов, 
участвующих в социальной жизни. Вышеизложенное актуализирует вопрос, затрагивающий 
необходимость введения нового термина: источники социализации. Давайте попробуем оп-
ределить этот термин, раскрыв его содержание.  

"Источники социализации – это любые источники/носители социального опыта, 
участвующие в процессах социализации". Для того чтобы лучше изложить содержание 
данного научного концепта было бы полезно попытаться окинуть взглядом те "дейст-
вующие вещи", которые мы можем классифицировать как "источники социализации" и 
представить это в виде списка.  

Источники социализации включают в себя: 
- Просматриваемые и обсуждаемые фильмы и сериалы 
- Прочитываемые и обсуждаемые книги, газеты, журналы 
- Прочитываемые/рассказываемые и обсуждаемые истории (включая легенды, слу-

хи и мифы), шутки, анекдоты 
- Просматриваемые и обсуждаемые картинки 
- Просматриваемые, обсуждаемые и комментируемые сайты и интернет ресурсы 
- Играемые и обсуждаемые классические, спортивные, настольные, компьютерные 

и видеоигры. 
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И т. д.  
Отвлечение внимание от действий людей и сосредоточение аналитического вни-

мания на действиях иных действующих игроках социальной жизни представляет собой 
попытку преодолеть границы узкого антропоцентрического мировосприятия, что откры-
вает нам новые аспекты действительности в которой мы все существуем, а, следова-
тельно, дает нам новые теоретические возможности осмысления этой действительности 
(возможно – вот оно, мы нашли ту самую "скрытую массу", отсутствие понимание кото-
рой мешало нашему познанию и закрывало для нас возможность более менее адекватно 
ответить на вопросы "что происходит?" и "Чего нам следует ожидать?"), но в то же время 
ставит перед социологией новые вопросы и проблемы. В первую очередь, социологу, 
конечно же, необходимо разобраться как следует изучать этих новых "агентов"? Серьез-
ная часть методологии применимой к изучению действий и мнений людей не применима 
к изучению влияния этих носителей социального опыта. Данный класс проблем можно 
охарактеризовать как методологические и методические. 

Не менее важным оказывается вопрос о статусе определения центрального поня-
тия социологической теории, а именно – социального. Если в классические социальные 
отношения оказываются вписаны действия подобных "нечеловеческих" акторов, то как 
это сказывается на нашем понимании этих отношений? Не оказывается ли более значи-
мым для их описания какой-то другой признак? 

Из второго вопроса следует наиболее важный третий – как на основании всего вы-
шеизложенного следует описывать действия этих "невидимых ранее" игроков, так чтобы 
не потерять связь с классической социологической традицией? Так как данная статья 
является вводной к моей дипломной работе ограничимся постановкой основных про-
блем, в решение которых планируется внести вклад в ближайшем будущем. 
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Анализируется проблема реализации государственной молодежной политики в Самарской 

области на 2015-2020 годы. В центре внимания - совершенствование системы мер, направленных 
на создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания моло-
дежи, расширение возможностей для ее эффективной самореализации и содействие успешной 
интеграции в общество, развитие ее потенциала в интересах региона и России в целом. 

 
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосос-

тояния ее граждан, совершенствования общественных отношений является эффектив-
ная государственная молодежная политика, которая рассматривается как самостоятель-
ное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необ-
ходимых социальных условий для инновационного развития страны. 

Целью государственной молодежной политики в Самарской области является со-
вершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации 
и содействия успешной интеграции в общество в интересах региона и России в целом. 

Вопросы формирования и реализации государственной молодежной политики от-
носятся к числу сложных политических, экономических и социальных проблем. Сегодня 
они чрезвычайно актуальны и касаются не только молодого поколения, но и всех без 
исключения слоев современного российского общества. Молодежь - самая динамичная, 
энергичная и критически мыслящая его часть, обладающая огромным политическим, 
социальным, интеллектуальным и творческим потенциалом, но не всегда востребован-
ная обществом.  

Молодежная политика в общепринятом смысле рассматривается не как некая об-
ласть политических процессов, а как комплексная система управления, объектом кото-
рой выступает крупная социально-демографическая группа населения в возрасте от 14 
до 30 лет включительно. Молодое поколение выполняет особые, незаменимые и не вы-
полняемые никакой другой группой населения социальные функции. В настоящее время 
численность молодежи в Самарской области в возрасте от 14 до 30 лет - более 748 
тыс. человек, что составляет 23,3% от общего количества населения в Самарской об-
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ласти. В дальнейшем доля молодежи будет увеличиваться на фоне абсолютного сокра-
щения численности трудовых ресурсов. 

В современном мире в молодежной среде существует целый комплекс проблем, 
который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллекту-
ального и экономического потенциала Самарской области: 

- молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и предприниматель-
стве: доля молодежи, участвующей в работе бизнес-инкубаторов, в общей численности 
молодежи в Самарской области не превышает 1 - 2%; 

- снижается уровень культурного и физического развития молодежи; продолжается 
миграция активной молодежи за пределы региона. 

Основными приоритетными направлениями региональной политики в сфере обра-
зования являются: 

- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательно-
сти профессий в бюджетном секторе экономики, в том числе в отрасли образования; 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей по-
лучения полноценного образования; 

- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 
усиление их государственной и общественной поддержки. 

Целями Государственной программы являются: 
- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально ориентированного развития Самарской области (далее - Цель 1); 
- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инно-

вационного социально ориентированного развития Самарской области (далее - Цель 2). 
Для достижения Цели 1 планируется решение следующих задач: 
- совершенствование системы образования и науки Самарской области, обеспечи-

вающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном 
образовании и научном сопровождении социально-экономического развития региона; 

- обеспечение развития и реализации потенциала детей и молодежи Самарской 
области; 

- создание условий, направленных на развитие и реализацию потенциала детей и 
молодежи в сфере технического творчества. 

Для достижения Цели 2 планируется решение следующей задачи: 
- совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной 
самореализации и содействия успешной интеграции в общество. 

Реализация Государственной программы позволит обеспечить повышение доступ-
ности и качества предоставляемых образовательных услуг, удовлетворенности населе-
ния качеством образовательных услуг, престижности педагогических профессий, эффек-
тивности реализации молодежной политики в Самарской области, приток в отрасль мо-
лодых специалистов. 

В результате реализации государственной программы ожидается: 
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей по-

лучения качественного образования; 
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования, 

молодежной политики и государственного (муниципального) управления; 
- повышение информированности населения Самарской области о реализации го-

сударственной молодежной политики; 
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- обеспечение 100-процентного объема выполнения государственного задания го-
сударственными бюджетными учреждениями Самарской области в сфере государствен-
ной молодежной политики. 

В настоящее время во всех структурных социальных подразделениях внедряются 
новые методы в сложившуюся веками практику. Социальным работникам необходимо 
иметь ясное представление о содержании инновационного процесса и уметь генериро-
вать новые идеи и использовать нововведения в практике. Хотя претворение новшеств в 
жизнь всегда сталкивается и с преодолением многих препятствий, трудностей, но это 
стоит того, т.к. все инновации направлены на улучшение благосостояния как отдельно 
взятого человека, так и общества в целом. 

Необходимость совершенствования системы вызвана переходом к рыночным от-
ношениям в обществе. Основными предпосылками ее развития является изменение 
форм собственности, изменение системы перераспределения материальных благ и ус-
луг, формирование новых отношений между членами общества. Эффективность соци-
альной работы выражается в разрешении проблем экономического, социального, поли-
тического и духовного развития, обеспечении стабилизации общества. 
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Представлен анализ религиозных конфликтов, рассмотрен метод их решения через призму 

веротерпимости. 
 
В конце ХХ века в мире произошли глобальные изменения, которые способствова-

ли возврату религии на публичную арену. Трудно найти сегодня на карте мира место, где 
представители различных религиозных традиций не конфликтовали бы друг с другом, 
отстаивая свою веру и защищая традиции предков. Религиозные конфликты приобрета-
ют все более выраженный глобальный характер, доходя до геноцида одной страны дру-
гой. Причем речь идет не только о мусульманском мире. Конфликты с религиозным под-
текстом происходят во всем глобализирующемся мире. При этом данное явление со 
временем обостряется, что может привести к полномасштабным проблемам. Но для 
начала, следует понять, почему религия становиться поводом для конфликтов. 

Религия представляет комплекс верований человека в сверхъестественные силы, 
главным образом в Бога, и практических действий, с помощью которых люди обращают-
ся, или пытаются контактировать с реальностью вне повседневного опыта. В ее структу-
ру входят эмоциональные переживания и догматы, нормы и правила, культ, а также ре-
лигиозные объединения. Она, как социальное явление, выполняет важную социальную 
роль и проявляется через ряд функций: мировоззренческую, компенсаторную, коммуни-
кационную и другие. Религия регулирует поведение людей, помогает им выстраивать 
оптимальные отношения с миром. Но в то же время, и в своей эволюции, и сегодня она 
приводит к негативным последствиям: нетерпимости и порождающим ее конфликтам, 
войнам, вмешательству в личную жизнь и развитие личности, подавлению науки или 
искусства, насаждению идеи неравенства людей и так далее1. 

В мировой истории на протяжении многих периодов правители считали, что ста-
бильное общество должно основываться на общности одной веры, так как единая вера 
может укрепить существующий уклад власти. Однако этот принцип не был характерен 
для всех государств. И это касается не только многонациональных государств. Это отно-
ситься к различным ответвлениям в религии, такие как протестантизм. Тогда религия 
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была не только способом социализации в обществе с перечнем догм и моделей поведе-
ния, но и носила политический характер, так как монархия не могла обходиться без 
представителей церкви. К примеру, резня в Варфоломеевскую ночь. Это событие тоже 
относится к протестантам из Франции. Протестанты были приглашены в Париж вместе с 
Генрихом Наваррский – будущий король Генрих IV – на свадьбу с сестрой короля-
католика Карла IX Маргаритой Валуа, будущей королевой Марго. Этот союз должен был 
примирить протестантов и католиков, но католики устроили западню. Карл IX и Екатери-
на Медичи решили уничтожить протестантов. 

Когда все гости съехались в Париж, ночью 24 августа неожиданно зазвонили коло-
кола парижской церкви Сен-Жермен л'Окзерруа. Это был сигнал к началу резни. За счи-
танные минуты на улицах Парижа стали происходить массовые убийства. Не жалели 
никого, и примерно три тысячи были убиты к утру дня Святого Варфоломея. Вскоре та-
кая расправа ждала протестантов в других странах. Общее число жертв достигло десяти 
тысяч человек2. 

Если брать в международном масштабе, то идеально подойдет всеми известные 
Крестовые походы. Эта эпоха освященных папством войн с целью освобождения хри-
стианской святыни в Палестине от мусульман и обращение еретиков и язычников в ка-
толическую веру. Такой массовый религиозный конфликт сопровождался захватом вра-
жеских территорий, неисчислимыми жертвами и огромными разрушениями3. 

В православии был случай религиозного конфликта, когда произошел раскол в Рус-
ской церкви в XVII веке. Он породил "оппозиционную веру" - старообрядчество. Староверы 
отказались принимать реформу патриарха Никона, за что были подвергнуты репрессиям. 
Главным противником реформ стал протопоп Аввакум, которого после начала гонений на 
несколько дней бросают в темницу без еды и воды, а затем отправляют в ссылку в Сибирь, 
где Аввакум стал главным проповедником старообрядчества, объединяющим староверов 
по всей стране. Несмотря на годы ссылок и гонений, протопоп и его товарищи за отказ от 
уступок были сожжены в срубе в Пустозерске. С этого момента старообрядцев считали 
еретиками и называли "раскольниками", пока 17 апреля 1905 года царским указом старо-
обрядчество не легализовали4. 

В исламе зачинщиками религиозных конфликтов являются исламскими фундамен-
талистами-террористами. Это производится с намерением разжечь настоящий "мировой 
джихад". Исламские фундаменталисты объявили свою войну с США "священным джиха-
дом", войной религиозной, себя величают "шахидами", своих врагов – "крестоносцами"5. 
Если объединить все выше перечисленное, то вывод не утешительный. Из-за разности 
во взглядах и нетерпимости к чужим верам, люди разжигают на этой почве конфликты, 
которые ведут к бессмысленным репрессиям, убийствам и геноциду. Отсюда можно 
прийти к выводу, что веротерпимость может стать ответом на проблему международного 
религиозного конфликта. Особенно веротерпимость пропагандируется в священных пи-
саниях основных трех религий, о чем, к сожалению, забывают люди.  

Например, в христианской религии христиане признавая себя в обладании только 
известной степени истины, они, встречая новые для них верования, не отвергают их, а 
наоборот изучают и проверяют по ним свои верования. Заповеди Христианства также 
призывают к веротерпимости. Например, "Возлюби ближнего твоего, как самого себя"6. 

Ислам призывает всех людей жить вместе, свободно, под одним сводом законов. 
Он запретил любое проявление эгоизма, деспотизма, дикости и несправедливости. Ис-
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лам объявил о том, что все люди являются достойными уважения, и определил человеку 
место выше всех остальных живых существ. Нельзя унижать человека, попирать его 
права, даже если это и идет на пользу всему обществу7. 

В буддизме Будда призывал к необходимости веротерпимости к другим религиям. 
Среди индийских буддистов веротерпимость, является "религиозным идеалом". "Следует 
почитать чужую веру. Поступая так, человек способствует успеху своей веры и оказывает 
поддержку чужой. Поступая иначе, он подрывает корни своей веры и вредит чужой"8. 

В мире, в котором много религиозных течений, очень важно находить ресурсы, несу-
щие идею веротерпимости внутри самой религиозной традиции и внутри самого государст-
ва между представителями различных конфессий. Все найденные решения нужно вопло-
щать на международном уровне, иначе мир может утонуть в религиозных конфликтах. 

 
1 Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание : полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. М. : Астрель, 2009. С. 57-64. 
2 Кубеев М.Н. Сто великих загадок истории. М. : Вече, 2009. С. 106-107 
3 История с древнейших времен до XV века. М. : Мир книги, 2006. С. 146. 
4 URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/61137. 
5 Религиозные войны // Российская газета. № 3453. 
6 Заповеди, десятословие, декалог // Атеистический словарь / под общ. ред. М.П. Новикова. 

2-е изд., испр. и доп. М. : Политиздат, 1985. С. 158. 
7 Кулиев Э. Смысловой перевод Священного Корана на русский язык. Изд. дом "УММА", 

2009. С. 688. 
8 Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древ-

них текстов. М. : Вост. лит., 2001. С. 194. 
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В статье с философской точки зрения рассматриваются основные онтологические категории 

экономики, в том числе "материальное производство", "хозяйство", "рынок". Особое внимание 
уделяется раскрытию мировоззренческого (гуманистического) смысла указанных категорий, опре-
деляющих бытие человека в экономической сфере.  

 
Онтология традиционно считается фундаментальным разделом философского зна-

ния, раскрывающим проблему бытия в самых разных ее срезах и аспектах. Онтологиче-
ский (бытийственный) аспект представлен во многих областях научного знания, в том 
числе в экономической науке1. В ней можно выделить целый ряд онтологических по сво-
ей природе категорий, имеющих ярко выраженную бытийственную окраску. Все они свя-
заны с пониманием объективной природы экономического бытия, задающего базовые 
параметры жизнедеятельности существующего в нем человека. Онтологическими могут 
считаться такие категории экономики как "материальное производство", "хозяйство", 
"рынок". 

Как известно, экономика составляет материальную основу жизни общества. Имен-
но в экономической сфере производится все необходимое для существования человека, 
создаются конкретные материальные ценности. Как отмечал К. Маркс в своей работе "К 
критике политической экономии", "способ производства материальной жизни обусловли-
вает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание"2. 
Так был сформулирован закон об определяющей роли материального производства в 
жизни человеческого общества. 

Способ материального производства лежит в основе существования и развития 
общества. Без постоянного воспроизводства материальных благ функционирование 
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общества не представляется возможным. Способ производства, отношения собственно-
сти, установившееся разделение труда во многом предопределяют формирование и 
развитие социальных групп и классов, самой социальной структуры общества. Способ 
производства обусловливает также специфику жизни общества в политическом плане. 
В процессе производства формируется необходимая материальная база для развития 
духовной жизни общества. То есть благодаря материальному производству активность 
человека поддерживается применительно к любой области его жизнедеятельности. 

Стимул развитию материального производства дает соответствующее развитие 
производительных сил. Производительные силы всегда обусловливают совокупность 
определенных общественных производственных отношений. Ведь человек не может 
осуществлять процесс производства без какого-либо объединения с другими людьми. 
Следовательно, если происходит изменение производительных сил, это закономерно 
приводит к изменениям в системе производственных отношений. Производственными 
отношениями являются такие материально-экономические отношения, в которые всту-
пают социальные группы и классы по поводу обмена, собственности, потребления и 
распределения произведенных ими духовных и материальных благ.  

В современной философии признается важность материального производства, но 
оно ставится в один ряд с другими, не менее важными сферами социального бытия. Без 
них, как, впрочем, и без материального производства, существование общества не пред-
ставляется возможным. Известный французский философ и социолог Р. Арон писал по 
этому поводу, что когда он приступает к анализу какого-либо общества, он охотно начи-
нает с экономики и даже с состояния производительных сил. Но затем обязательно пе-
реходит к производственным отношениям и отношениям социальным. "Допустимо крити-
ческое и методологическое использование этих понятий для понимания и объяснения 
современного, а может быть, даже любого другого общества"3. 

Еще одной фундаментальной онтологической категорией экономики является "ры-
нок". Данной категорией обозначается определенная форма организации обмена, в ос-
нове которой лежат эффективность и экономическая выгода. Природа рынка существен-
но меняется с течением времени, в процессе развития товарно-денежных отношений. 
В рыночный процесс оказывается вовлеченным целый ряд политических, правовых, 
социальных, психологических, национальных, демографических, религиозных и прочих 
отношений. Все они являются отношениями жизненной среды человека, определяют 
специфику его социального бытия. Поэтому важнейшей задачей философии является 
изучение эволюции рынка, в ходе которой взаимодействуют экономические интересы 
людей и социальных групп. Этими интересами определяется характер движущих сил 
хозяйственной деятельности.  

