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РУССКОЕ РОССИЙСКОЕ СОВЕТСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Лоскутов В.А.

доктор философских наук, профессор, директор Уральского института
управления-филиала, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации (Россия), 620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 66, rector@u�p�.ru

УДК 930.1:35
ББК 87.65+66.033.141

Цель. Реконструкция основных форм (порождающая модель, код, субъект) существования советского го-
сударства-цивилизации в условиях постсоветского термидора. Объяснение природы термидорианского переворо-
та в современной России и места антикоррупционной революции в этом процессе. Определение принципиально 
новых форм идентификации и суверенизации российской истории.

Методы. В качестве методологической основы исследования используется идеи Ж. Бодрийяра об импло-
зии и патафизической смерти сложных социальных систем.

Научная новизна. Определена роль и место советского государства-цивилизации в постсоветском тер-
мидоре. Раскрыта специфическая логика его превращения в гиперсимулякр, который посредством имплозии 
осуществляет символическое «самоубийство» - разгосударствление государственно-народной, государственно-
державной, государственно-национальной суверенизации, в результате чего появляется реальная возможность 
саморазвития относительно самостоятельного российского государства и российской цивилизации. Обоснована 
идея о трех принципиально новых формах идентификации российской истории: исторической, цивилизационной 
и глобальной.

Ключевые слова: коррупция, самоидентификация, суверенизация, взяточничество, термидорианский пе-
реворот, постсоветский термидор, симулякр, гиперреальность, огосударствление, административная реальность.
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 Советское государство-цивилизация
(часть вторая)

Постсоветская эпоха завершается. Президент 
РФ В. В. Путин считает, что она уже закончилась [12]. 
Нам представляется, что мы все еще находимся в про-
цессе, в неустанных поисках выхода из исторического 
лабиринта советской истории. Каким образом и когда 
он завершится до сих пор не ясно. Возможны разные 
варианты развития событий. Прежде чем мы их опи-
шем, отметим в самом общем виде те критериальные 
значения, своеобразные границы и пределы историче-
ского самоопределения этой эпохи, с помощью кото-
рых можно было бы зафиксировать результативность 
данного процесса и понять, каким образом постсовет-
ская эпоха в форме постсоветского термидора завер-
шает его.

Когда постсоветский термидор оборачивается 
на самого себя в поисках путей и средств выхода за 
собственные пределы, становится очевидным, что он 
представляет собой единство трех разноуровневых 
и разнокачественных процессов самоидентифика-
ции – самоидентификации революции (источника) в 
постреволюционную эпоху (1), сущности термидора 
и процесса ее самообоснования (2) и, наконец, терми-
дорианского переворота, то есть способа завершения 
термидора и формы его перехода в иное состояние 
развития истории (3). Эти процессы образуют свое-
образную систему координат его самоопределения. 
Попадая в нее, любое историческое событие, или дей-

ствие становится носителем, способом отражения и 
выражения определенной логики самоидентификации 
постсоветского термидора. Не является исключени-
ем и советское государство-цивилизация. В процессе 
его самоидентификации возникают некие формоо-
бразующие механизмы и соответствующие им инсти-
туциональные образования, которые с определенной 
степенью вариативности и глубины проникновения в 
сущность данного явления, раскрывают его место и 
роль в системе координат исторического самоопреде-
ления постсоветского термидора. Они фиксирует факт 
существования и самоидентификации советского госу-
дарства-цивилизации в виде порождающей модели, 
матрицы и субъекта его развития. 

Постсоветской термидор - это не просто время 
восстановления попранных революцией прав и свобод 
советского государства-цивилизации, но очень важ-
ный этап качественного обновления его симулятивно-
го потенциала. Современная история в достаточно яр-
ких и образных формах дает нам ответ на вопрос кто, 
как и почему «предал революцию» (Л. Д. Троцкий) - 
антитоталитарную и антисоциалистическую револю-
цию девяностых годов. Кто, как и почему занимается 
в настоящее время реставрацией старых советских по-
рядков и активно противодействует различного рода 
бархатным и цветным революциям. Но она же, во всех 
возможных красках показывает и раскрывает логику, 
основные этапы и формы, механизм превращения со-
ветского государства-цивилизации в субъект самои-

tion �nd sovereigniz�tion of the Russi�n history.
Methods. As � methodologic�l b�sis of the rese�rch J. B�udrill�rd’s ide�s on implosion �nd p�t�physic�l de�th of 

the complex soci�l systems �re used.
Scientific novelty. The role �nd pl�ce of the Soviet st�te-civiliz�tion in the post-Soviet Thermodor �re identified. 

The specific logic is reve�led of its tr�nsform�tion into � hyper-simul�crum th�t through implosion commits � symbolic 
“suicide” – den�tion�liz�tion of the st�te-popul�r, st�te-powerful, st�te-n�tion�l sovereigniz�tion, �s � result of which � 
re�l possibility of self-development for the rel�tively independent Russi�n st�te �nd the Russi�n civiliz�tion emerges. The 
ide� of three fund�ment�lly new forms of the Russi�n history identific�tion - historic�l, civiliz�tion�l �nd glob�l - is �lso 
subst�nti�ted.

Key words: corruption, self-identific�tion, sovereigniz�tion, bribery, Thermidori�n coup, post-Soviet Thermidor, 
simul�crum, hyper-re�lity, government�liz�ton, �dministr�tive re�lity.

«Есть два способа рассматривать события; один состоит в том, 
чтобы пройти вдоль события, включить в историю его свершение, 
его обусловленность и его угасание, а другой — в том, чтобы 
восстановить событие, поселиться в нем как в становлении, 
одновременно помолодеть и состариться в нем, пройти через все 
его составляющие или сингулярности»

Жиль Делез

«Фактически, власть существует сегодня, в общем, лишь для 
того, чтобы скрыть, что ее больше нет»

Жан Бодрийяр
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дентификации постсоветского термидора. Тем самым 
постсоветская история как бы приоткрывает для себя 
дверь в иной мир – в свое ближайшее будущее. Для 
того, чтобы доказать самодостаточность историческо-
го существования постсоветский термидор должен 
соответствующим образом отнестись не только к про-
шлому (реставрация), настоящему (контрреволюция), 
но и к своему будущему. К тому будущему, которое 
он заключает в самом себе и которое активно – по-
средством самоидентификации советского государ-
ства-цивилизации симулирует в себе, в том числе и 
посредством симуляции собственной смерти. Своео-
бразным механизмом самоидентификации термидора, 
внутренней формой организации его саморазвития и 
обращения в свою противоположность было и остает-
ся советское государство-цивилизация. Оно является 
той практической скрепой, которая своим самодвиже-
нием соединяет его прошлое, настоящее и будущее в 
нем самом. При этом, за счет собственных трансфор-
маций оно существенно корректирует его обновленче-
ский потенциал. Формирует способность в самом себе 
найти те силы и энергии, которые бы позволили ему 
выйти за собственные границы и вернуть «остатки» 
революции в исторический процесс.

Постсоветский термидор не реставрирует со-
ветское прошлое, но в качестве источника своего са-
моопределения воспроизводит один из важнейших 
продуктов ушедшей эпохи - советское государство-ци-
вилизацию. С его помощью он возвращается к истокам 
революции и особым образом модулирует и модели-
рует решение одной из ключевых проблем качествен-
ного обновления природы и сущности советской 
истории - проблему воспроизводства стабильности и 
преемственности исторического процесса. Если иметь 
в виду какие-то абстрактные и формальные признаки, 
то в принципе, можно вести речь о процедуре рестав-
рации советского государства-цивилизации. Хотя сле-
дует иметь в виду, что в рамках постсоветского тер-
мидора этот процесс протекает в особенных формах. 
Что гарантирует реставрацию не просто советского 
государства-цивилизации как одного из важнейших 
продуктов советской эпохи, а воспроизводство его 
важнейшей миссии – обеспечения стабильности исто-
рического самоопределения термидора, а значит, как 
это не покажется странным, и революционного спосо-
ба преобразования советской истории.