Актуальной с точки зрения философского осмысления экономики является про-
блема социального и нравственного значения рынка. Согласно австро-американскому 
экономисту Фридриху фон Хайеку, рыночная экономика по сути своей позитивна. Она 
стимулирует общественное развитие, обеспечивает экономический порядок. Хайек по-
нимает рынок как сложную систему, в рамках которой осуществляются не только покуп-
ка, продажа и обмен, но и взаимодействие между собой индивидуальных хозяйств. Раз-
витие рынка и торговли, связанное с действием стихийных сил, обусловливает, по Хайе-
ку, становление современной цивилизации. Снятие ограничений сопровождается в ней 
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расцветом науки, изобретательства, богатства, предприимчивости. Рыночная система 
формирует общественное согласие, образует социальное пространство, в рамках кото-
рого враги становятся друзьями. 

Но существует и иная точка зрения. В ней подчеркиваются недостатки стихийно-
рыночных механизмов. А иногда ее сторонники вообще отрицают какое-либо положи-
тельное значение рынка. Свое мнение они обосновывают тем, что рынок обесценивает 
человеческую личность, разъединяет людей, вызывает хищническое отношение челове-
ка к природе. В условиях рынка всегда существует опасность, что отдельные индивиды 
будут необоснованно обогащаться за счет других. Кроме того, теория чисто рыночного 
хозяйства оставляет без внимания проблемы социального уравновешивания4. Чем силь-
нее рынок и чем меньше социальный контроль, тем сложнее решить эту проблему. 
Единственным выходом является то, что некоторые ценности, закрепленные, например, 
в естественном праве и религии, все же побуждают людей к этическому поведению. 

К числу базовых категорий экономики, имеющих философский смысл и значение, 
относится также категория "хозяйства". В данной категории находит отражение вся 
сложность и многогранность экономической жизни общества. Хозяйство представляет 
собой основной вид жизнедеятельности людей, связанный с воспроизводством жизни. 
Основанием хозяйства выступает природопользование. Этим обусловлена диалектиче-
ская взаимосвязь хозяйственной и экологической деятельности. Сергей Булгаков в своей 
знаменитой "Философии хозяйства" писал по этому поводу следующее: "Борьба за жизнь 
с враждебными силами природы в целях защиты, утверждения и расширения, в стрем-
лении ими овладеть, приручить их, сделаться их хозяином и есть то, что в самом широ-
ком и предварительном смысле слова может быть названо хозяйством"5. То есть хозяй-
ство, хозяйственная деятельность, - это сознательно выстраиваемое людьми взаимо-
действие с окружающим миром природы. Оно ставит целью сохранение, воспроизводст-
во и расширение самой жизни.  

Согласно Булгакову, у хозяйственной деятельности имеются свой субъект и объект. 
Субъект хозяйства - это человечество (именно человечество в целом, а не отдельные 
индивиды). Человечество в качестве субъекта хозяйства представляет не просто внешне 
разрозненную совокупность людей, проживающих в данный момент на планете. Это 
сумма всех поколений живших на ней, начиная со времен Адама. Именно они создавали 
материальную и нематериальную культуру, которая является теперь общим достоянием 
человечества. Булгаков пишет о существовании "…всеобщего (трансцендентального) 
субъекта хозяйства, носителя хозяйственной функции. Таковым субъектом может быть 
только человечество как таковое, не коллектив или собирательное целое, но живое 
единство духовных сил и потенций, к которому причастны все люди, умопостигаемый 
человек, который обнаруживается эмпирически в отдельных личностях"6. 

Что же касается объекта хозяйства, им выступают, по Булгакову, не только непо-
средственные предметы труда, но и весь мир, вся Вселенная. В качестве объекта хозяй-
ства может выступать и сам человек, а именно его физическое, культурное и духовное 
преобразование. Между субъектом и объектом хозяйства нет четкой грани. Более того, в 
ходе производства и потребления происходит диалектическое взаимопроникновение 
субъекта и объекта. В целом хозяйственный процесс состоит из разрозненных действий 
отдельных хозяев. Однако эта разрозненность лишь кажущаяся. Общий хозяйственный 
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процесс подчиняется своей внутренней логике. Она имеет место даже тогда, когда инди-
видуальные хозяева осуществляют жизнедеятельность в сфере натурального хозяйства 
и, казалось бы, никак не связаны друг с другом (ни рыночными товарно-денежными, ни 
какими бы то ни было другими экономическими отношениями). Задачей философии хо-
зяйства как раз и является постижение этой логики с целью обеспечения человечества 
необходимыми ориентирами сознательного, планомерного управления хозяйственной 
деятельностью.  
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та, 2016. С. 148-152. 
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Рассматриваются проблемы налогового законодательства Российской Федерации. Проанализи-

рованы причины возникновения существующих проблем, выделены основные пути их регулирования.  
 
В Российской Федерации как правовом государстве налоговое законодательство 

обязано включать четкость и понятность норм. 
Естественно, совсем идеального законодательства нигде в мире нет. В действующем 

российском законодательстве, как и в законодательстве любой из стран, неизбежно содер-
жатся определенные пробелы, противоречия, непонятные, дублирующие и двусмысленные 
формулировки. Налоговое законодательство не исключение, и налоговые нормы не могут 
вовремя закрепить и урегулировать новые правоотношения налоговой сферы. 

В данной работе, хотелось бы особое внимание уделить пробелам норм налогово-
го законодательства РФ, а также путям их разрешения. 

Руководствуясь общей теорией права, в качестве пробела в праве можно понимать 
отсутствие в актах налогового законодательства налоговой нормы, которая решает во-
прос, который должен быть урегулирован1.  

В качестве первого примера пробела в налоговом законодательстве можно выделить 
то, что НК РФ не раскрывает комплексный характер налоговых отношений - как специальных 
властных отношений, которые возникают в процессе налогообложения. В НК РФ нет базовых 
положений, необходимых для регулирования любых властных отношений, и в налоговой 
сфере тоже, например: а) нет указания на Конституцию РФ, т.е. на то, что к налоговым "вла-
стным" отношениям применяются конституционные принципы и нормы; б) нет четкого опре-
деления функций Правительства РФ, а также иных государственных органов. А ведь в соот-
ветствии со ст. 15 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Фе-
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дерации"2 именно Правительство Российской Федерации разрабатывает и реализует налого-
вую политику; в) нет отдельной статьи, на основании которой устанавливается система об-
щих принципов налогообложения, которые, согласно п. "и" ст. 72 Конституции РФ представ-
ляют собой конституционную основу правового регулирования налоговой системы и реали-
зации совместного ведения РФ и ее субъектов в сфере налогообложения. 

Конечно, в статьях 3 и 5 НК РФ изложены некоторые основные начала3. Однако, считать 
их в полном смысле конституционными общими принципами нельзя, в связи с тем, что в сово-
купности они должны представлять собой специальную главу Кодекса (как это сделано, напри-
мер, в Бюджетном кодексе РФ, где все принципы бюджетной системы были выделены в от-
дельную главу и каждая статья этой главы характеризовала отдельно взятый принцип)4. 

В качестве еще одного примера можно привести вопрос защиты прав налогопла-
тельщиков. Ведь очень часто права добросовестных налогоплательщиков нарушаются 
должностными лицами Федеральной налоговой службы5. В качестве примера можно 
привести следующую ситуацию. 

Так, в соответствии с п. 11, 12 ч. 1 ст. 21 НК РФ, налогоплательщик может не ис-
полнять акты, которые являются неправомерными, а также требования налоговых орга-
нов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, которые не соответствуют НК 
РФ или иным федеральным законам, а также вправе обратиться с жалобой, в установ-
ленном порядке, на акты налоговых органов, иных уполномоченных органов и действия 
(бездействие) их должностных лиц.  

Примером подобной ситуации могут служить случаи начисления налога на имуще-
ство, которое отсутствует у налогоплательщика. В том случае, если подобные неправо-
мерные акты будут признаны таковыми, нельзя с уверенностью утверждать, что такие 
незаконные начисления не повторятся вновь. Тем более должностные лица ФНС России 
несут лишь дисциплинарную ответственность за совершение подобных незаконных дей-
ствий, а возможные убытки налогоплательщик сможет возместить за счет бюджетных 
средств. В данном случае вполне оправданным видится решение проблемы, предло-
женное Е. Н. Вороновым, который считает возможным установление административной 
ответственности должностных лиц ФНС России за неправомерное начисление налогов, 
сборов и иных платежей6. 

Таким образом, нами был приведен лишь незначительный ряд проблем, которые 
возникают в связи с нестабильностью налогового законодательства. Конечно, указанных 
проблем на много больше и все они требуют четкого разрешения и урегулирования. А это 
значит, что необходимо выделить пути разрешения всех сложившихся на практике про-
блем по применению налогового законодательства. Говорить о стабильности налоговых 
отношений можно только тогда, когда они будут урегулированы законом. Следовательно, 
необходимо усовершенствовать налоговые отношения и закрепить их законодательно. 

Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие конкретные правовые меры:  
- принять нормативный акт, который будет регламентировать компетенцию различ-

ных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в налоговой сфере;  

- снизить общую налоговую нагрузку, а именно, облегчить налоговое бремя для 
добросовестных налогоплательщиков; 

- упростить налоговую систему; 
- усовершенствовать работу налоговых органов, что подразумевает постоянный 

контроль качества работы соответствующих органов, а также осуществление проверки 
компетентности работников данных органов. 
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Вопрос о надлежащей форме права, как правило, находится вне внимания спе-
циалистов, поскольку традиционно считается, что система источников (форм права) 
формируется объективно и в незначительной степени зависит от выбора законодате-
ля1. Но внутри видового типа используемого источника права пространство для выбо-
ра остается достаточно широким, в связи с чем, думается, что проблемы нуждается в 
исследовании. Верно отмечает Ю.А. Тихомиров, что вид документа (закон, подзакон-
ный нормативно-правовой акт), как правило, избирается без достаточных на то осно-
ваний, в результате чего происходит девальвация ценности закона, возникают колли-
зии в правовом регулировании2. Соглашаясь с исследователем, отметим, что пробле-
ма шире. Она не ограничивается лишь необоснованным использованием закона как 
формы права.  

Например, согласно положениям ст. 80 Конституции РФ Президент РФ имеет право 
в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами определять основные 
направления внутренней и внешней политики государства. Одним из основных докумен-
тов, определяющих сегодня такие направления внутренней и внешней политики в Рос-
сийской Федерации является Стратегия национальной безопасности, утвержденная Ука-
зом Президента РФ от 31.12.2015 № 683. Фиксация основных параметров государствен-
ной политики в подобном типе правовых документов - сложившаяся практика. Дейст-
вующая Стратегия заменила предыдущую, утвержденную Указом Президента РФ от 
12.05.2009 № 537. Первым документом, стратегически определяющем вопросы нацио-
нальной безопасности в России, была Концепция национальной безопасности, утвер-
жденная Указом Президента РФ от 17.12.1997 № 1300.  

Обращает на себя внимание то, что, согласно ст. 80 Конституции РФ акт Президен-
та РФ должен быть основан на законе, следовать ему. Однако с момента создания прак-
тики стратегического планирования в области национальной безопасности, указанные 
нами документы никаких отсылок на действующие законы не содержат. Президентом РФ 
принят и целый ряд других документов, определяющих параметры правовой политики, 
например, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года, Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации, Морская доктрина Российской Федерации на 
период до 2020 года и др.  

Названные акты утверждены резолюцией Президента РФ. Подобная форма правового 
акта действующим законодательством не предусмотрена, но, тем не менее, используется.  

Возникает вопрос о возможности применения подобных документов в правоприме-
нительной практике3. Например, Письмом ВАС РФ от 31.10.2000 N С1-7/УЗ-1121 "О Док-
трине информационной безопасности Российской Федерации" судам предписано "обра-
тить внимание на некоторые положения Доктрины, имеющие особое значение для дея-
тельности арбитражных судов"4. 

Также необходимо отметить, что действующее законодательство не устанавливает 
требований к обязательному опубликованию актов, утвержденных резолюцией Прези-
дента РФ, а, следовательно, фиксация целей и задач правового регулирования в подоб-
ных документах производится с нарушением важнейшего правотворческого принципа - 
принципа гласности.  
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Весьма неоднозначной является и проблема утверждения документов, опреде-
ляющих цели и задачи государственной политики в определенной сфере актами Прави-
тельства РФ. Отметим, что такая практика также фактически сложилась. Так, например, 
распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 327-р была утверждена Стратегии 
развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, 
распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р - Стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, распоряжением 
Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р - Стратегия развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, распоряжением Правитель-
ства РФ от 03.04.2013 N 511-р - Стратегия развития электросетевого комплекса Россий-
ской Федерации.  

Из буквально смысла Федерального конституционного закона РФ от 17.12.1997 № 2-
ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" следует, что задача Правительства РФ - 
принятие организационных и обеспечивающих мер. Считаем, что принятие Правительст-
вом РФ актов, в которых собственно формулируются задачи и цели РФ - практика, не соот-
ветствующая конституционным актам. Принятие Правительством РФ документов по вопро-
сам, относящимся к компетенции Президента РФ и органов законодательной власти, может 
создать основания для неприменения судами такого акта в ходе рассмотрения.  

Аналогичные проблемы создает и ситуация, когда документы стратегического ха-
рактера, фиксирующие задачи государственной политики, утверждаются не актом Пра-
вительства РФ, а резолюцией Председателя Правительства РФ. Например, именно так 
были утверждены Основные направления политики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на период до 2010 г. (резолюция от 05.08.2005  
№ 2473п-П7). Такая форма приятия документов действующим законодательством не 
предусмотрена, отсутствуют какие-либо правовые основания для оспаривания подобно-
го акта, ограничены в применения и положения ст. 115 Конституции РФ, дающие Прези-
денту РФ право отменить постановление или распоряжение Правительства РФ, не соот-
ветствующее закону.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в силу исключительной важ-
ности определения целей и задач правового регулирования, соответствующие нормы 
должны закрепляться только в законах и указах Президента РФ. Использование иных 
форм правовых актов, а также утверждение их в порядке, не предусмотренном законо-
дательством, на наш взгляд, не допустимо.  
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Рассматриваются вопросы содержания соглашения о претензионном порядке разрешения 

споров. 
 
Разрешение гражданско-правовых споров между субъектами предпринимательских 

отношений традиционно осуществляется в судебном порядке. При этом суд, рассматри-
вающий спор, разрешает дело по существу с вынесением решения. Судебное решение, 
в данном случае, призвано разрешить конфликтную ситуацию, при этом, зачастую, сто-
роны спора даже не предпринимают попыток урегулировать ситуацию переговорным 
путем, в том числе, путем обращения к претензионному порядку.  

С 1 июля 2016 года вступили с силу изменения в Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ1 (далее - АПК РФ), внесенные Федеральным законом от 02.03.2016 № 47-ФЗ "О внесении 
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изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"2, в силу которых в 
отношении большинства гражданско-правовых споров, подлежащих рассмотрению арбитраж-
ным судом, необходимо обязательное соблюдение претензионного порядка разрешения спора. 

Претензионный порядок рассмотрения спора является одной из форм досудебного 
урегулирования конфликтной ситуации. В литературе отмечается, что при претензион-
ном порядке "кредитор обязан предъявить должнику требование (претензию) об испол-
нении лежащей на нем обязанности, а должник - дать на нее ответ в установленный 
срок. При полном или частичном отказе должника от удовлетворения претензии или не-
получении от него ответа в установленный срок кредитор вправе предъявить иск"3. 

Исходя из содержания п. 5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовой спор может быть пере-
дан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии 
(требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором. 

Следовательно, обязательность соблюдения досудебного порядка путем направ-
ления претензии презюмируется. При этом порядок и сроки направления претензии мо-
гут устанавливаться договором, то есть быть предметом соглашения сторон.  

Поскольку урегулированию подлежит претензионный порядок разрешения в рамках 
конкретного гражданско-правового обязательства, то соглашение о претензионном по-
рядке, как правило, является частью определенного гражданско-правового договора: 
отдельный раздел договора или пункты договора в рамках раздела об урегулировании 
спора. Представляется также, что соглашение о претензионном порядке может быть 
оформлено в виде отдельного документа, содержащего ссылку на правоотношение (до-
говор), в отношении которого устанавливается данный порядок.  

Требования к содержанию данного соглашения законодательно не установлены. Нор-
мы п.5 ст. 4 АПК РФ определяют лишь, что согласованы могут быть сроки и порядок направ-
ления претензии. При этом, соглашением сторон не могут изменяться императивно установ-
ленные законом сроки и порядок направления претензии (например, в рамках транспортных 
правоотношений, урегулированных специальными законами и кодексами). Полагаем, что не 
могут изменяться и специальные требования, касающиеся содержания претензии и прила-
гаемых к ней документов, если они определены законом. В частности, ст. 55 Федерального 
закона от 07.07.2003 г., № 126 "О связи"4 (далее - Закон "О связи") определяет сроки подачи 
претензии, документы, которые в обязательном порядке должны быть приложены к претен-
зии, порядок регистрации претензии. Данные нормы установлены императивно, следова-
тельно, стороны не могут изменить их по своему усмотрению. 

Во всех иных случаях стороны обязательства, с учетом норм ст. 421 Гражданского 
кодекса РФ5 (далее - ГК РФ) о свободе договора вправе определять содержание согла-
шения самостоятельно. 

В соглашении о претензионном порядке рекомендуется согласовать следующие условия: 
- о сроке направления претензии; 
- о содержании претензии; 
- о порядке направления претензии; 
- о сроке рассмотрения претензии; 
- о порядке и сроках направления ответа на претензию. 
Целью направления претензии с учетом норм действующего законодательства яв-

ляется соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.  
Суду, до рассмотрения дела по существу, надлежит убедиться, что претензия дей-

ствительно направлялась надлежащим образом. 
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Следовательно, соглашение о претензионном порядке, должно быть составлено в 
письменной форме.  