В начале двухтысячных годов, оказавшись 
перед лицом совершенно новых исторических вы-
зовов, советское государство-цивилизация восстало 
из руин, казалось бы, окончательно поверженной со-
ветской истории, и в существенно обновленном виде 
вернулось в гиперреальность постсоветского терми-
дора. Ему предстояло в существенно обновленных 
исторических условиях воссоздать те наиболее кон-

структивные и жизнеспособные качества собственной 
симулятивной деятельности, которые бы гарантиро-
вали воспроизводство цивилизационной целостности 
новой властной реальности России. Оно должно было 
не просто реставрировать советское в постсоветском, 
а восстановить тот способ конструктивной самоиден-
тификации, который полагал допустимые границы 
и реальные возможности установления конкретного 
тождества их симулятивной природы в рамках новой 
гиперреальности. 

В результате антитоталитарной антисоциали-
стической революции исходный код советской исто-
рии был существенно деформирован и разрушен. 
Советское государство-цивилизация осталось как бы 
без корневой системы – превратилось в своеобразное 
перекати-поле постсоветской гиперреальности. Оно 
так бы и растворилось в хаосе революционных будней, 
если бы не возникшая в процессе реформирования ги-
перреальности потребность в ее самоидентификации 
и самообосновании. В процессе стабилизации нового 
симулятивного порядка советское государство-циви-
лизация из полуразложившегося продукта самообо-
снования советской гиперреальности превращается 
в основной источник (порождающую модель) само-
идентификации постсоветского термидора. Оно про-
дуцирует то, что, хотя и формально, но, безусловно, 
связывает между собой прошлую и настоящую ги-
перреальность и обеспечивает стабильность ее суще-
ствования в обновленных симулятивных формах. В 
результате его возвращения из, казалось бы, навсегда 
утерянного, но еще не забытого прошлого, с помощью 
заимствованных и вновь созданных симулятивных 
процедур удалось воссоздать целостность властной 
гиперреальности постсоветской России – создать осо-
бую административную гиперреальность. 

Будучи «восстановленным» источником само-
идентификации постсоветского термидора советское 
государство-цивилизация особым образом – посред-
ством, во многом формальной реставрации в новых 
исторических условиях элементов и механизмов со-
ветской административной системы симулирует ста-
бильность революционного действия и его превраще-
ние из важнейшего элемента исторической реальности 
в гиперреальность. Порождая из самого себя и в са-
мом себе административную гиперреальность, оно си-
мулирует отсутствие не просто исторической реаль-
ности, но и своеобразную стабилизацию процесса 
самоопределения революционного смысла ее бытия. 
Важнейшим средством качественного обновления ад-
министративной гиперреальности при этом оказыва-
ется особая форма самодвижения советского государ-
ства-цивилизации - так называемая вертикаль власти. 
Она стабилизирует (симулирует) административную 
гиперреальность таким образом, что в результате про-
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исходит своеобразное «обледенение смысла» (Ж. Бо-
дрийяр), формализация (фетишизация) и вытеснение 
за границы гиперреальности таких завоеваний анти-
тоталитарной и антисоциалистической революции как 
рынок и демократия. Будучи важнейшим симулятором 
процедур самоопределения постсоветского термидора 
вертикаль власти подставляет вместо рынка удиви-
тельное тождество олигархического и государственно-
го капитализма, а вместо демократического транзита 
формально-декларативную и манипулятивно-выбор-
ную демократию. С помощью этих симулякров она как 
бы оживает и начинает производить некие действия, 
которые свидетельствуют о том, что дело революции 
живо, и она по-прежнему, хотя и в каких-то превра-
щенных, а зачастую, и извращенных формах, но все-
таки еще способна из самой себя производить, как ми-
нимум, саму себя. 

Вернемся еще раз к вопросу о сути тех про-
цессов, которые можно определить как реставрацию 
элементов советского прошлого в постсоветском на-
стоящем. В условиях постсоветского термидора ре-
ставрация прошлого, безусловно, присутствует. Но она 
носит вспомогательный и формальный характер. Ос-
новной процедурой его самоидентификации является 
своеобразное вытеснение и свертывание революцион-
ного содержания и смысла революции. И уже на этой 
основе – стабилизация самодостаточности термидора. 
Реставрация некоторых проверенных в советские вре-
мена и доказавших свою эффективность в условиях 
социалистического строительства административных 
механизмов и способов симуляции и их консолидация 
в рамках так называемого административного потен-
циала власти («вертикали власти») встраивается в этот 
процесс и позволяет совершенно по иному поставить 
вопрос о преемственности процесса самоидентифи-
кации постсоветского термидора. Нет, не только и не 
столько с советским прошлым, а с тем гиперреальным 
советским настоящим, которое фиксирует не отсут-
ствие присутствия исторической реальности, но при-
сутствие отсутствия революции.

С помощью административного ресурса и вер-
тикали власти советское государство-цивилизация си-
мулирует отсутствие присутствия революции и ее важ-
нейших продуктов. Скрывает и маскирует этот факт 
посредством различных симулякров будто бы стаби-
лизирующих административную гиперреальность. 
При этом оно испытывает значительные трудности в 
обеспечении расширенного воспроизводства произ-
веденной стабильности. С ними оно сталкивается в 
основном на границах административной гиперреаль-
ности, где административный ресурс оказывается не 
в состоянии гарантировать эффективное решение не 
только административных, но властных и управлен-
ческих проблем ее самоопределения. А также в тех 

потенциальных точках роста революции, в которых 
административный ресурс «истощается» и превраща-
ется в набор обыкновенных симулятивных процедур: 
в так называемую «догоняющую модель», «модерни-
зацию», «инновационное развитие» и т.п.

Любой термидор - это продолжение револю-
ции. Поэтому он полагает определенные пределы для 
различных процессов и процедур реставрации. Не 
отменяет их, но устанавливает четкие границы воз-
можного возвращения прошлого в настоящее. Пост-
советский термидор не является исключением. Он 
определяет соотношение революции и реставрации 
в самом себе путем превращения источника своего 
развития в предельное основание собственного само-
определения. Фактически, с помощью данной проце-
дуры он «восстанавливает» в себе утерянный генети-
ческий код, который определяет самодостаточность 
его существования в заданных революцией границах 
исторического бытия. Напомним, что в предшествую-
щую историческую эпоху эту роль исполняла бинар-
ная оппозиция тоталитаризма и социализма. Важней-
шим ресурсом и средством кодирования исторической 
реальности и превращения ее в гиперреальность в те 
годы, как мы уже отмечали, было советское государ-
ство-цивилизация. В новых исторических условиях, в 
процессе самообоснования постсоветского термидора 
происходит не реставрация этой бинарной оппозиции, 
а превращение советского государства-цивилизации 
из порождающей модели в код и матрицу самоиден-
тификации термидора. То, что в советское время было 
средством и ресурсом развития гиперреальности, в 
условиях термидора стало генетическим кодом его 
самоидентификации. Удивительное, но закономерное 
превращение. 

Выбирая между реставрацией и революцией, 
советское государство-цивилизация выбрало револю-
цию. Точнее будет сказать не революцию, а борьбу с 
ней. И это не случайно. Для того, чтобы обеспечить 
необходимые и достаточные условия для самостоя-
тельного существования термидора оно должно было 
в нем самом найти силы и энергию, с помощью кото-
рых можно было бы не возвращаясь назад обеспечить 
его полноценное и самодостаточное развитие в насто-
ящем. Решению этой задачи как раз и способствова-
ла та абсолютно бескомпромиссная, тотальная война 
с революцией во имя продолжения революции, кото-
рую объявило всем участникам термидора советское 
государство-цивилизация. Превратившись в код пост-
советского термидора, оно стало своеобразным знаме-
нем, вокруг которого сплотились все контрреволюци-
онные силы термидорианской гвардии в России и за ее 
рубежами.

Противостояние советского государства-циви-
лизации и революции в рамках самоидентификации 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Лоскутов В.А.

постсоветского термидора происходило в двух раз-
личных формах: как особая процедура симулятивно-
го кодирования постсоветской гиперреальности (ого-
сударствления) и в виде открытой борьбы, а также ее 
симуляции, с различного рода цветными и бархатными 
революциями на постсоветском пространстве и во всем 
мире. Основными векторами его контрреволюционной 
самоидентификации были следующие процессы: де-
политизация общества, огосударствление экономики, 
создание государственной идеологии. На этом пути 
с помощью различного рода манипуляций, о природе 
которых мы скажем несколько позже, удалось консо-
лидировать общество вокруг квазипартий, исключить 
из активной политической жизни большинство насе-
ления, уничтожить реальную оппозицию, существен-
но деформировать и исказить логику становления по-
литической реальности, имитировать политическую 
борьбу и лидерство. Не все всегда получалось гладко 
и так как задумывалось конструкторами «суверенной 
демократии», но в целом с помощью этих симулятив-
ных действий удалось не просто утихомирить демонов 
революции, но создать надежный контрреволюцион-
ный заслон (код) на пути их проникновения в глубины 
общественной жизни постсоветской истории.