 
1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
2 Собрание законодательства РФ. 2016. № 10. Ст. 1321. 
3 Зайков Д.Е. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров (по материалам судебной 

практики) // Гражданин и право. 2016. № 7. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
4 Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895. 
5 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Авторами выявляются недостатки Инструкций о представлении результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Даны рекомендации практиче-
ского значения и предложения по изменению Инструкции, УПК РФ, Федерального закона "Об опе-
ративно-розыскной деятельности". 

 
1. Теперь (в Инструкции 2013 г.) уже традиционно (начиная с Инструкции 2007 г. - 

п. 2 Общих положений) как направление использования результатов оперативно-
розыскной деятельности (далее - ОРД) указываются ответы на запросы международ-
ных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных го-
сударств, что вызывает категорические возражения. Существуют специальные норма-
тивные акты, регламентирующие как порядок обращения в международные правоохра-
нительные организации и правоохранительные органы иностранных государств с запро-
сами, так и подготовку ответов на запросы названных организаций и органов. Примени-
тельно к работе ОРО такое сотрудничество организовано через международную органи-
зацию уголовной полиции Интерпол с соответственной регламентацией НПА для ОВД1 (в 
иных ОРО существуют свои Инструкции, либо они пользуются названной). Здесь преду-
смотрены строго определенные: порядок направления запроса и адресат, форма и со-
держание таких обращений, сроки их рассмотрения (что справедливо и для ответов на 
них). В дополнительном нормативном регулировании описанные отношения не нужда-
ются. На основании изложенного представляется целесообразным возвращение к тек-
сту Инструкции 1998 г. с небольшими изменениями: "Порядок, форма, содержание, сро-
ки представления результатов ОРД, полученных при исполнении запросов международ-
ных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных го-
сударств, определяется отдельными нормативными правовыми актами (далее - НПА)". 

2. П. 4 Инструкции 2007 г. и подп. 3 п. 4 Инструкции 2013 г. гласят: "Представляются 
результаты ОРД, которые могут… использоваться в доказывании по уголовным делам в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламенти-
рующими собирание, проверку и оценку доказательств". Думается, при конструировании 
данного пункта использована не вполне удачная формулировка. Наверное, нужно ука-
зать "могут… использоваться для формирования доказательств путем легализации про-
цессуальными средствами"? Иначе это создает путаницу в понятии "доказательство", 
порождает попытки отстаивать правомочность термина "оперативно-розыскные доказа-
тельства"2, влечет к исследованиям, которые вопреки аксиоматичным теоретическим 
положениям теории ОРД и уголовного процесса призывают к внесению изменений и до-
полнений в ст. 89 УПК РФ3 с тем, чтобы "предусмотреть возможность использования 
результатов ОРД в доказывании по уголовным делам, как это сделано в ст. 130 УПК РК"4.  
В Инструкции 1998 г. п. 8 раздела 2 говорил: "Результаты ОРД могут служить основой для 
формирования всех видов доказательств, создавать условия и предпосылки для их уста-
новления". Необходимо только добавить, что делаться это должно "путем легализации 
результатов ОРД уголовно-процессуальными средствами". 

3. Несомненным достоинством Инструкции 1998 г. (п. 2 Общих положений) по срав-
нению с более поздними редакциями данного НПА было упоминание о возможности 
представления результатов ОРД перечисленным в названии Инструкции уполномочен-
ным субъектам по инициативе ОРО, что соответствовало требованию наступательности 
в работе субъектов ОРД, настраивало должным образом оперативников. Фактически 
Инструкции 2007 и 2013 гг. исключили такую возможность, вопреки действующему Феде-
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рального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"5 (далее - ФЗ "Об ОРД"). Меж-
ду тем, инициативность в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии, - суть 
ОРД6. Иначе можно дойти до констатации свойства консервативности у ОРО, что, конеч-
но, не соответствует действительности. Представляется обоснованным данное положе-
ние расписать в Инструкции 2013 г., чтобы она, действительно, развивала положения 
законодательства, на основе которого издана. 

4. Подп. 5 Инструкции 2007 г., является простым дублированием ст.ст. 11, 12 ФЗ 
"Об ОРД", без какого-то ни было расширительного толкования и прописывания проце-
дур, т.е., и в этой части анализируемый документ не мог выполнить своего предназначе-
ния. Отсутствие соответствующего подп. в Инструкции 2013 г., таким образом, можно 
только приветствовать. С ним связаны п. 6 Инструкции 2007 г. и п. 5 Инструкции 2013 г., 
которые, к сожалению, сравнения с соответствующим положением Инструкции 1998 г. не 
выдерживают: "В случаях необходимости привлечения к участию в производстве следст-
венных и судебных действий лиц, внедренных (внедрявшихся) в организованные пре-
ступные группы, в т.ч. штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих ОРД, а 
также лиц, оказывающих или оказывавших этим органам содействие на конфиденциаль-
ной основе, обеспечение их безопасности в условиях конспирации и конфиденциально-
сти осуществляется в порядке, определяемом законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами орга-
нов, осуществляющих ОРД". Прежний текст, дававший ОРО право не представлять ре-
зультаты ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд, оформляя это реше-
ние постановлением, является наиболее приемлемым, позволявшим ОРО обеспечить 
настоящую безопасность названных лиц и их дальнейшее участие в получении опера-
тивно-розыскной информации. Такую оценку можно дать уже на том основании, что ны-
нешний текст - всего лишь дефиниция. По этой причине предлагается вернуться к регу-
лированию описанных отношений с использованием положения Инструкции 1998 г. 

5. В абз. 2, 3 п. 1 Общих положений Инструкции 1998 г. говорилось, что "результаты 
ОРД отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, сводках, 
актах, отчетах и т.п.). К оперативно-служебным документам могут прилагаться предметы 
и документы, полученные при проведении ОРМ. В случае проведения в рамках ОРД 
оперативно-технических мероприятий результаты ОРМ могут быть также зафиксированы 
на материальных (физических) носителях информации (фонограммах, видеограммах, 
кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т.п.)". 
П.п. 7, 8 Инструкции 2007 г. устанавливали, что "результаты ОРД представляются в виде 
рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД. 
Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом ор-
гана, осуществляющего ОРД, и регистрируется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами органов, осуществляющих ОРД". Пп. 6 и 7 Инструкции 2013 г. гласят 
то же самое, если не считать приведение номера ст. 143 УПК РФ, как регламентирующей 
в уголовном процессе составление рапорта об обнаружении признаков преступления. 
Возникает ряд вопросов и первый из них: нужно ли такое, прямо скажем, искусственное 
ограничение, сведение возможностей представления результатов ОРД только до двух 
документов? Учитывая исключение из УПК РФ норм, содержащих образцы документов и 
невозможность ссылки на УПК (как, например, ранее, в Инструкции 1998 г. это делали, 
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отсылая к Приложению 1 к ст. 476 УПК РФ, можно сказать что, Инструкция 2013 г., как и 
ее предшественница, не содержали и не содержат вообще никаких разъяснений по по-
воду правил составления одного из двух предлагаемых сотрудникам ОРО для оформле-
ния ее результатов документов (что уже сегодня требует внесения в нее поправок, пре-
дусматривающих либо включение еще одного образца оперативно-служебного докумен-
та, либо текстуального его описания). Второй же - сообщение о результатах ОРД, на наш 
взгляд, является простым дублированием сути рапорта с иным названием. Зато совер-
шенно не отражена возможность использования широко применяющихся в оперативной 
практике официальных обобщающих справок - меморандумов7. О значении и пользе 
которых, кстати, российские правоведы уже упоминали в периодических изданиях и мо-
нографиях8. Здесь необходимо отметить следующее: а) рапорт или сообщение о резуль-
татах ОРД предполагают очень сжатое, краткое изложение сведений, полученных опера-
тивными сотрудниками, а краткость не всегда "сестра таланта", тем более, если идет 
речь о материалах, на основании которых затем принимается решение о ВУД или отказе 
в нем, они должны составляться на основе аналитического подхода; б) кроме принятия 
названных в предыдущем пункте процессуальных решений, оперативно-розыскная ин-
формация, отражающая результаты ОРД, используется в ориентирующем качестве, для 
определения наиболее целесообразных тактических приемов подготовки и производства 
следственных действий, где краткость неприемлема; в) при осуществлении ОРД состав-
ление обзорных справок предусматривается, при предоставлении же результатов этой 
деятельности, теперь, фактически, нет, и это несмотря на то, что десятилетия их подго-
товки позволили накопить полезный опыт, практические рекомендации, использование 
которых позволяет более качественно описать результат и воспринять такое описание. 
Таким образом, оперативно-розыскные данные, содержащиеся в меморандумах, дейст-
вительно, очень важны для органов предварительного расследования и в лучше, чем 
рапорт или сообщение о результатах ОРД могут выполнить аналогичные задачи, однако, 
на практике сегодня для представления результатов ОРД не используется. На наш 
взгляд, необходимо сделать составление справок - меморандумов по результатам ОРД 
обязательным шагом для оперативника, а не альтернативным, и назвать данный доку-
мент в перечне способных отражать результаты ОРД, что потребует изменения содер-
жания не только рассматриваемой Инструкции 2013 г., но и УПК РФ (в части ухода от 
регламентации использования результатов ОРД одной ст. 89, содержащей запрет на 
использование таковых, если они получены с нарушением федерального законодатель-
ства, к регулированию подробному, какое и подобает данной отрасли права, с приведе-
нием процедур, перечня документов, процессуальных решений). При этом, не следует 
"привязывать" допустимость меморандумов к указанию в УПК РФ на рапорт об обнару-
жении признаков преступления, как на документ, составляемый по факту сообщения о 
совершенном или готовящемся преступлении "из иных источников" (ст.ст. 140, 143). Во-
первых, сообщение о результатах ОРД также УПК РФ не предусмотрено, во-вторых, 
никто не мешает составить рапорт по правилам УПК РФ, имея на руках добротно изло-
женные в справке - меморандуме результаты ОРД. Еще один вопрос, который будет 
возникать у привыкших всегда анализировать ситуацию, принимать обдуманные и не 
противоречащие закону решения оперативников: кто конкретно, если выявление, преду-
преждение, пресечение, раскрытие, оперативно-розыскное сопровождение расследова-
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ния того или иного преступления осуществляется оперативной группой9, из ее состава 
должен составить рапорт или сообщение о результатах ОРД? Этот вопрос не разрешен 
ни в УПК РФ, ни в ФЗ "Об ОРД". Думается, необходимо отдать такое право руководителю 
группы или оперативно-розыскного подразделения, в котором она создана. Такого же 
мнения придерживается О.Д. Жук10. Хотя на практике это делает и оперативник - ини-
циатор заведения соответствующего дела оперативного учета, необходимо признать 
такое действие потенциальной ошибкой. Руководитель обладает всей полнотой опера-
тивно-розыскной информации, представляет результаты ОРД субъектам уголовного 
процесса, может быть допрошен как свидетель, что не всегда возможно сделать с опе-
ративником - инициатором (необходимо помнить, например, о возможном его оператив-
ном внедрении). 

В п. 9 Инструкции 2007 г. не предусмотрены случаи и процедура отказа в принятии 
результатов ОРД, а также перечень необходимых для его оформления документов. Осоз-
навая несовершенство норм этого документа, авторы данной статьи, являясь юристами, 
еще в 2008 г. понимали: 1) необходимость точного исполнения требований подобной Инст-
рукции в оперативно-розыскной и следственной практике; 2) объективную невозможность 
выполнить первый пункт по причине наличия пробелов в анализируемом НПА. Поэтому и 
предлагали еще до создания Инструкции 2013 г. соответствующие дополнения. При разра-
ботке Инструкции 2013 г. наши замечания также не учтены. Соответствующий пункт (8) 
скопирован полностью с п. 9 Инструкции 2007 г. Проблема осталась. Например, предста-
вим себе ситуацию, когда результаты ОРД оформлены не тем документом, не в соответст-
вии с образцом (данным в Инструкции). Что должны сделать субъекты уголовного процес-
са - получатели?11 Однозначно отказаться от принятия такого результата. Либо необходи-
мо отказываться от четкой регламентации вида и содержания документа, содержащего 
представляемые результаты ОРД, либо вносить в Инструкцию пункты, которые раскрыва-
ли бы алгоритм действий, документальное их оформление на случай отказа от принятия не 
соответствующих предъявляемым требованиям документов. Не менее важный вопрос 
возникает, когда результаты ОРД содержат данные о совершенном или готовящемся пре-
ступлении и соответствующему субъекту уголовного процесса необходимо решить вопрос 
о ВУД по делу публичного обвинения. Такая информация должна быть принята вне зави-
симости от соблюдения формальных требований к ней (см. ст. 6 УПК РФ). Поэтому пред-
почтительнее вариант с отказом от исчерпывающего перечня документов, способных 
представлять результаты ОРД, и строгих правил их оформления (п.п. 12-15 Инструкции 
1998 года), в который "умещаются" и положения настоящей статьи касательно справки - 
меморандума и искусственности нынешнего ограничения перечня документов, представ-
ляющих результаты ОРД до двух (добавим лишь то, что и УПК РФ проведен по пути отказа 
от образцов процессуальных документов). 

Продолженный нами сравнительный анализ Введения и Общих положений Инструкций 
1998, 2007, 2013 гг. позволил сделать следующие предварительные выводы: а) третье поко-
ление Инструкции не является более совершенным вариантом данного НПА, б) нередко Ин-
струкция 1998 г. признается более совершенной и предлагается возвращение к ее формули-
ровкам; в) слабыми местами Инструкции 2013 г. остаются неудачная формулировка, соз-
дающая условия для использования термина оперативно-розыскное доказательство"; отне-
сение к предмету регулирования запросов иностранных и международных правоохранитель-
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ных органов; отсутствие упоминания об инициативном направлении результатов ОРД, отказе 
в их представлении и принятии; искусственно сужен до двух перечень документов, посредст-
вом которых можно представить результаты ОРД; г) уполномоченным органам и лицам под-
законный уровень регламентации представления и использования результатов ОРД продол-
жает оставаться в состоянии, которое можно с уверенностью назвать стадией формирования 
и формирование это нестабильно и нелинейно. 

 
1 Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничест-

ва по линии Интерпола : приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ 
№ 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) (зарег. в Минюсте РФ 
03.11.2006 № 8437) (с изм.). Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 

2 Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании ОРД. М. : АУ МВД РФ, 2003. С. 10;  
Земскова А.В. Теоретические основы использования результатов ОРД при расследовании 

преступлений. Волгоград : ВА МВД России, 2002. С. 15. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и 

доп.) // Российская газета. 2001. 22 дек. 
4 Громов Н.А., Полунин С.А., Курушин С.А. Об использовании результатов ОРД в доказыва-

нии по уголовным делам. Доступ из справ.-правовой системы "Гарант". 
5 Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (с изм.) // 

Российская газета. 1995. 18 авг. 
6 См.: Теория ОРД : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М. : 

Инфра-М, 2006. С. 77, 78, 84, 96, 124, 129, 151, 203, 204, 189 и т.д.;  
Шумилов А.Ю. Курс основ ОРД : учебник. М. : Изд. Шумилова И.И., 2006. С. 27, 31 и др., 

иные издания учебного и научного характера. 
7 В них отражаются производные оперативные сведения и обобщения, сделанные оператив-

никами на основании оперативно-служебных документов, имеющихся в деле оперативного учета. 
Причем в теории и практике ОРД справка понимается именно как документ, отражающий резуль-
таты этой деятельности: "Справка - в ОРД вид документа оперативно-служебного. Предусмотрен 
соответствующими НПА органов, осуществляющих ОРД, служит средством фиксации информа-
ции, которую оперативник получил либо непосредственно, либо опосредованно (например, через 
лицо, оказывающее содействие). Наряду с результатами ОРД отражаются данные об организации 
и тактике проведения ОРМ" (см.: Словарь оперативно-розыскной деятельности / авт.-сост. 
А.Ю. Шумилов. М. : Изд. Шумилова И.И., 2004. С. 34). 

8 См., например: Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации 
преступных сообществ (преступных организаций). М. : Инфра-М, 2004;  

Зажицкий В.И. Трудности предоставления прокурору и органам расследования результатов 
оперативно-розыскной деятельности. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс";  

Земскова А. Документирование результатов ОРМ // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 62-64; и др. 
9 "1. Первичное организационно-штатное постоянно действующее звено в некоторых опера-

тивно-розыскных органах (ОРО), осуществляющих ОРД по объектовому или линейному принци-
пам. Отличается малочисленностью штатного состава (два - три оперативника, редко - более). 2. 
Временное организационное звено, создаваемое в ОРО для решения неотложных, как правило, 
задач ОРД" (см.: Оперативно-розыскная энциклопедия / авт.-сост. А.Ю. Шумилов. М. : Изд. Шуми-
лова И.И., 2004. С. 51). 

10 Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам ... С. 104. 
11 Некоторые проблемы в решении данного вопроса создает то, что, как упоминалось выше, 

в Инструкции нет теперь прописанного требования об обязательности ее положения для опера-
тивников (это сделать просто необходимо, кроме того, следует согласовать ее и с "принимающей 
стороной", причем, не только с Ген. прокуратурой, но и Следственным комитетом, МВД России). До 
внесения в Инструкцию изменений необходимо вспомнить об обязательности НПА (в т.ч. и подза-
конного) для лиц, которые вовлечены в регулируемые им отношения. Пока эту проблему следует 
решать через логику и положения теории права. 
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Осуществлен анализ некоторых особенностей корпоративного договора как нового института 

гражданского права. 
 
Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу  

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"1 в часть пер-
вую Гражданского кодекса РФ2 (далее по тексту - ГК РФ) внесен новый правовой инсти-
тут - корпоративный договор.  

Появление этого института связано с совершенствованием ГК РФ, реализации 
принципов Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации3. 
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Именно в ней впервые закреплена идея о включении в круг отношений, регулируемых 
гражданским кодексом, корпоративных отношений как самостоятельных отношений, вхо-
дящих в предмет его регулирования. 

Потребность в данном институте возникла давно. Ни один законодательный акт, 
касающийся деятельности хозяйственных обществ, реализации корпоративных прав, не 
может быть универсален и эффективно применим повсеместно. Именно поэтому корпо-
ративное законодательство имеет высокую степень диспозитивности норм. Каждая кор-
порация имеет свои уникальные особенности, которые могут быть связаны с составом 
ее участников, видами деятельности и т.д. В то же время, неэффективная система кор-
поративных отношений может привести к банкротству общества, ущемлению прав от-
дельных участников и иным неблагоприятным последствиям. Введение института корпо-
ративного договора в ГК РФ позволит урегулировать вышеуказанные проблемы, приняв 
при этом во внимание все факторы, касающиеся деятельности общества. 

Одной из основных особенностей корпоративного договора является его норматив-
ный характер. 

Корпоративный договор является локальным нормативно-правовым актом, который 
регулирует корпоративные отношения. Он, наряду с другими локальными нормативно-
правовыми актами корпорации (устав, положения и т.д.), создает правила, на основании 
которых осуществляются права и обязанности. 

Такой точки зрения придерживаются многие. Так, например, Лаптев В.А. отмечает 
следующее: "Если гражданско-правовые договоры-сделки представляют собой правовую 
конструкцию взаимоотношения между ее сторонами и являются основанием возникнове-
ния, изменения и прекращения правоотношения (ст. 8, 153 и 154 ГК РФ), то корпоративный 
нормативный договор создает норму права, регулирующую сложившиеся корпоративные 
отношения (ст. 2 и 65.1 ГК РФ), и его стороны, наряду с другими локальными источниками 
права (уставом, положениями об органах управления и т.д.), по сути, заключают соглаше-
ние, определяющее правило их корпоративного поведения (ст. 67.2 ГК РФ)"4. 

Существует и иная точка зрения. Так, Шиткина И.С. полагает, что корпоративный 
договор не является источником права, поскольку он не обязателен для всех. Регулирует 
исключительно права и обязанности сторон, заключивших его5.  

Однако с этой позицией сложно согласится. Как верно отмечает Лаптев В.А., прак-
тически любой локальный нормативно-правовой акт регулирует права и обязанности 
определенной группы лиц: положение о совете директоров - права и обязанности членов 
советов директоров и т.д.6 

Из нормативного характера корпоративного договора вытекает еще одна особен-
ность - его неимущественный характер. В отличие от остальных гражданско-правовых 
договоров, направленных, как правило, на закрепление имущественных прав и обязан-
ностей сторон, корпоративный договор направлен на урегулирование процессов управ-
ления в хозяйственном обществе.  

Еще одной отличительной особенностью корпоративного договора является воз-
можный круг его участников. В ч. 9 ст. 67.2 ГК РФ закреплено, что наряду с участниками 
хозяйственных обществ, кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить дого-
вор с участниками хозяйственного общества, по которому последние в целях обеспече-
ния охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои кор-
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поративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осу-
ществления. Данная особенность дает возможность лицам, не являющимся участниками 
хозяйственного общества, осуществлять определенные корпоративные права.  

С одной стороны, это защищает интересы кредиторов общества. Например, банки 
в целях отстаивания своих прав и снижения рисков при кредитовании смогут существен-
но влиять на принятие тех или иных корпоративных решений у своих Заемщиков.  

С другой стороны, учитывая, что ГК РФ не устанавливает никаких ограничений 
применения данной нормы, это создает возможность для кредиторов по злоупотребле-
нию своим правом. Не всегда то, в чем заинтересовано общество, заинтересован и его 
кредитор. Целью деятельности общества является систематическое долгосрочное полу-
чение прибыли. Целью же кредитора является скорейший возврат денежных средств 
или иных активов, что не всегда выгодно обществу. Аналогичного мнения придерживает-
ся и Суханов Е.А., отмечая, что интересы третьих лиц и участников корпорации совпа-
дают далеко не всегда и не во всем7. 

Корпоративный договор имеет несколько отличительных черт, что выделяет его на фо-
не других. Однако до настоящего времени этот институт, учитывая его недавнее появление в 
ГК РФ, вызывает споры среди ученых, которые будут разрешаться по мере повышения час-
тоты применения корпоративных договоров в деятельности хозяйственных обществ. 

Таким образом, на основании изложенного выше анализа норм гражданского пра-
ва, в том числе закрепленных в ч. 1 ст. 67.2 ГК РФ, мнений различных ученых можно 
сформулировать определение корпоративного договора. Корпоративный договор - дого-
вор об осуществлении корпоративных прав, в соответствии с которым стороны обязуют-
ся осуществлять корпоративные права определенным образом или воздерживаться (от-
казаться) от их осуществления. 

 
1 Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304. 
2 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3 Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 
4 Лаптев В.А. Корпоративный договор в системе источников регулирования корпоративных 

отношений // Предпринимательское право. 2016. № 1. С. 24. 
5 Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав участников) как 

источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право. 2011. № 2. 
6 Лаптев В.А. Корпоративный договор ... 
7 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М. : Статут, 2014. С. 229. 
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Рассматривается история возникновения первого единого источника права в Древней Руси - 

Русской Правды. Автор исследует факты, повлиявшие на возникновение первых юридических 
понятий, и роль внешних условий в образовании Правды Ярослава. 

 
В первой трети XI века в России появился новый памятник права - Русская Правда. Дан-

ный документ стал первым централизованным источником права в Киевской Руси. Первая ее 
редакция насчитывала 17 статей преимущественно уголовной направленности. Составителем 
Русской Правды является киевский князь Ярослав Мудрый - сын Владимира I Святого1. 

Российский историк Н.М. Карамзин считал, что Русская Правда сформировалась на 
основе древнейшего закона скандинавского или немецкого, до Ярослава в России не 
было единого законодательства. Великий князь, по мнению Карамзина, отменил одни 
законы, изменил другие и издал первый письменный свод правил на языке Славянском2. 
Справедливо отметить, что наиболее влиятельными государствами-соседями Руси на 
тот момент времени были скандинавские (варяжские) княжества и Византийская Импе-
рия. Военные походы русских на византийцев, путь "из варяг в греки" позволил наладить 
торгово-правовые отношения между странами, а принятие православия перенесло хри-
стианскую правовую традицию на отечественное законодательство3.  

Русская правда составлена на основе казусов (казус - событие, имеющее юридиче-
ское значение). Так, например, не существовало понятия тяжесть преступления, не трак-
товались понятия"преступление" и "преступник". Однако под наказуемым деянием, за-
прещенным Правдой Ярослава, подразумевается "обида" - термин, выработанный для 
обозначения действия, причинившего моральный или материальный вред4. 

Важно отметить, что Русская Правда Краткой редакции допускает такую меру пре-
сечения как кровная месть. По мнению российского историка С.В. Юшкова, на Руси не 
было кровной мести в принципе, убийство преступника являлось расправой после су-
дебного разбирательства - то есть кровная месть рассматривалась как смертная казнь 
(только в отличии от казни в Европе, преступника убивали родственники потерпевшего, а 
не государство). Другие исследователи, такие как немецкий историк И.Ф. Эверс, считали 
кровную месть обычным явлением досудебного разбирательства, ссылаясь на низкий 
уровень развития славянского народа5. Мнение И.Ф. Эверса на взгляд отечественных 
историков не выдерживает критики, так как в Пространной редакции Русской Правды 
кровная месть была отменена, в начале XI века на Руси уже существовало государство, 
с развитой системой внешних и внутренних рынков и сводом христианских законов, а 
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наличие смертной казни не свидетельствует о уровне развития русских племенных сою-
зов (так как наказание смертью было обычным для большинства европейских и восточ-
ных стран того времени)6. 

Помимо кровной мести, в Киевском государстве существовала такая мера пресече-
ния как "поток и разграбление" - конфискация имущества и изгнание из общины. Подоб-
ное наказание применялось в отношении лиц, совершивших наиболее общественно 
опасные деяния, например, конокрадство или поджог. Для славян XI века быть изгнан-
ным из общины без средств к существованию означало спуститься до самого низа соци-
альной иерархии. Жители Руси, подвергшиеся "потоку и разграблению", в последствии 
становились рядовичами, закупами или самовольно продавались в холопы, фактически 
приобретая правовой статус вещи. Страх стать люмпеном древнерусского общества 
имел колоссальное значение в политике сдерживания уровня преступности и установле-
ния жесткого правового контроля7. 

Правда Ярослава и в последующем Правда Ярославичей установила первые нормы в 
области процессуального права. Процесс разделялся на 3 этапа - заклич, свод и гонение по 
следу. Заклич - потерпевший обязан публично объявить о совершении преступления, напри-
мер, о краже. В течение 3 дней украденную вещь должны были вернуть. Свод - своеобразная 
"очная ставка", при которой потерпевший должен указать на обидчика (вора). Гонение по 
следу - поиск преступника и доказательств, осуществлялось потерпевшим и близкими ему 
людьми. После процессуальных действий происходил суд. На суде помимо истца и ответчи-
ка, потерпевшего и обвиняемого присутствовали все желающие. Суд проходил на городской 
площади и имел состязательный характер между сторонами8. 

Единый русский закон устанавливал систему доказательств: поличное (веществен-
ные доказательства); внешний вид потерпевшего (следы крови на одежде); ордалии 
(божий суд - испытание огнем, водой, железом)9. И потерпевший, и обвиняемый могли 
попросить данную процедуру при отсутствии веских доказательств виновности или неви-
новности); присяга (целование креста); показания свидетелей (видоки - очевидцы; по-
слухи - поручители)10. 

Русская Правда является своеобразным прорывом в области российского законо-
творчества - в отличии от церковного устава отца Ярослава, Владимира I, документ был 
адресован широким слоям населения, а не княжеским тиунам и боярам. Можно утвер-
ждать, что Правда Ярослава - это первый закон, закрепивший феодальные отношения и 
их классовый характер на основе русских моральных и культурных традиций11. 

Вместе с тем, за счет "виры" (штраф в Киевской Руси), как самой распространенной 
меры пресечения, развиваются фискальные механизмы Древнерусского государства - 
большая часть штрафов за незаконные деяния уходили в пользу княжеской казны12. 

Таким образом, возникновение единого источника права в XI веке позволил наладить сис-
тему взысканий, унифицировать меры пресечения деяний с чертами общественной опасности и 
дал толчок в развитии единой законодательной базы на Руси и всей России в будущем13. 

 
1 Юшков С.В. Русская Правда. Происхождение, источники и значение / под ред. О.И. Чистя-

кова. М. : Зерцало-М, 2002. С. 3. 
2 Карамзин Н.М. История государства Российского. В 3 кн. Кн. 1: История государства Рос-

сийского. Т. II. СПб., 1997. С. 13. 
3 Вениосова А.В. История государства и права зарубежных стран. 2-е изд. Минск : ТетраСи-

стемс, 2012. С. 171. 
4 Там же. С. 173. 
5 См.: Лепешкина О.И. Смертная казнь: опыт комплексного исследования. Юрид. центр, 2008. С. 26; 
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Юшков С.В. Русская Правда ... С. 4. 
6 Карамзин Н.М. История государства Российского ... С. 13. 
7 См.: Вениосова А.В. История государства ... С. 175; 
Перебоева А.А., Калашникова Е.Б. Историко-политическое значение "Русской Правды" // 

Проблемы российского законодательства и международного права : сб. ст. Междунар. науч.-практ. 
конф. Уфа, 2015. С. 95-96. 

8 Вениосова А.В. История государства ... С. 178-179. 
9 Там же. С. 179. 
10 См.: Вениосова А.В. История государства ... С. 179; 
Перебоева А.А., Калашникова Е.Б. Историко-политическое значение ... С. 95-96. 
11 См.: Вениосова А.В. История государства ... С. 180; 
Перебоева А.А., Калашникова Е.Б. Историко-политическое значение ... С. 95-96. 
12 Вениосова А.В. История государства ... С. 175. 
13 Там же. С. 180. 
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В ходе исследования принципа законности юридической ответственности публич-
но-правовых образований автор неоднократно встречал мнение некоторых правоведов, 
заключающееся в том, что их особый правовой статус включает в себя зачастую неоп-
равданное одностороннее преимущество по сравнению с физическими и юридическими 
лицами1, так называемые иммунитеты. 

Иммунитет, по нашему мнению, является правовым средством, которое закреплено 
специальными правовыми нормами и направлено на нераспространение общих законов об 
ответственности по отношению к субъектам, в чьи обязанности входят особо значимые дей-
ствия на международном, государственном (муниципальном), общественном уровнях. 

В юриспруденции существует классификация правовых иммунитетов по различным 
параметрам, однако для настоящего исследования нас интересуют объекты, на которые 
направлено действие иммунитета, в частности, бюджет. 

Статьей 239 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ)2 дано оп-
ределение иммунитета бюджета - это правовой режим, при котором обращение взыска-
ния на бюджетные средства осуществляется только на основании судебного акта, за 
исключением случаев, установленных статьями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218, 
242 и 242.6 БК РФ, причем службой судебных приставов данное обращение, как правило, 
не производится. 

С нашей точки зрения, данные положения БК РФ не противоречат принципу законности 
юридической ответственности, поскольку денежные средства направляются публично-
правовыми образованиями на выполнение публичных интересов, следовательно, их необос-
нованное перечисление взыскателям может привести к негативным последствиям.  

Вынесение окончательного судебного решения, в отношении которого использова-
ны все предусмотренные законодательством способы оспаривания, исключает необос-
нованность обозначенного выше перечисления бюджетных средств. 

Обозначив соотношение иммунитета бюджета с принципом законности юридиче-
ской ответственности публично-правовых образований, следует обратиться к сущест-
вующей на практике проблеме о возможности применения к бюджетным правоотноше-
ниями статьи 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)3: судеб-
ная практика по данному вопросу неоднородна4. 

Авторская позиция по обозначенным выше позициям состоит в том, что возмож-
ность применения статьи 395 ГК РФ к указанным правоотношениям существует, посколь-
ку взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, одновременно 
является и мерой ответственности за нарушение денежных обязательств, и превентив-
ной мерой в отношении своевременного исполнения судебных решений публично-
правовыми образованиями. 

Однако данная возможность должна быть установлена решением суда, вынесен-
ным на основании первоначального решения о взыскании с бюджетных средств, также 
вступившим в законную силу. 

Полагаем, что для второго из названных судебных решений следует установить 
срок исполнения в два месяца, так как за специально установленный БК РФ срок испол-
нения судебных решений в отношении публично-правовых образований, - три месяца, - 
существует возможность существенного изменения ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, что может неблагоприятно повлиять на реали-
зацию прав взыскателя. 

Также является обоснованным утверждение, что иммунитет бюджета распространяется 
лишь на денежные средства: например, на основании решения Арбитражного суда Пермского 
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края по делу № А50-20722/2008, вступившего в законную силу 05.06.2009 г., с муниципального 
образования "Александровский муниципальный район Пермского края" (далее - должник) в 
пользу Общества с ограниченной ответственностью "Аваль ДВ" (далее - взыскатель), взыскано 
25 848 122 рубля 83 копейки за счет казны муниципального образования. Судом был выдан 
исполнительный лист, который был возвращен в связи с частичным исполнением. Службой 
судебных приставов было принято решение о возбуждении исполнительного производства, 
однако должник оспорил данное решение, ссылаясь на то, что исполнительный лист о взыска-
нии денежных средств с публично-правового образования может быть предъявлен взыскате-
лем для принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю, если исполнение ре-
шения суда не было произведено за счет средств бюджета в течение трехмесячного срока, 
причем данное исполнение не может быть осуществлено за счет средств бюджета в силу им-
мунитета бюджетов, поэтому оно должно осуществляться за счет иного имущества казны. Дей-
ствия судебных приставов-исполнителей были признаны необоснованными и незаконными5. 

Таким образом, иммунитет бюджета является необходимым инструментом в дея-
тельности публично-правовых образований, направленной на обеспечение публичных 
интересов, и не противоречит принципу законности юридической ответственности, так 
как применяется в рамках, установленных законодательством. 

 
1 См., например: Бораев З.К. Особенности представительства интересов публично-правовых об-

разований в отношениях по возмещению вреда, причиненного незаконной деятельностью правоохрани-
тельных органов и их должностных лиц : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владикавказ, 2011. С. 15. 

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 

4 Например, Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 02.02.2015 № Ф09-
9446/14 по делу № А60-16306/2014 судебная инстанция взыскивает проценты за пользование 
чужими денежными средствами, напротив, Определением Верховного Суда Российской Федера-
ции от 05.05.2015 № 306-ЭС14-8287 по делу № А49-1777/2014 подчеркивается, что к бюджетным 
правоотношениям данная статья не применима. 

5 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2013  
№ 17АП-7397/2013-АК по делу № А50-5109/2013. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
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Анализируется взаимосвязь права и политики. Устанавливается соотношение понятий "по-

литика" и "правовая политика". Определяется степень влияния политических интересов на право-
вую политику государства.  

 
Присутствие политического аспекта в правовой политике предполагается изна-

чально, учитывая сложность и комплексность этого явления, его причастность одновре-
менно и сфере политического, и сфере правового, исходя из самого его понятия. Только 
вот чего в правовой политике больше: правового или политического? Что выступает на 
первый план, является ведущим, определяющим? Это политика, облеченная в правовые 
формы, протекающая в правовом русле, проводимая при помощи правовых средств, или 
это что-то принципиально иное, обладающее своей спецификой, ни на что не похожее? 
Насколько правомерно отождествление понятий "правовая политика" и "легитимная по-
литика", "законная политика"? 

И здесь необходимо в первую очередь затронуть вопрос о характере взаимосвязи 
политики и права.  