С помощью новообразованных государствен-
ных форм организации и институционализации эко-
номической жизни, постоянно стабилизирующей го-
сударственной политики в сфере экономики советское 
государство-цивилизация создало надежные редуты 
на пути проникновения рыночных механизмов в эти 
сферы и глубины. Сконструировало целую сеть лову-
шек, создало множество капканов для реального биз-
неса, принуждающих его выживать исключительно в 
государственной и около государственной экономике. 
В сфере идеологии происходили очень похожие про-
цессы. Все инструменты свободного формирования 
интересов граждан и их свободного волеизъявления 
были деполитизированы, монополизированы государ-
ством, или около государственными институтами. Еще 
только нарождающиеся общественные, гражданские, 
политические интересы населения были свернуты 
и упакованы в жесткие идеологические форматы на-
циональной идеи, национальной идентичности, па-
триотизма, борьбы с внешним и внутренним врагом. 
Идеология стала делом государства. И оно, исходя из 
своих целей и интересов с помощью государственных 
ресурсов и средств, структурировало и институциона-
лизировало еще только нарождающееся идеологиче-
ское пространство общественной жизни страны.

Советское государство-цивилизация противо-
стояло революции внутри страны с помощью испы-
танных временем форм огосударствления экономики, 
политики, идеологии. Конечно, это не были архаичные 
и кондовые формы-механизмы советской эпохи. Была 

проделана серьезная работа над ошибками. Но их суть 
от этого абсолютно не изменилась. Эти формы по-
прежнему стабилизировали (симулировали) стабиль-
ность постсоветского термидора за счет существен-
ного ограничения его революционного потенциала. 
Огосударствление было основным способом кодиро-
вания и перекодирования постсоветской гиперреаль-
ности. Оно носило сугубо симулятивный характер и 
с помощью различного рода манипулятивных техно-
логий скрывало в складках постсоветского термидора 
присутствие отсутствия революции.