С одной стороны, очевидно, что право выступает одним из эффективнейших инст-
рументов реализации политики государства, достижения стоящих перед ним целей и 
задач. Недаром ведущую роль в числе форм реализации функций государства играют 
правовые формы: правотворческая, правоприменительная и правоохранительная. Как 
пишет Ю.Е. Пермяков, "мир уподоблен системе, в которой с помощью права достигается 
соответствие вещей их назначению"1. 

С другой стороны, идея о праве как цели, вершине общественного развития, "са-
мом святом из того, что есть у Бога на земле"2, всегда была мечтой прогрессивных мыс-
лителей. О необходимости установления "правления права" писал, например, наш вы-
дающийся правовед С.С. Алексеев3. Нельзя не отметить, что здесь понятие права тес-
нее всего смыкается с понятием справедливости, они практически отождествляются. 
Думается все же при этом, что вот как раз справедливость и есть идеал общественного 
развития, а право - путь к его установлению. В этом его основное социальное предна-
значение и высший смысл. 

Противоречивая природа политической власти, с одной стороны, предполагает 
стремление ее обладателя (обладателей) к реализации своих собственных интересов, и 
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в этом, как сказали бы классики, отражается классовая ее сущность. С другой стороны, 
она диктует потребность в правовом опосредовании государственной деятельности, 
выстраивании ее в соответствии с правовыми предписаниями. Или - как минимум - в 
создании видимости такого правового оформления. В этом смысле правовая политика - 
это политика, реализуемая в правовых рамках, правовыми средствами. Так, Н.И. Мату-
зов исходит из того, что "правовая политика есть политика, проводимая с помощью пра-
вовых средств"4. В.А. Рудковский полагает, что в этом и есть суть правовой политики - 
"это политика, основанная на праве (облеченная в правовую форму), учитывающая его 
объективные свойства и возможности, признающая социальную ценность права"5. По 
мнению Ю.Е. Пермякова, "если власть опирается на право, есть все основания говорить 
о правовой политике"6. Нередко при таком понимании правовая политика противопос-
тавляется "грязной" политике, т.е. такой политике, которая проводится при помощи "не-
правовых" (недозволенных) методов, способов и средств7.  

К сожалению, использование грязных методов в современной политической деятель-
ности (особенно в избирательных компаниях) - отнюдь не редкое явление. Возникают ост-
рейшие противоречия между политическими потребностями и элементарными этическими 
нормами. Это изнанка политики, ее теневая сторона. Политическая мораль некоторых ку-
миров едва ли способна выдержать хоть какую-то критику, они руководствуются одним 
принципом: "Дави нижнего, толкай ближнего, а сам пробирайся наверх"8. 

Таким образом, в определенном смысле правовая политика - это политика, не 
идущая вразрез с правовыми нормами. Однако вместе с тем следует признать, что это 
слишком широкое понимание сущности правовой политики. Думается, что под правовой 
политикой следует понимать ту часть государственной политики, которая может быть 
обособлена по сфере своего осуществления. Так, Н.И. Матузов справедливо указывает 
на то, что "реальная жизнь потребовала обоснования правовой деятельности как обо-
собленной, специфической политики государства, особой ее ветви и особой сферы"9. 
Правовая политика - это деятельность государства в сфере правового регулирования 
общественных отношения, состоящая в выработке и реализации стратегических идей 
правового характера.  

Некоторые ученые считают целесообразным вести речь не о сфере реализации 
политики, а о правовой системе общества, которая играет организующую и контроли-
рующую роль и с которой правовая политика всегда связана хотя бы формально. Со-
держательно же правовая политика связана прежде всего с правовой жизнью общества, 
которая выступает истоком и сферой проявления правовой политики10.  

Правовая политика - сфера взаимодействия права и политики, сфера реализации 
политических интересов. Как писал Е.В. Куманин, юридическая (правовая) политика 
представляет собой разновидность политического оформления правового развития, 
один из аспектов действия политического фактора в правовом регулировании. Именно в 
рамках юридической (правовой) политики решается вопрос о целесообразности прида-
ния правовой формы тем или иным общественным отношениям, осуществляется выбор 
уровней и методов воздействия на эти отношения11. А.В. Хохлов высказывал мысль о 
том, что "правовую политику следует рассматривать как совокупность правовых дейст-
вий, ориентированных на политический эффект"12. 

Думается, что отправная точка формирования правовой политики лежит в сфере 
политических интересов. Правовая политика начинается с выработки стратегии правово-
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го развития - как одного из направлений развития общества в целом, с формулирования 
адекватной правовой идеологии13. Политические идеи и ценности оказывают значитель-
ное влияние на правовую политику, практически предопределяя ее. Как за правом кон-
кретного индивида стоят его личные интересы и потребности, точно так же за правовой 
политикой стоят интересы и потребности государства, политической власти. Правовая 
политика - это сфера реализации противоречивой сущности власти, поэтому ее приори-
теты в конкретный исторический момент определяются тем, ведет ли эта власть борьбу 
за право или против права.  

 
1 Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права : учеб. пособие. Самара, 1995. С. 24. 
2 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2002. С. 550. 
3 Алексеев С.С. Стратегия реформ : материалы к курсу "Основы правовой политики в Рос-

сии". М., 1995. С. 57. 
4 Матузов Н.И. Понятие и основные приоритеты российской правовой политики // Правове-

дение.1997. № 4. С. 15. 
5 Рудковский В.А. Правоприменительная политика: сущность и содержание : дис. … канд. 

юрид. наук. Волгоград, 1997. С. 8. 
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Представлен обзор институтов "deed" (договор за печатью) и эскроу (условное депонирова-

ние) (как элемент института "deed" в общем праве). 
 
Общее право относит эскроу к институту "deed", известному в отечественной док-

трине как договор за печатью; юридический акт; акт распоряжения имуществом в чью-
либо пользу; официальный документ, т.е. созданный, оформленный и удостоверенный в 
соответственном порядке; формальный договор; акт о передаче прав собственности; 
письменный акт, содержащий юридические факты относительно гражданского оборота 
объекта недвижимости; документ, являющийся неотъемлемой частью титула, подтвер-
ждающий добровольность и возмездность передачи прав на недвижимую собственность, 
устанавливающий юридические отношения определенного типа и соответствующие пра-
вовые последствия; правоустанавливающий документ; волеизъявление в письменной 
форме с печатью.   

Подобное волеизъявление относится к одному из шести общих способов отчужде-
ния прав собственности. 

Основанием действительности документа за печатью является его форма. Печать име-
ла особое значение в средние века, когда письменность еще не была столь распространена. 

Использование такой формы волеизъявления считается обязательным для пере-
дачи прав собственности на недвижимость и на такие виды долгового имущества, как 
патенты, аннуитеты, акции, фондовые бумаги и т. д. Однако, документ за печатью полу-
чил более широкое распространение. В частности, он используется и для отношений в 
связи с доверительной собственностью.  

Для соблюдения формы данного документа, по правилу общего права, он должен 
быть подписан, заверен печатью и вручен ("signed, sealed, and delivered")1. 

Такой документ может быть передан как контрагенту, так и третьему лицу для удер-
жания до определенного срока или обстоятельства, а так же для обеспечения исполнения 
обязательства, содержащегося в волеизъявлении. Документ за печатью может быть пере-
дан как без условия, там и с условием - в последнем случае волеизъявление приобретает 
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силу только при наступлении оговоренных условий, выполнении определенных действий. 
Такая условная передача называется эскроу - условное депонирование.  

В большинстве судебных определений, словарей юридической лексики и прочих 
документах 18-19 веков, затрагивающих вопросы общего права, если речь идет об ус-
ловном депонировании, то используется устойчивое выражение и определение - deed 
delivered as an escrow или deed in escrow - условно врученный документ за печатью2. 

В настоящее время скрепление документа печатью превратилось в символ, некую 
фикцию, и достаточно наличие на документе печати, или символа L.S. или приклеенной 
облатки, которую подписант признает своей печатью. Допускается замена печати подпи-
сью свидетеля и т.п. 

Обязательными реквизитами договора за печатью являются: имена и фамилии 
участников соглашения; условия передачи собственности; величина возмещения; описа-
ние передаваемой собственности в контексте ее юридической идентификации; подроб-
ное описание передаваемой собственности и прав на нее; подписи владельца собствен-
ности и свидетелей, если требуется законодательством штата; дата передачи собствен-
ности; налоговые документы на собственность (записи об уплате налога на передачу). 

Указание на связь эскроу с таким концептом общего права нередко можно найти и в 
современной правовой литературе - "правоустанавливающий документ (deed), вручен-
ный третьему лицо для передачи в случае исполнения оговоренных условий"3.  

Или "escrow" - условно врученный документ за печатью; документ, приобретающий 
формальное качество документа за печатью лишь после исполнения указанного в нем 
условия4. 

Российская правая литература так же восприняла подобное понятие условного де-
понирования: "эскроу - договор за печатью, переданный отлагательным условием"5. 

Эскроу - подписанный и скрепленный печатью документ, выдаваемый при условии, 
что он вступит в силу только после наступления определенного события. На период ме-
жду оформлением документа и его вступлением в силу он, как правило, передается 
третьей стороне6.  

Приведенные два понятия практически дословно повторяет классические форму-
лировки общего права в отношении условного депонирования.  

Таким образом, можно констатировать, что эскроу получило свое развитие в общем 
праве именно в рамках института "deed", что в известной степени определило его природу. 

 
1 Gillies P. Concise Contract Law. Federation Press, 1988. P. 36. 
2 Jhonson W. Reports of Cases Adjudged in the Court of Chancery of New York, b.1. Publ. by  

E.F. Backus, 1816. P. 644;  
A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. Publ. by John Bou-

vier, 1856 // Constitution society. URL: http://goo.gl/eozgIs. 
3 Stewart W.J. Collins Dictionary of Law. HarperCollins, 2006. P. 72. 
4 Мамулян А.С., Кашкин С.Ю. Англо-русский полный юридический словарь. М. : Эксмо, 2008. 

С. 292.  
5 Белов А.П. Действительность и недействительность договоров во внешнеэкономической 

деятельности // Право и экономика. 1998. № 11. С. 47. 
6 Филиппова Е. С. Жилищное право. М. : Юстицинформ, 2007. С. 81. 
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Статья посвящена весьма значимому историческому событию - 70-летнему юбилею оглашения 

вердикта Нюрнбергского Международного военного трибунала. Показана значимость данного процесса 
как важнейшего юридического прецедента, сформировавшего международное уголовное право. 

 
2016 год отмечен важным историческим событием. 70 лет назад, а именно 01 ок-

тября 1946 года, Нюрнбергский Международный военный трибунал огласил обвинитель-
ный приговор главным военным преступникам. 

Нюрнбергский процесс - один из наиболее важных за все существование человече-
ства. Он стал ответом цивилизации на варварство и закрепил полный разгром фашизма. 
При этом был создан важный юридический прецедент в международном праве1.  

Инициатором его проведения были страны-победительницы во второй мировой вой-
не - СССР, США, Великобритания и Франция, которые заключили Соглашение о создании 
трибунала и его Устава. Принципы последнего были утверждены Генеральной Ассамблеей 
ООН, как основополагающие в борьбе с преступлениями против человечества. 

На скамье подсудимых оказались первые лица преступного государства гитлеров-
ской Германии. В списке значились 24 нациста. В их числе были: Герман Геринг; Ру-
дольф Гесс; Иоахим Риббентроп; Вильгельм Кейтель; Эрнст Кальтенбрунер; Альфред 
Розенберг. Примечательно, что к ответственности были привлечены не только военные, 
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представители государственного аппарата, но и крупные бизнесмены, финансово под-
держивающие политику фашизма (в частности, Густав Крупп фон Болен унд Гальбах, 
глава концерна Фридрих Крупп). 

Обвинение нацистам было предъявлено по целому ряду пунктов, объединенных в 
разделы: 1)Планы нацистской партии. 2) Преступления против мира. 3)Военные престу-
пления. 4)Преступления против человечности. 

Состав трибунала был сформирован по равной квоте из числа представителей четырех 
вышеназванных государств. Главным судьей был назначен представитель Великобритании 
лорд Дж. Лоренс. От СССР в состав Международного суда вошел И.Т. Никитченко, занимавший 
на тот момент должность заместителя председателя Верховного Суда Советского Союза2. 

От каждой страны-победительницы участвовал свой главный обвинитель, со шта-
том заместителей и помощников. СССР направило в этом статусе генерального проку-
рора УССР Р.А. Руденко. 

Процесс продолжался десять месяцев. В общей сложности состоялось 216 судебных 
слушаний, 403 открытых заседания. В литературных источниках и свидетельствах современ-
ников отмечено, что слушанья проходили крайне напряженно, это было объяснимо необыч-
ностью самого трибунала и тех обвинений, которые были выдвинуты против подсудимых3. 

На ход процесса оказывала безусловное влияние и обстановка начавшейся холод-
ной войны, сложные отношения между СССР и Западом. Подсудимые, с учетом полити-
ческой ситуации, под разными надуманными предлогами стремились затянуть судебное 
разбирательство, пытаясь любыми способами избежать ответственности и наказания. 

Ключевую роль играло обвинение с советской стороны, которое было весьма жест-
ким, конкретным и профессиональным. 

Каждой стране была дана возможность представить доказательства преступлений, 
совершенных нацистами. 

Среди доказательств обвинения были свидетельские показания очевидцев зверств 
фашистов, в том числе, бывших узников концлагерей. Суду были представлены вещест-
венные доказательства (зал содрогнулся, когда перед судьями положили изготовленные 
из человеческой кожи кошельки и сумки); фотоматериалы; документальные фильмы 
(снятые фронтовыми операторами, включая на освобожденных территориях). 

При этом было много официальных документов, под которыми стояли подписи 
подсудимых, что полностью изобличало их в инкриминируемых злодеяниях. 

Примером высокопрофессиональной работы с документами является обвинитель 
со стороны СССР Р.А. Руденко. Перекрестный допрос Геринга первоначально вел обви-
нитель от США Роберт Джексон. При этом подсудимый вел себя уверенно, утверждая, 
что не поддерживал идею Гитлера о нападении на Советский Союз, поскольку считал, 
что Германия к этому еще не готова. 

После того, как к допросу приступил Р.А.Руденко, Геринг под давлением доказа-
тельств вынужден был признать, что он был одним из приближенных к фюреру лиц, и 
принимал участие в обсуждение стратегически значимых вопросов.  

В качестве доказательства обвинения советский обвинитель представил трибуналу 
документ от 16 сентября 1941 года, согласно которому за жизнь немецкого солдата сле-
довало казнить 50 - 100 коммунистов. Под этим приказом стояла подпись Геринга. По-
следний заявил, что он распорядился указать 5 - 10 человек, однако фюрер сам добавил 
к этим цифрам нули. 
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Ход процесса удалось переломить после показа кинофильма о концлагерях, кото-
рый был снят фронтовыми операторами. Жертвы Майданека, Заксенхаузена, Освенцима 
убрали все сомнения, которые подсудимые пытались посеять у трибунала. 

В ходе судебного разбирательства постоянно велась дискуссия по поводу того: 
следует ли соблюдать демократические принципы судопроизводства, включая его состя-
зательность, в отношении лиц, совершивших преступления исключительной тяжести4. 
Так, представители обвинения от Великобритании и США в этой связи предлагали не 
давать подсудимым последнего слова. Однако французская и советская сторона были 
против этого, обоснованно полагая, что даже военные преступники, вправе рассчитывать 
на справедливый суд. Им удалось настоять на таком подходе5. 

Трибунал назначил смертную казнь через повешение 12 фигурантам. Борману, ко-
торый не был задержан и отсутствовал на скамье подсудимых, наказание было опреде-
лено заочно. Йодль был впоследствии посмертно оправдан, в ходе пересмотра его дела 
мюнхенским судом в 1953 году. Троих подсудимых осудили к пожизненному заключению. 
Остальных к длительным срокам лишения свободы от 10 до 20 лет. 

В отношении троих лиц - Фриче, Папен и Шахт было принято решение об оправдании. 
Советская сторона была не согласна с вердиктом в части оправдания вышеназванных 

подсудимых, а также требовала для Гесса смертной казни. В этой связи был заявлен протест. 
Кроме того, трибунал однозначно признал преступными организации СС, СД, Гес-

тапо и весь руководящий состав нацисткой партии Германии. 
Обвинение со стороны СССР требовало признать преступными Верховное коман-

дование и Генштаб, но с этим трибунал не согласился. 
Почти все осужденные после оглашения приговора подали прошения о помиловании. При 

этом Редер просил заменить ему пожизненное заключение смертной казнью. Геринг, Йодль и 
Кейтель просили изменить способ приведения приговора в исполнение, а именно заменить им 
повешение расстрелом. Ни одно из поданных ходатайств удовлетворено не было. 

Смертные казни были проведены ночью 16 октября 1946 года в здании Нюрнберг-
ской тюрьмы, где содержались осужденные. Следует отметить, что Геринг совершил 
самоубийство и принял яд. Он умер от отравления незадолго до казни. 

Желание лично исполнять приговор выразил американский сержант Джон Вуд. 
Функа и Редера, приговоренных к пожизненному заключению, в 1957 году помило-

вали. Другие отбыли назначенные им сроки. Осужденный пожизненно Гесс продолжал 
оставаться в заключении. Неоднократно инициировались обращения правых о его поми-
ловании, но страны-победительницы не дали согласия на смягчения ему приговора.  
В 1987 году он был обнаружен повешенным в своей камере. 

Пожалуй, главным достижением Нюрнбергского процесса является то, что он впер-
вые продемонстрировал неотвратимость ответственности за содеянное для высших 
государственных чиновников, показал, что они также подсудны международному суду. 

Агрессия была признана тягчайшим международным преступлением. Главный урок 
Нюрнберга - это то, что все вопросы человечество может решать путем переговоров, на 
коллегиальной основе, мирным путем. Именно с этого события начинает формироваться 
международное уголовное право, которое опирается на опыт Нюрнберга и на вынесен-
ный им вердикт, как на важнейший юридический прецедент6. 

К сожалению, в настоящее время имеют место попытки переписать историю и пере-
смотреть итоги войны. В этой связи нацистских вождей пытаются представить в роли жертв, 
а сам трибунал расценивают, как месть победителей. Однако для такого подхода нет никаких 
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оснований. Нюрнбергский процесс был нужен не только всему миру, он был важен для самой 
Германии, позволив ей очиститься от клейма "преступное государство", и продолжить свое 
развитие с чистого листа. Самое страшное, что забывая уроки Нюрнберга, некоторые пыта-
ются реанимировать идеи Гитлера и возродить фашизм. В этой связи необходимо постоянно 
анализировать ход и результаты Нюрнбергского процесса, говорить о жертвах агрессии и 
неотвратимости ответственности любого кто решится на насилие. 

Главная ценность цивилизации - это уважение к правам человека, приоритет инте-
ресов конкретной личности. 

18 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Борьба с 
героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют 
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости". В этом документе международное сообщество выражает оза-
боченность ростом экстремизма, поскольку последний является прямым вызовом демо-
кратическим достижениям. Россия, как правопреемник Советского Союза, как никто за-
интересована в непримиримой борьбе с любыми проявлениями нацизма. 
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Предпринимательская деятельность исследуется через призму решений Конституционного 

Суда Российской Федерации и сформулированных в них правовых позиций. 
 
Изучение практики конституционного судопроизводства1 показывает, что ее весо-

мую часть составляют акты, в которых КС РФ исследует признаки предпринимательской 
деятельности, сформулированные в общем виде в ст. 2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ГК РФ). 

 
Предпринимательская деятельность - это деятельность самостоятельная, предпо-

лагающая наличие у предпринимателя организационных, финансовых и иных возможно-
стей, в том числе право принятия решения о прекращении в установленном законом 
порядке данной деятельности. Самостоятельность предпринимательской деятельности 
включает в себя абсолютно различные по своему содержанию правомочия, вытекающие 
из существа ряда конституционных положений, регламентирующих право на объедине-
ние (ст. 30), право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 34), право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37), право ли-
тературного, художественного, научного, технического и иных видов творчества (ч. 1 
ст. 44) и иные. Сказанное дает основание признать, что Конституция Российской Фе-
дерации предоставляет каждому возможность беспрепятственно создавать предпри-
ятия, распоряжаться продуктами своей деятельности в целях получения прибыли. Само-
стоятельность предполагает и свободу выбора направлений предпринимательской дея-
тельности, относительно которой КС РФ указал, что она означает право на заключение 
всевозможных гражданско-правовых договоров с различными контрагентам, выбор в 
установленных законом пределах системы налогообложения, применяемой с учетом 
определенного вида деятельности и др. (Определение КС РФ от 17.07.2012 № 1282-О). 
Более того, принцип самостоятельности предпринимательской деятельности проявляет-
ся не только в праве на заключение договора, но и в праве отказа от его заключения, 
если законодательством не предусмотрено иное. В качестве подобного исключения 
можно, в частности, назвать ситуацию, когда коммерческая организация не вправе отка-
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зывать от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить по-
требителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие ра-
боты, что прямо предусмотрено в ч. 3 ст. 425 ГК РФ. Добавим, что самостоятельность 
подразумевает и свободу выбора видов заключаемых договора, контрагентов, условий 
договоров и др. 

Самостоятельность предпринимательской деятельности означает и запрет на про-
извольное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов. Государственное 
вмешательство в частную хозяйственную деятельность, как подчеркнул КС РФ, может 
осуществляться в различных формах, выбор которых - суверенное право государства, но 
только в установленных законом случаях2. КС РФ акцентирует внимание на то, что опти-
мизация вмешательства государства в регулирование экономических отношений - одна 
из конституционных целей. Установление оснований и пределов подобного вмешатель-
ства преследует следующую цель: создание максимально благоприятных условия для 
функционирования всей экономической системы, стимулирования хозяйственной дея-
тельности предпринимателей как основных субъектов рыночной экономики, основанной 
на принципах свободы и самоорганизации, и принятия специальных мер, направленных 
на защиту их прав и законных интересов при осуществлении государственного регулиро-
вания экономики (Постановление КС РФ от 18.07.2008 № 10-П). Полагаем, что даже в 
случаях государственного вмешательства в деятельность предпринимателей должен 
обеспечиваться оптимальный баланс публичных и частных интересов3. 

КС РФ в своей практике исходит из того, что основанием для государственного 
вмешательства в экономическую деятельность субъектов свободного рынка выступает 
публичный экономический интерес4. В Постановлении от 16.05.2000 № 8-П КС РФ пред-
принял попытку установить границы, в которых приоритет должен отдаваться публично-
му интересу. Суть формулы следующая: частноправовой интерес может быть ограничен 
(в частности, интерес собственника), если государство как носитель публичного интереса 
действует в интересах защиты прав и интересов иных лиц (населения). Рассматривая 
вопрос о возможности государственного регулирования размеров процентов по банков-
ским вкладам (правоотношения, возникающие между банками и клиентами из договоров 
банковского вклада - гражданско-правовые), КС РФ исходил из того, что, заключая дого-
воры банковского вклада граждане осуществляют иную экономическую деятельность, не 
запрещенную законом, преследуя цель - получение дохода в виде процентов по вкладу. 
Исключать финансовый риск в таком случае не приходится, поскольку деятельность 
кредитных организаций, которые принимают во вклады деньги вкладчиков, является 
предпринимательской5. При этом, КС РФ указал, что конституционное право на свобод-
ное осуществление не запрещенной законом экономической деятельности не означает, 
что на государстве лежит обязанность гарантировать каждому предпринимателю либо 
гражданину-вкладчику получение дохода.  

КС РФ принял во внимание и тот факт, что банковские вклады - это источник долго-
срочных инвестиций. Такая экономическая деятельность вкладчиков, несмотря на то, что 
она осуществляется в интересах частных лиц, вместе с тем имеет и публичное значение. 
Учитывая наличие публичного интереса в исследуемых правоотношениях, КС РФ резю-
мировал наличие у государства права на осуществление публично-правового вмеша-
тельства в частноправовые отношения в кредитной сфере. Между тем, КС РФ отметил 
на необходимость ограничения этого права целью обеспечения проведения в Россий-
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ской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также ввел су-
щественное ситуативное ограничение на реализацию подобного права государством, 
указал, что это возможно только при возникновении неблагоприятных экономических 
условий (Постановление КС РФ от 22.07.2002 № 14-П).  

Приведенные примеры из практики конституционного судопроизводства, показы-
вают, что КС РФ систематически встает на защиту прав предпринимателей, занимая 
значимое место в механизме обеспечения экономической безопасности предпринима-
тельской деятельности, которая выступает одним из ключевых условий успешного веде-
ния бизнеса, позволяя своевременно принять оптимальные управленческие решения, 
организовать стабильную деятельность коммерческой структуры таким образом, что бы 
вопрос о систематическом получении прибыли вообще не стоял на повестке дня6. Как 
можно заметить, сформулированные на сегодняшний день в практике КС РФ базовые 
принципы позволяют определить не только роль и содержание публичного экономиче-
ского интереса, но и его соотношение с интересом частным, в том числе направленным 
на обеспечение свободы предпринимательской деятельности.  
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Рассматриваются некоторые аспекты проведения следственного эксперимента, показано 

процессуальное значение его результатов. Затрагивается проблема принятия тактического реше-
ния о его проведении с учетом конкретной ситуации и возможности воспроизвести обстоятельства 
исследуемого события. 

 
Как известно, в России две беды - дураки и дороги. Когда две эти составляющие 

совпадают, может получиться настоящий "кошмар"1. Статистика показывает, что в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий гибнет и получает травмы огромное ко-
личество людей2. В этой связи Президентом Российской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным достижение безопасности на транспорте обозначено в качестве 
одной из приоритетных задач.  

Многие авторы справедливо говорят о высокой аварийности и ее последствиях, как 
о национальной трагедии3. 

Очевидно, что публичный интерес4 выражается в борьбе с преступлениями против 
безопасности движения. 

Анализ следственной и судебной практики показывает, что уголовные дела по ав-
тотранспортным преступлениям возбуждаются, расследуются и, в большинстве случаев, 
завершаются обвинительными приговорами. Вместе с тем количество подобных престу-
плений не снижается; ущерб, причиняемый ими колоссальный, а с точки зрения гибели 
людей невосполнимый. Полагаем, что следует, что-то менять в подходах к судопроиз-
водству по этим делам и в линейке наказаний за подобные деяния. 

Специфика автодорожных происшествий заключается в том, что они, в основном, 
происходят в условиях неочевидности, а это не может не отражаться на ходе расследо-
вания. Поэтому по соответствующей категории дел особое значение придается первона-
чальному этапу расследования. От профессионализма следователя, уровня его опера-
тивности во многом зависит выявление обстоятельств, имеющих существенное значение 
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для дела. Весьма важно их правильно зафиксировать, принять меры к сохранению об-
становки события и к задержанию виновного. 

По результатам проведения неотложных следственных действий, следователь полу-
чает значительный объем доказательственного материала об автодорожном происшест-
вии, который он подвергает анализу. По результатам этой работы им принимается реше-
ние о производстве тех или иных следственных действий5. По делам об автодорожных 
происшествиях в числе таковых зачастую проводится следственный эксперимент. 

Для следственного эксперимента характерно проведение опытных действий, испы-
таний, в целях получения новой и проверки уже имеющейся информации о прошедшем 
событии, обстоятельства которого и пытаются воспроизвести. Данное следственное 
действие наиболее целесообразно проводить на первоначальном этапе расследования, 
когда выдвинуты определенные следственные версии и необходимо для проверки их 
обоснованности, установить возможность или невозможность конкретных фактов, 
имеющих существенное значение для дела. 

При оценке результатов эксперимента следователю необходимо учитывать, что 
любое воспроизведение всегда будет иметь некоторую погрешность, отличаться от ре-
ального события, так как полной тождественности добиться практически нереально. 
Кроме того, подлежит учету то, что в любом событии присутствуют, как объективные, так 
и субъективные моменты. Не вызывает сомнений, что первые могут быть воспроизведе-
ны в ходе данного следственного действия, вторые скорее всего нет (хотя, безусловно, 
они оказывают непосредственное влияние на происходящее событие, например, физи-
ческое и эмоциональное состояние водителя, виновника дорожно-транспортного проис-
шествия в момент, когда оно произошло). 

В то же время обстоятельства события - автодорожного происшествия лежат в про-
шлом. Следователь узнает о них от лиц, которые были их участниками, а также проанализи-
ровав результаты проведения других процессуальных действий, в частности, осмотра места 
происшествия, допросов подозреваемого и потерпевшего, проверки показаний на месте. 

Очевидно, что подлинность полученной информации зависит от добросовестности 
лиц, ее предоставивших, а также от качественности проведения иных следственных 
действий, предшествовавших эксперименту. 

Здесь не исключена намеренная фальсификация сведений о событии ДТП подоз-
реваемым, обвиняемым, которые пытаются таким способом избежать уголовной ответ-
ственности и направленно искажают информацию в своих показаниях. Со стороны заин-
тересованных лиц не исключены элементы инсценировки, которые следует выявлять в 
ходе осмотра места происшествия и проверки показаний на месте. 

Потерпевший в ходе допроса описывает происшедшее событие определенным об-
разом, акцентируя внимание на тех моментах, которые ему кажутся значимыми. При 
этом тоже событие по версии подозреваемого, обвиняемого может выглядеть совсем 
иначе. От следователя в этом случае требуется объективность, при проведении следст-
венного эксперимента он должен проверить оба варианта и воспроизвести обстоятель-
ства ДТП в соответствии с показаниями всех фигурантов дела. 

С тех же позиций нам представляется неправильной тактика ряда следователей, кото-
рые пытаются под надуманными предлогами отстранить подозреваемого, обвиняемого и его 
адвоката от участия в следственном эксперименте. Подобный подход позволяет защите в 



 89 

ходе судебного разбирательства оспаривать результаты данного следственного действия, 
утверждая, что указанное доказательство не соответствует критериям допустимости. 

Если следственный эксперимент организован грамотно и проводится в полном соответ-
ствии с требованиями действующего процессуального законодательства, то у следователя 
нет оснований опасаться участия в нем субъектов судопроизводства со стороны защиты. 

Следователь, специализирующийся на расследовании подобных дел, обязан учи-
тывать все вышеперечисленные факторы, при решении вопроса о целесообразности 
проведения соответствующего следственного действия. 

Безусловно, профессионально проведенный следственный эксперимент способен 
дать значительный объем доказательственной информации по делу об автодорожном 
происшествии. Проблема заключается в том, что многие следователи технически не 
подготовлены к проведению соответствующего процессуального действия, что мешает 
им правильно сформулировать его задачи и прогнозировать тот результат, который 
предположительно будет получен. 

Вместе с тем проведение следственного эксперимента требует значительных вре-
менных и материальных затрат. Вследствие чего даже при наличии законных оснований 
для него следователи отказываются от данного процессуального действия, что не может 
не отражаться на качестве расследования. Попытки заменить следственный экспери-
мент другими процессуальными действиями, как правило, оказываются неэффективны-
ми и не дают ожидаемого результата. 

Хотелось бы отметить, что следователь, принимая решение о проведении экспе-
римента, должен учитывать, что любое транспортное средство представляет собой ис-
точник повышенной опасности. В этой связи воспроизводя какие-то обстоятельство со-
бытия прошлого, нельзя ставить в опасность жизнь и здоровье участников эксперимента. 
При наличии малейших признаков подобной опасности от проведения соответствующего 
процессуального действия надлежит отказаться. 

В своих прежних работах мы приводили достаточно одиозный пример, когда сле-
дователь при производстве следственного эксперимента по одному из уголовных дел, 
предложил обвиняемому с различной, все более высокой скоростью вести автомобиль. 
В результате чего тот перевернулся, и его участник получил телесные повреждения6. 

По подавляющему большинству дел об автодорожных происшествиях следствен-
ные эксперименты все же проводятся. Например, их используют: 1) для проверки види-
мости внезапно возникшего на дороге препятствия; 2) при проверке возможности оста-
новить автомобиль путем экстренного торможения; 3) с целью установления возможно-
сти остановить транспортное средство, следующее с определенной скоростью, на за-
данном расстоянии от возникшего на дороге препятствия; 4) по установлению скорости 
движения автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия.  

Проблема точности проведения того или иного следственного действия в начале 
расследования является не только методической, но и тактической7. Изучение уголовных 
дел показало, что следственные эксперименты, в основном, проводятся сразу же после 
возбуждения уголовного дела. Вместе с тем имеют место случаи, когда необходимость в 
их проведении возникает в ходе дальнейшего расследования. 

Полагаем, что проведение следственных экспериментов является проявлением со-
стязательности на стадии предварительного расследования8. 

 
1 URL: http://ria.ru. 
2 Там же. 
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Рассматриваются некоторые особенности профессиональной деятельности эксперта в гра-
жданском процессе, представлены мнения различных ученых относительно сущности деятельно-
сти эксперта, приведены основные положения, характеризующие заключение эксперта. 

 
Актуальность деятельности эксперта в гражданском процессе обусловлена тем, что 

экспертиза представляет собой особый способ, с помощью которого судьи, не владею-
щие специальными знаниями, анализируют условия дела. Сама по себе экспертиза не 
представляет собой средство доказывания, им являются выводы, полученные в резуль-
тате экспертизы. 

Но важность и значимость деятельности эксперта осознавалась далеко не всегда. 
Так, дореволюционные ученые оценивали деятельность экспертов весьма неоднознач-
но. А.Х. Гольмстен1, Е.А. Нефедьев2, Е.В. Васьковский3 полагали, что заключение экс-
перта является необязательным ни для сторон, ни для суда.  

Напротив, Г.И. Блосфельд считал, что стороны дела, суд, а также адвокаты в обя-
зательном порядке должны полагаться на сведущее мнение эксперта4. 

Е.Л. Владимиров даже высказывал точку зрения, что эксперты - это, своего рода, научные 
судьи, и их мнение совершенно необходимо для грамотного разрешения судебного спора5. 

Что же представляет собой судебная экспертиза с точки зрения эффективности 
рассмотрения обстоятельств дела? 

Судебная экспертиза в современный период времени обладает значительными 
возможностями в области использования разнообразных научно-технических средств. 
Использование данных средств в процессе гражданского судопроизводства способству-
ет внедрению в практику новейших достижений в области науки и техники6. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" судебная экспертиза пред-
ставляет собой "процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и 
дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед 
экспертом судом, судьей…, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по конкретному делу"7. 

1 февраля 2003 г. вступил в силу новый Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее - ГПК РФ8), в котором особое место отведено институтам 
специалиста и эксперта. 

Экспертиза в гражданском процессе является наиболее сложной формой исполь-
зования специальных знаний, исследующей вещественные доказательства в граждан-
ском процессе.  

Время, отведенное для проведения экспертизы может повлиять на ход судебного 
разбирательства. Оно может быть отложено, а также производство по делу может быть 
приостановлено. На практике это происходит достаточно часто. 

Также, необходимо отметить, что судебную экспертизу негосударственный эксперт 
осуществлять не может. 

Но, как показывает практика, судебные экспертизы именно в гражданском судопро-
изводстве проводятся негосударственными экспертами. Данные экспертизы могут быть 
назначены определением суда. Причем суд назначает экспертизу, зачастую, по своей 
личной инициативе. 
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Кроме того, все участники гражданского процесса, которые присутствуют при про-
изводстве судебной экспертизы, не имеют права оказывать влияние на процесс иссле-
дования, но у них есть возможность задавать вопросы эксперту и давать определенные 
объяснения, которые отнесены к сфере судебной экспертизы.  

Но, согласно ст. 86 ГПК РФ, если эксперт при непосредственном проведении экс-
пертизы выявит положения, по которым вопросы не заданы, то он имеет право включить 
выводы о данных положениях в свое заключение. 

"Ограничение прав эксперта ответами на вопросы суда является нецелесообраз-
ным, так как не учитывает интересов заинтересованных лиц в полном и объективном 
рассмотрении предмета спора и является причиной назначения дополнительной и по-
вторной экспертизы"9.  

Статья 85 ГПК РФ определяет права эксперта в гражданском процессе. Интерес-
ным является п. 3 ст. 85 ГПК РФ, данное положение гласит, что у эксперта есть возмож-
ность знакомиться с материалами судебного дела и заявлять о привлечении к проведе-
нию экспертизы иных экспертов.  

Сложилось так, что судья направляет эксперту материалы судебного дела в под-
линнике, это исключает возможность их применения при проведении иных судебных 
процедур (например, наложение ареста на имущество по заявлению лиц-участников 
судебного процесса).  

Наиболее гармоничным и эффективным будет сохранение дел в архиве суда и вы-
дача копии материалов (конечно, за счет средств на проведение экспертизы).  

Подлинник определения суда о назначении экспертизы передается эксперту или 
экспертам при условии удовлетворения заявления о необходимости проведении незави-
симой экспертизы. На наш взгляд, применение знаний независимых экспертов будет 
способствовать повышению качественного уровня вынесения судебных решений. Далее, 
у лиц, которые заявляют о необходимости проведения экспертизы, существует право 
выбора определенного эксперта, а также оплаты стоимости услуг эксперта.  

Эксперт назначается судом. Но, это не умаляет инициативы иных действующих в 
судебном процессе лиц. Ходатайствовать о выборе в качестве эксперта определенного 
лица могут истец и ответчик, их представители, другие заинтересованные лица10.  

Окончательное же решение о выборе эксперта остается за судом. О непосредст-
венном назначении экспертизы суд выносит определение. В данном определении указы-
ваются следующие данные: сведения об эксперте или экспертном учреждении, вопросы, 
которые поставлены перед экспертом, различные материалы, прикрепленные к делу, 
сведения об оплате экспертизы. 

Согласно части 1 статьи 79 ГПК РФ экспертиза назначается судом, если по ходу 
судебного разбирательства возникают вопросы, требующие специальных знаний в са-
мых различных областях науки, техники, а также искусства и ремесла. 

По мнению А. К. Сергуна экспертиза представляет собой "вывод, сделанный при-
влеченным к участию в процессе сведущим лицом на основании исследования мате-
риалов дела по поставленным судом вопросам, требующим применения специальных 
познаний"11.  

А. А. Мохов считает, что заключение эксперта - это "основанное на задании суда 
письменное изложение сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела, уста-
новленные в результате исследования объектов (материалов), представленных судом"12. 
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Как справедливо отмечает А.А. Эйсман: "Главная трудность экспертизы, требую-
щая в наибольшей степени профессиональных знаний и опыта, состоит не в обнаруже-
нии признаков, а в их отделении от случайных помех, в оценке их значения, в их научном 
истолковании"13. 

Нельзя не согласиться с данной точкой зрения, действительно, основная ценность 
заключения эксперта состоит в грамотной интерпретации и истолковании определенных 
положений, изучаемых при проведении экспертизы.  

Заключение эксперта включает в себя определенные особенности, которые не ха-
рактерны для других средств доказывания. 

1. проведение судебной экспертизы (как способ получения заключения эксперта) 
подчиняется процессуальной форме на всех этапах. Таким образом, судебная эксперти-
за - единственное доказательство, порядок получения которого строго систематизирован 
процессуальным законодательством.  

2. само исследование и дача заключения осуществляются особым субъектом - экспертом. 
Эксперт обладает особыми правами и обязанностями, которые составляют его правовой статус. 

3. заключение эксперта - единственное средство доказывания, которое дает воз-
можность получить новое доказательство посредством привлечения к делу эксперта и 
его специальных знаний.  

Сама профессиональная деятельность эксперта не подразумевает получение но-
вых доказательств, так как законодательство определяет особый закрытый перечень 
средств доказывания.  

Таким образом, судебную экспертизу в гражданском процессе принято считать ос-
новной процессуальной формой использования специальных знаний. Тем самым, за-
ключение эксперта играет особую роль в системе доказательств. 
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Раскрывается сущность и назначение науки "Судебная (правовая) этнология", которая пред-

ставляет собой систему когнитивных научных знаний о влиянии процессов социально-правовой 
жизнедеятельности этнических общностей, закономерностей правовой жизни этнических сооб-
ществ, возникновения, функционирования и взаимодействия этнических правовых систем, особен-
ностей правовой культуры этносов, индивидуального и коллективного поведения представителей 
этнических групп, направленную на решение задач правоприменительной практики. Отмечается, 
что развитие различных направлений когнитивной юриспруденции позволит открыть новые гори-
зонты отечественной науки и занять подобающее ей место в мировом юридическом сообществе. 

 
Современная юриспруденция представлена широким спектром теоретических, от-

раслевых и прикладных наук, которые, исходя из специфики объекта, предмета, системы 
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методов и функций, занимают особое место в системе научного знания. Но в стреми-
тельно развивающееся общество все чаще возникает необходимость когнитивных ис-
следований современной правовой жизни общества. 

Традиционно под когнитивистикой (cognitive science) понимают целостные научные 
междисциплинарные направления, предметом исследования, которых является приоб-
ретение, хранение, преобразование и использование научных знания. 

Область когнитивной юриспруденции в современной отечественной юридической 
науке нашла свое воплощение в таком научно-юридическом направлении, как "Судебная 
(правовая) этнология"1, в которой наряду с правовыми знаниями, применяются знания в 
сфере психолигвистики, где основные исследования направлены на изучение процессов 
производства и понимания естественного языка в юридическом процессе; изучение раз-
ных аспектов связи знаний, заложенных в языке, с субъектом восприятия, познания, 
мышления, поведения и практической деятельности; преломление реального мира - его 
видения, понимания и структурирования - в сознании субъекта и фиксирование его в 
языке в виде субъектов (и этнически) ориентированных понятий, представлений, обра-
зов, концептов и моделей. 

Судебная (правовая) этнология как когнитивная область научно-правового позна-
ния изучает и разрабатывает вопросы этносоциального (этнического, психологического, 
регионально-климатические, этологического, генетико-физиологические и др.) характера, 
явления правовой жизни этнических сообществ, закономерности возникновения, функ-
ционирования и взаимодействия этнических правовых систем, особенности правовой 
культуры этносов, соотнося их с запросами правоприменительной деятельности2. 

Задачами судебной (правовой) этнология является: исследование особенностей 
правовой самоорганизации этнических групп и разработка моделей сохранения и разви-
тия правовой самобытности народов, принципов и механизмов сочетаемости правовой 
системы этнических групп и правовой системы государства; изучение процессов станов-
ления права на ранних этапах развития этноса, обоснования принципов правотворческой 
деятельности с учетом особенностей этнокультурного атласа государства; исследование 
и описание правовой культуры, норм обычного права и других юридических аспектов 
жизни этнических сообществ; разработка концептуальных моделей правового обеспече-
ния этнокультурной идентичности, государственной этнической правовой политики, пра-
вового регулирования межнациональных и межэтнических отношений, и др. 

Объектом изучения судебной (правовой) этнологии являются этносы (народы) и 
этнические общности. 

Предметом судебной (правовой) этнологии являются разнообразные социально-
правовые аспекты жизнедеятельности этносов, формы их самоорганизации, закономерности 
их индивидуального и коллективного поведения и взаимодействия, взаимосвязь личности и 
социальной среды; этносоциальные, этнопсихологические, этологические особенности фор-
мирования делинквентного поведения личности, меры предотвращения, раскрытия и рас-
следования преступлений, имеющих этносоциальные признаки; причины межэтнических 
конфликтов и способы их разрешения; формирование толерантных отношений и предотвра-
щение расизма, национализма, ксенофобии, сепаратизма и т.д. 

Представляя собой самостоятельное, когнитивное научное направление в юрис-
пруденции, судебная (правовая) этнология заимствует многие методы исследования 
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различных наук, этнологии, этологии, социологии, психологии, ряда юридических дисци-
плин (юридической антропологии, теории права, криминологии, криминалистики, юриди-
ческой психологии, оперативно-розыскной деятельности и т.д.) и др. 

Основными методами судебной (правовой) этнологии являются: системный метод, 
позволяет вскрыть адаптивные характеристики и механизмы устойчивости этнических 
правовых систем; сравнительно-правовой выявляет особенности нормативной регуля-
ции этнической группы; эволюционно-исторический метод раскрывает особенности пра-
вогенеза этнической группы на разных этапах ее развития3.  

Сегодня в судебной (правовой) этнологии сложился и комплекс частно-научных ме-
тодов исследования, который включает в себя: метод полевого исследования, позво-
ляющий ученым получить сведения о внешней и внутренней жизни этносов (народов); 
метод изучения письменных источников, в ходе которого изучаются и анализируются 
опубликованные материалы по интересующим вопросам жизнедеятельности того или 
иного этноса; метод сравнительного языкознания; социологический метод; этологиче-
ский метод, который среди всего комплекса поведенческих актов человека выделяет 
инстинктивное поведение, сравниваются поведенческие схемы людей, принадлежащих 
самым разным популяциям, культурам, видам и среди них выявляются однотипные; ан-
тропометрический метод (греч. anthropos - человек + metreo - мерить, измерять) по-
зволяющий судить о развитии тех или иных органов, их соответствии общепринятой 
норме, позволяющих дать количественную характеристику их изменчивости.  

Безусловно, в судебной (правовой) этнологии применяются и другие методы. 
Поскольку за последнее время существенно расширились методологические воз-

можности разных наук и сблизились применяемые при исследовательской работе мето-
дики, то теперь при проведении правовых исследований широко используются методы 
психологического тестирования, эксперимента и др. 

Так, при рассмотрении общих вопросов преступности используется статистический 
метод, заключающийся в накапливании и обработке (анализе) статистических материа-
лов (прежде всего, материалов следственно-судебной и административной практики, 
различного рода отчетов, итогов переписей населения и др.), объективно отражающих 
состояние, динамику и тенденции развития этносоциальных процессов и явлений. В чис-
ле вопросов, устанавливаемых по средствам данного метода в судебной (правовой) эт-
нологии, главным является социально-демографический блок: возраст, социальное по-
ложение, образование, профессия, тип жилища, время проживания в данной местности и 
т.д. Блок вопросов о национальности и родном языке, прежде всего, отражает самоиден-
тификацию человека с той или иной этнической или языковой группой, позволяет уста-
новить общую этническую картину, определить динамику этнических процессов путем 
сравнивания материалов нескольких переписей; разрабатывать и реализовывать этно-
социальную и этноправовую, миграционную и правотворческую политику региона и госу-
дарства, прогнозировать обострения межэтнических отношений и предпринимать меры 
по их недопущению и разрешению и т.д. 

При изучении этнопсихологических особенностей поведения личности в условиях 
межэтнического конфликта, формирования делинквентного поведения и других вопросов в 
судебной (правовой) этнологии активно используются методы юридической психологии. 
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В рамках социально-антропологического метода изучения жизни современного об-
щества, взаимоотношений его субъектов, основное внимание акцентируется: во-первых, 
на выявлении и описании "высших" родовых сил человека как основы его вне институ-
циональных изменений и процессов, коренящихся в глубинах человеческой природы. Во-
вторых, антропологический ракурс изучения жизни современного общества, его институ-
циональных и вне институциональных элементов, означает рассмотрение культуры как 
способа саморегуляции и самореализации. Поскольку человек выражает и реализует 
свою родовую сущность при помощи универсальных способов и образцов деятельности, 
то понять социальную организацию определенного народа, его обычаи и социальные 
институты, можно только путем выявления и изучения вне институциональных феноме-
нов человеческой жизни4.  

Конечно же, в судебной (правовой) этнологии могут использоваться и многие дру-
гие научные методы, применение которых обусловлено целями и задачами научных 
исследований. 

Название данного когнитивного научного направления составлено из слов "этноло-
гия" (образовано из греческих слов etnos (народ) и logos (слово, наука) и "судебная" 
(правовая) и указывает на то, что получаемые знания направлены на решение задач 
правоприменительного характера. 

В рамках судебной (правовой) этнологии должен быть сконцентрирован теоретиче-
ский и эмпирический материал, источником которого станет научное переосмысление и 
переоценка уже имеющихся, получение и обработка новых данных о традициях, обыча-
ях, образе жизни и самосознании различных этнических групп, влияющих на их социаль-
ное поведение, особенностях правонарушений, характерных для их членов, с целью 
научного изучения и объяснения причин и содержания девиантного (социально откло-
няющегося) поведения субъектов конкретного этноса и выработки мер по их преодоле-
нию; изучения особенностей совершения и сокрытия "традиционных" этнических право-
нарушений для определения способов и методов их раскрытия и расследования и т.д. 

Сегодня систематизированные рекомендации и знания юристов, этнологов, этологов, 
психологов, лингвистов и представителей других наук, в самых разных сферах социальной 
жизни различных этнических групп необходимы для решения социально-правовых про-
блем. Таким образом, судебная (правовая) этнология - это когнитивная система науч-
ных знаний о влиянии процессов социально-правовой жизнедеятельности этнических общ-
ностей, закономерностей правовой жизни этнических сообществ, возникновения, функцио-
нирования и взаимодействия этнических правовых систем, особенностей правовой культу-
ры этносов, индивидуального и коллективного поведения представителей этнических 
групп, направленная на решение задач правоприменительной практики. 

Пример, судебной (правовой) этнологи, является только одним примером развития 
когнитивной юриспруденции, но, безусловно, это направление имеет большой научный и 
практический потенциал. 

Подход к праву как к установленной законодателем системе отраслей привел к узко 
предметной, отраслевой изолированности научных исследований в праве, и как резуль-
тат противоречивости представлений и выводов об одних и тех же правовых явлениях в 
целом, и непринятии теории юридического процесса в частности. Поэтому только когни-
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тивное восприятие права предоставляет возможность развития юридической науки, по-
зволяющее системно взглянуть на разрозненные и по форме, и по содержанию элемен-
ты юриспруденции, предписанные правовыми установлениями. 

В настоящее время отказ от позитивизма в исследовании права и правопримени-
тельной практике подвел ученых к осмыслению и пересмотру новых методологических 
возможностей юридической науки, в результате чего, на основе когнитивного подхода 
стали формироваться новые типы правопонимания, развиваться новые методологиче-
ские подходы и системы. 

Развитие различных направлений когнитивной юриспруденции позволит открыть 
новые горизонты отечественной науки и позволит занять подобающее ей место в миро-
вом юридическом сообществе. 
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Исследуются дискуссионные вопросы об определении момента возникновения права на жизнь. 

Рассматриваются различные точки зрения на вопросы правовой регламентации статуса эмбриона. 
 
Одним из спорных вопросов в российской юридической науке является вопрос об 

определении момента возникновения права на жизнь. На сегодняшний момент единого 
мнения по этому поводу у ученых и практиков нет. Так, одни полагают, что право на 
жизнь у человека возникает с момента рождения, другие определяют этот момент в раз-
личные сроки внутриутробного развития. Ряд ученых определяют момент возникновения 
у человека права на жизнь с момента его зачатия1. В соответствии со статьей 17 Консти-
туции РФ "основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения"2. Исходя из этого, можно утверждать, что российское законодательство 
определяет момент возникновения права на жизнь с момента рождения человека. Со-
гласно ч. 1 ст. 53 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" момент рождения ребенка - "момент отделения плода от организма 
матери посредством родов"3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. 
№ 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и поряд-
ке его выдачи" перечисляет медицинские критерии рождения, к которым относятся: "1) 
срок беременности 22 недели и более; 2) масса тела ребенка при рождении 500 грамм и 
более (или менее 500 грамм при многоплодных родах); 3) длина тела ребенка при рож-
дении 25 см и более (в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна); 4) 
срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 
грамм, или в случае, если масса тела при рождении неизвестна, длина тела ребенка 
менее 25 см, - при продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 су-
ток)"4. Живорождением в соответствии с этим же Приказом "является момент отделения 
плода от организма матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и 
более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при 
многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, 
при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков 
живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движе-
ния мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента)"5. 
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Такие ученые как Капинус О.С., Репина В.С. и Н.В. Кальченко указывают на то, что 
"субъектом права на жизнь, равно как и других прав, может быть только родившийся 
человек"6. Свою позицию они мотивируют тем, что "только родившийся человек, то есть 
реально существующий, может реализовывать, принадлежащие ему права и обязанно-
сти"7. Романовский Г.Б. также связывает возникновение правосубъектности с фактом 
рождения и указывает: "Правосубъектность включает в себя правоспособность, т.е. спо-
собность иметь права и нести обязанности. Только родившийся человек способен со-
вершать юридически значимые действия, значит, только он может вовлекаться в сферу 
правоотношений. Однако нельзя данные положения рассматривать как отрицание чело-
веческой природы за эмбрионом и санкцию на его убийство"8.  

Иные ученые определяют момент возникновения права на жизнь в различные сро-
ки внутриутробного развития. Так, Шевчук С.С. предлагает "закрепленные в ст. 17 ГК РФ 
правила, в соответствии с которыми начало жизни человека считать не с момента его 
рождения, а с момента достижения плодом жизнеспособности; с этого же момента за 
плодом должна быть признана относительная правоспособность, а сам плод - квази-
субъектом"9. Исходя из этого он предлагает признать правовым критерием жизнеспособ-
ности "возраст плода (семь месяцев), а медицинским критерием - комиссионное меди-
цинское заключение, подтверждающее жизнеспособность плода"10. Н.Н. Федосеева и 
Е.А. Фролова признают за эмбрионом правосубъектность после 12 недель внутриутроб-
ного развития, поскольку "на этом сроке эмбрион приобретает человеческий облик и 
становится жизнеспособным и производство аборта в более поздние сроки может угро-
жать здоровью женщины"11. По их мнению "в результате признания возникновения права 
на жизнь с момента достижения плодом жизнеспособности могут стать: исключение со-
циальных показаний к искусственному прерыванию беременности, что не повлечет на-
рушения права женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве, так как за ней 
сохранится право на производство аборта при сроке беременности до 12 недель; сохра-
нение медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности, если суще-
ствует прямая угроза жизни или здоровью матери, или плода"12. 

Высказываются и мнение в соответствии, с которым момент возникновения права на 
жизнь - момент зачатия эмбриона. При этом сторонники такого взгляда ссылаются на призна-
ние в религиозной культуре человеческой жизни с момента ее зачатия; на результаты меди-
цинских исследований; наличие в нормативно-правовых актах положений, которые свиде-
тельствуют, хотя и косвенно, о наличии определенных прав у зачатого существа.  

На наш взгляд, особо следует упомянуть нормативно-правовые акты, которые со-
держат положения о наличии определенных прав у зачатого существа. Например, со-
гласно ст. 1116 ГК РФ: "...K наследованию могут призываться граждане... зачатые при 
жизни наследодателя"13. Пункт 3 статьи 30 Семейного кодекса РФ содержит следующие 
положения: "Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся 
в таком браке или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным"14, 
что свидетельствует о "зарезервированности" за еще не родившимся ребенком его бу-
дущие права. Пунктом 2 ст. 7 Федерального закона "Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 
закрепляется право детей, которые зачаты еще при жизни потерпевшего, на обеспече-
ние по страхованию15. Следовательно, можно сказать, что в некоторых нормативно-
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правовых актах "жизнь и физическая неприкосновенность эмбриона выступает в качест-
ве объекта, который охраняется различными отраслями права"16.  

Вызывает интерес мнение М.Н. Малеиной, указывающей: "Несмотря на то, что за-
чатый ребенок в будущем может стать субъектом права, вряд ли следует рассматривать 
его в качестве обладателя правоспособности и другими правами еще до рождения. 
Субъективные права могут возникнуть лишь у реально существующего объекта"17. Это 
мнение спорно, поскольку во-первых субъективные права возникают у субъектов, а во-
вторых научные исследования доказали, что "с момента зачатия человеческий эмбрион 
обладает всем характеристиками, которые присущи человеческому индивидууму"18.  

На наш взгляд, правы те ученые, которые считают, что "на этапе внутриутробного раз-
вития новый человеческий организм не является частью материнского тела, поскольку он 
генетически отличается от материнского и телесно самостоятелен"19. Аналогичного мнения 
придерживается Селихова О.Г., указывая: "Период внутриутробного развития человека есть 
ранний период его биологической жизни. Пребывая в материнской утробе в состоянии эм-
бриона, он телесно самостоятелен, т.к. не является частью организма своего носителя и спо-
собен к саморазвитию, ведь происходящие в нем жизненные процессы выступают в качестве 
внутреннего двигателя его развития. Тело матери представляется только идеальной средой 
развития эмбриона, обеспечивающей его питанием, охраной. С рождением начинается вто-
рой этап биологического существования человека, а точнее, этап пребывания его организма 
в социальной среде. Это свидетельствует об ошибочности бытующего мнения о том, что 
человеческая жизнь начинается с его рождения. Его следует скорректировать: социальная 
жизнь начинается с момента его рождения"20. 

Теснейшим образом к рассматриваемому вопросу примыкает вопрос о правовом 
статусе эмбриона. Необходимо упомянуть, что ч. 2 ст. 17 основного закона России уста-
новлено: "права и свободы человека принадлежат ему от рождения"21. Из чего следует, 
что не родившийся человек - не субъект права, то есть никаких прав, в том числе права 
на жизнь, у него нет. Однако не родившийся ребенок находится под защитой государст-
ва. Законом РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" относит эмбрионы к 
органам, которые имеют отношение к процессу воспроизводства человека. В связи, с 
чем можно сказать, что нормами вышеуказанного закона эмбрионы выделены из общего 
списка органов человека, поскольку обладают специфическим правовым статусом.  
В соответствии со ст. 105 УК РФ, к числу отягчающих вину обстоятельств относится 
"убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности"22. 
Согласно ст. 111 УК РФ прерывание беременности, как и, например, лишение потерпев-
шего какого-либо органа признается причинением тяжкого вреда его здоровью23.  

В заключение хотелось бы отметить, что российскому законодателю необходимо 
учесть последние достижения генетики и медицины, нормы морали. Кроме того, необхо-
димо прислушаться к мнению ученых, указывающих на необходимость правовой защиты 
ребенка еще до его рождения и предлагают разместить в Конституции РФ нормы об ох-
ране человеческой жизни еще до рождения. Что же касается момента возникновения 
права на жизнь, то, на наш взгляд, его следует, определить моментом рождения, то есть 
нахождения организма в социальной среде. В связи с чем ч. 1 ст. 20 Конституции РФ, 
возможно, изложить в следующей редакции: "Каждый имеет право на охрану жизни с 
момента зачатия и право на жизнь с момента социализации". 
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На основании анализа типов правового регулирования как комплекса правовых средств, ока-

зывающих правовое воздействие на общественные отношения, с точки зрения инструментальной 
теории права, предлагается более углубленно изучить факторы, обусловливающие тип правового 
регулирования в ходе юридической практики. 

 
На процессы правового регулирования, в которых в полной мере раскрывается 

функциональный и динамичный характер права, оказывают влияния изменения практи-
чески во всех областях общественной жизни. В свое время в советской науке также от-
мечалось, что направление правового регулирования определяется рядом следующих 
субъективных и объективных факторов:  
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сформированностью социальных связей; 
степенью политического и экономического развития; 
степенью зрелости общественных отношений; 
уровнем правовой культуры как общества в целом, так и отдельной личности; 
объектом правового воздействия1.  
Вышеуказанное суждение в условиях абсолютного изменения типов экономиче-

ской, политической, социальной и правовой систем, пересмотра моральных ценностей 
подтверждает свою правильность. Чем разнообразнее и цивилизованнее социальные 
отношения, тем потребности и интересы людей более разноаспектны, тем большей из-
менчивостью отличаются средства правового опосредования общественной жизни. 

Таким образом, правовое регулирование - урегулирование общественных отноше-
ний правовыми средствами. 

Элементами правового регулирования являются: 
координация и субординация; 
индивидуальное регулирование и нормативная регламентация; 
способы правового регулирования; 
централизованное и децентрализованное регулирование; 
типы правового регулирования. 
Типу правового регулирования можно дать понятие как "укрупненный блок", кото-

рый соединяет в единую конструкцию определенный комплекс правовых средств"2, пока-
зывающий "степень жесткости юридического воздействия, наличие известных префе-
ренций и ограничений, допустимый уровень активности субъектов правоотношений, а 
также пределы их самостоятельности"3.  

Таким образом, тип правового регулирования открывает и характеризует внутрен-
ние и внешние связи в целом правовой системы, а также показывает общее направле-
ние развития права. 

Различают следующие типы правового регулирования: 
общедозволительный; 
разрешительный.  
Общедозволительный тип основывается на принципе диспозитивности, который 

выражается через формальное закрепление дозволений, самостоятельности и равенст-
ва сторон - участников правоотношений, свободу воли субъекта, право выбора субъек-
тами средств достижения цели. Данный тип правового регулирования наиболее характе-
рен для сферы частного права. 

В России преобладает общедозволительный тип правового регулирования, при 
действующем демократическом политическом режиме.  

Разрешительный тип основывается на принципе "запрещено все, кроме прямо раз-
решенного законом". Данный тип составляет фундамент правового режима ограничения 
в отношении государственной власти4, а также опосредует публично-властную сферу 
общественных отношений. 

Характер типа правового регулирования зависит от уровня развития государства и 
общества. Типы регулирования могут сменять друг друга или может устанавливаться их 
совместное присутствие на разных этапах развития общества. 

В обществе, в котором правовые связи возникают между равноправными субъектами 
юридическими лицами или гражданами, в обществе, в котором государство несет юриди-
ческие обязанности, формируется общедозволительный тип правового регулирования. 



 105 

Тип правового регулирования определяется субъектным составом и отраслью об-
щественных отношений. В том обществе, где публичные отношения строятся по принци-
пу "дозволено то, что прямо разрешено законом", в обществе в котором граждане несут 
юридические обязанности, в обществе, в котором правоспособными субъектами высту-
пают государственные служащие и должностные лица, формируется разрешительный 
тип правового регулирования.  

Классификация типов правового регулирования на разрешительный и дозволи-
тельный показывает связь между методами правового регулирования (диспозитивным и 
императивным), предметом правового регулирования (частное и публичное право), и 
типами (разрешительным и.общедозволительным). 

В настоящее время в качестве автономных методов правого регулирования пред-
лагается рассматривать дискретный и институционный методы и такие же типы правово-
го регулирования. Это связано с тем, что дискретность и институционность отражают 
способы формирования норм и институтов в праве.  

Дискреционный метод, применим в первую очередь при преодолении и восполне-
нии правовых коллизий, правовых пробелов, фиксирует возможность свободного усмот-
рения субъектов, придает правовому регулированию гибкость, и одновременно дает 
возможность злоупотреблять правом.  

Дискреция (от латинскго "разделение") это прерывность пространства правового 
регулирования, где последнее теряет целостность, связанность и предсказуемость, при-
обретает латентный характер5. Правовое регулирование, которое построено на дискре-
ционном методе не имеет качества нормативности. 

Институционный метод придает правовой норме определенный характер, создавая 
"жесткий" тип правового регулирования, сводя к минимуму усмотрение властного субъек-
та, свидетельствуя о высоком качестве закона, опосредуя публично-правовую сферу 
общественных отношений.  

На основании вышесказанного, институционный метод правового регулирования 
нельзя признать самостоятельным как и дискреционный метод правового регулирования.  

Вследствие этого правовое регулирование требует дальнейшего глубокого иссле-
дования. 

Необходимо самым скрупулезным образом изучать факторы, обусловливающие 
тип правового регулирования в ходе юридической практики, ведь от адекватности объек-
та и типа правового регулирования зависит уровень законности и правопорядка, которые 
необходимы для современного российского общества6. 

 
1 Теория государства и права / под ред. С.С. Алексеева. М., 1985. 
2 Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. 
3 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1995. 
4 Милушева Т.В. Пределы и ограничения государственной власти: (теоретико-правовое ис-

следование) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2013. 
5 Цыгановкин В.А. Институционный и дискреционный методы и типы правового регулирова-

ния // Юриспруденция. 2011. № 3. С. 118-126. 
6 Кузьмина (Изместьева) Е.М. Типы правового регулирования: современное измерение // 

Вестник Поволжской академии государственной службы. Саратов, 2013. № 6 (39). 
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Рассматриваются проблемы использования прокурором возможностей криминалистики в 

уголовном судопроизводстве. Предложены направления решения этих проблем. 
 
Уголовно-процессуальное законодательство ставит перед прокурором, как должно-

стным лицом, задачи осуществлять от имени государства уголовное преследование в 
ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и органов предварительного следствия (ч.1 ст. 37 УПК РФ). Надлежа-
щее выполнение этих обязанностей зависит не только от совершенного знания прокуро-
ром уголовного, уголовно-процессуального и других законов, материалов прокурорской, 
следственной и судебной практики, наличия у него опыта надзорной и другой прокурор-
ской деятельности. Важными показателями его профессиональной подготовки являются 
уровень владения криминалистическими знаниями, умение их использовать при осуще-
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ствлении надзора в досудебном производстве и при поддержании обвинения в суде, 
тактические правильно ориентироваться в разных возникающих при этом ситуациях.  

Н.А. Данилова и Т. Г. Николаева подчеркивают, что "деятельность прокурора в до-
судебном производстве связана с решением поисково-познавательных задач с исполь-
зованием рекомендаций, разработанных криминалистической наукой, для принятия пра-
вильных, основанных на требованиях действующего законодательства решений сущест-
венное значение имеет анализ качества, а равно методов деятельности, осуществляе-
мой в целях выявления и расследования преступлений"1. Н.А. Данилова, О.Н. Коршуно-
ва, Т.Г. Николаева также отмечают, что "механизм преступления, его внутри- и внешне-
структурные связи являются объектом познания не только для следователей и дознава-
телей. Без понимания специфики механизма преступления, того влияния, которое она 
оказывает на особенности определения предмета и пределов доказывания по делу, ни 
надзирающий прокурор, ни государственный обвинитель не могут в полной мере оценить 
законность проведенного расследования, законность и обоснованность принятых по 
делу решений"2. Л.Е. Ароцкер обоснованно писал, что применение криминалистических 
приемов и методов в суде способствует не только полноте, всесторонности и объектив-
ности в исследовании обстоятельств дела, но и правильной уголовноправовой квалифи-
кации деяний подсудимого и установлению всех элементов данного состава преступле-
ния. В свою очередь, правильная уголовноправовая квалификация преступления опре-
деляет в значительной мере круг фактов, подлежащих установлению по делу, что обу-
словливает те приемы и методы криминалистики, с помощью которых эти факты уста-
навливаются3. Обращая внимание на изменившиеся условия уголовного судопроизвод-
ства, а также на необходимость оказания противодействия попыткам преступников из-
бежать законной ответственности, вполне определенно по этому вопросу высказался и 
Ю.В. Кореневский: "Прокурор должен в полной мере владеть знаниями в области крими-
налистики, умением применять разработанные криминалистикой тактические приемы и 
технические средства в условиях судебного разбирательства"4. 

Приведенные и другие точки зрений ученых наглядно свидетельствуют в пользу 
необходимости продолжения исследования криминалистических аспектов деятельности 
прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Ценность этих исследований, как справедливо указывает А.С.Рубис, состоит в том, 
что изучению подвергаются, прежде всего, скрытые возможности деятельности прокуро-
ра, раскрыть и закрепить которые во всем их многообразии процессуальный закон не в 
состоянии. Механизм их реализации основан не только на знании требований уголовно-
процессуального законодательства, но и на глубоком знании информационной сути до-
казывания, его объективных условий, закономерностей, возможных путей решения при-
кладных задач, на использовании специфических приемов и навыков5. 

На наш взгляд, в настоящее время существуют ряд теоретико-прикладных проблем 
использования прокурором возможностей криминалистики в уголовном судопроизводст-
ве. Их можно разделить на три группы: 

1. проблемы, касающиеся природы, содержания и задач криминалистики на совре-
менном этапе; 

2. проблемы использования прокурором возможностей криминалистики в досудебном 
производстве при осуществлении надзорной деятельности и уголовного преследования; 
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3. проблемы использования прокурором возможностей криминалистики в стадии 
судебного производства, особенно при поддержании государственного обвинения. 

Исследование первой группы проблем позволяет определить современное состоя-
ние криминалистики, возможность и/или необходимость использования криминалистики 
для решения задач, стоящих перед прокурорами в уголовном судопроизводстве.  

В юридической литературе, как в России, так и в других странах постсоветского 
пространства, все больше появляется работ о проблемах криминалистики, свидетельст-
вующих, по мнению их авторов, так или иначе о кризисе криминалистики. Мы поддержи-
ваем мнение А.М. Кустова о том, что современная криминалистическая наука стоит на 
пороге очередного этапа своего развития6 и, признав наличие отдельных кризисных яв-
лений в криминалистике, полагаем, следует сосредоточиться на необходимости пере-
смотра подходов к содержанию криминалистических знаний и их применении, поскольку 
их развитие и накопление на основе новых коммуникационных и иных технологий, ком-
пьютеризации и других достижений научно-технического прогресса, глобализации долж-
но соответствовать возросшим требованиям к оптимизации и повышению оперативности 
расследования, обеспечению законности и обоснованности принимаемых в уголовном 
судопроизводстве решений7.  

Развитие криминалистики напрямую связано с ее востребованностью в сфере уго-
ловного судопроизводства. Мы уверены, что настоятельным является не столько воз-
можность использования криминалистики прокурором, а сколько н е о б х о д и м о с т ь 
(разрядка моя. - Т.Ш.) использования им криминалистики в этой форме судопроизводст-
ва. Проявлением дальнейшего развития теории криминалистики и прикладного исполь-
зования ее возможностей является разработка вопросов криминалистического обеспе-
чения участия прокурора как в досудебном, так и в судебном производстве уголовного 
судопроизводства в целом, и по отдельным видам преступлений. Отсутствие теоретиче-
ских, научных рекомендаций подобного рода осложняет практическое использование 
криминалистики в указанных целях.  

Надзирающий прокурор, наблюдающий за исполнением законов органами предва-
рительного следствия и дознания и видящий перспективу уголовного преследования, 
обязан, по нашему мнению, знать криминалистические технику, тактику и методику зна-
чительно лучше, чем объект надзора. Е.Б.Серова совершенно верно пишет, что невоз-
можно давать указания по вопросам расследования преступлений без надлежащего 
знания основ криминалистики (в частности, криминалистической методики)8. Имеющиеся 
криминалистические исследования явно не соответствуют потребностям и представляют 
собой только начальную стадию разработки этой проблематики, особенно, при отсутст-
вии у молодого поколения прокурорских работников следственного опыта. 

Создание новых и совершенствование имеющихся  методик поддержания государ-
ственного обвинения, более глубокая разработка тактических вопросов участия прокуро-
ра в судебном следствии по уголовным делам о преступлениях отдельных видов явля-
ются одними из проблемных и приоритетных направлений современных криминалисти-
ческих исследований. Значение выполнения этой работы трудно переоценить.  

Отсутствие следственного опыта у все большего числа надзирающих прокуроров и 
прокуроров - государственных обвинителей возможно, как нам представляется, несколь-
ко нейтрализовать за счет воспитания (развития) у прокуроров криминалистического 
мышления как во время обучения в вузе, так и в ходе профессиональной деятельности 
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путем повышения квалификации и самообразования. Разработка теории криминалисти-
ческого мышления применительно к прокурорской деятельности в уголовном судопроиз-
водстве, внедрение и освоение прокурорами ее положений позволит им более эффек-
тивно осуществлять функции прокурорского надзора в досудебном производстве и уго-
ловное преследование на всех стадиях уголовного процесса, включая поддержание го-
сударственного обвинения в суде. 
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