Вторым важнейшим вектором самоидентифи-
кации постсоветского термидора на матричной основе 
симулятивным образом восстановленного советского 
государства-цивилизации был экспорт контрреволю-
ции. Несмотря на развал Советского Союза, советское 
государство-цивилизация в тех постсоветских стра-
нах, которые в результате антитоталитарной револю-
ции с огромным удовольствием погрузились в глубины 
собственной исторической и национальной самоиден-
тификации, по-прежнему оставалось доминантой их 
развития. В этих условиях экспорт контрреволюции 
заключался в том, чтобы организовать в относитель-
но стабильных и продуктивных формах «общение» 
между различными, по воле истории разделенными 
модусами и фрагментами национального самоопре-
деления советского государства-цивилизации. Иногда 
это общение протекало в мирных формах. В некото-
рых случаях (Грузия, Молдавия, Украина) совсем, на-
оборот – с помощью остатков советского вооружения. 
Поскольку Россия всегда в этом процессе либо зани-
мала, либо стремилась занять лидирующие позиции, 
а его советское государство-цивилизация всегда было 
производящей моделью и стремилось стать матрицей 
самоидентификации для всех остальных – занимало 
активную контрреволюционную позицию, постольку в 
нем самом, в системе его внутренней государственной 
политики тема особой роли, миссии России как мини-
мум на постсоветском пространстве звучала все более 
определенно и отчетливо. В результате такого рода 
практической и идеологической самоидентификации в 
определенный, но далеко не случайный момент она уз-
нала о себе очень много нового. И, в частности, то, что 
именно Россия является последним оплотом в мире для 
традиционных ценностей. И миссия ее состоит в том, 
чтобы защищать их до последней капли крови тех, кто 
с ними не согласен. В результате экспансия контррево-
люционной экспансии советского государства-цивили-
зации естественным и закономерным образом привела 
Россию в тупик изоляционизма и существенно понизи-
ла уровень ее геополитических возможностей и притя-
заний. Что потребовало принятие экс ординарных мер 
и, фактически, вернуло мир в состояние холодной во-
йны. Во всяком случае – с Россией.
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Постсоветский термидор с помощью реставра-
ции советского государства-цивилизации и превраще-
ния его в источник стабилизации собственного рево-
люционного потенциала задал принципиально новый 
вектор развития постсоветской истории. В качестве 
системы координат ее качественного обновления он 
зафиксировал особые процедуры администрирования 
и «вертикализации» властной реальности. В процессе 
решения проблемы самообоснования постсоветского 
термидора советское государство-цивилизация пре-
вратилось в предельное основание и матрицу его са-
моразвития. Посредством огосударствления основных 
сфер общественной жизни оно кодировало постсовет-
скую реальность таким образом, что ее революцион-
ной содержание превращалась в противоположность 
- противостояние революции превратилось для пост-
советского термидора в основной принцип и способ 
его самоопределения. На столь высокой ноте борьбы 
с собственной сущностью его историческая трансфор-
мация не закончилась. Перед ним никогда не стояла 
задача ликвидации революционного потенциала демо-
кратического транзита советской истории. Напротив, 
он должен был его консолидировать, стабилизировать 
и максимально эффективно использовать, для завер-
шения процесса ее революционной трансформации. 
Речь не идет о том, что термидор должен иницииро-
вать новую революцию, или хотя бы закончить тот ре-
волюционный процесс, который был источником его 
появления. С одной стороны, он был завершающим 
аккордом в процессе кардинального преобразования 
советской истории. С другой стороны, для того, что-
бы после его окончания история могла развиваться в 
принципиально иной системе координат, он должен 
был в себе самом собрать воедино все возможные 
революционные энергии и преобразовать их в нечто 
абсолютно иное - то, что могло бы гарантировать ему 
достойное место в новой истории. Место источника 
ее развития. Термидор - это способ завершения эпохи 
революционных перемен. И он решает эту задачу. Но, 
в то же самое время постсоветский термидор за счет 
установления баланса различных сил революции пре-
вращается, должен превратиться в нечто абсолютно 
иное. Он должен стать источником качественного об-
новления созданной постсоветской гиперреальности. 
Выходя на завершающую стадию своего развития, он 
буквально разрывается между различными истори-
ческими силами, которые принуждают его, с одной 
стороны, продолжать революцию, с другой стороны, 
обеспечить сохранение и воспроизводство самого себя 
и, наконец, сделать все необходимое для того, чтобы 
революция продуктивно завершилась, сам термидор 
закончился, и началось саморазвитие истории в каче-
ственной новой системе координат. Точкой сосредо-
точения всех этих сил, их бескомпромиссной борьбы 

является определенный этап и состояние развития 
(самоидентификации) постсоветского термидора. Он в 
чем-то очень важном и сущностном наследует и про-
должает соответствующие процедуры реставрации и 
противостояния революции (контрреволюции). И, в то 
же самое время, кардинально отличается от них. Мы 
называем его - термидорианский переворот. 

Термидорианский переворот – это реверс тер-
мидора не просто в предельное основание (код) его са-
моидентификации, но в процесс его саморазвития. Он 
подводит своеобразный итог данному процессу. Пре-
вращает термидор в субъект, но теперь уже не само-
идентификации, а исторической идентификации. Как 
бы возвращает ему статус порождающей модели. Но 
теперь уже порождающей не сам термидор, а то состоя-
ние истории, которое следует за ним. Делает его гипер-
симулякром новой гиперреальности. Термидорианский 
переворот во Франции, как известно, привел к власти 
Директорию. Термидорианский переворот в советской 
России привел к единоличной власти Сталина. И в том 
и другом случае была окончательно повержена («пре-
данна») революция. Появился новый субъект (гипер-
симулякр), который вобрал в себя всю инерционную 
энергию термидора (постреволюционного развития 
революции) и максимально выгодно для себя исполь-
зовал ее для того, чтобы окончательно и бесповоротно 
перевернуть последнюю страницу своей истории. «Са-
моубийство» якобинской диктатуры и диктатуры пар-
тии большевиков, конечно же, было симуляцией смер-
ти буржуазной революции и диктатуры пролетариата, 
но с помощью этих процедур удалось разорвать пороч-
ный круг симулятивной самоидентификации термидо-
ра и обеспечить, хотя и иллюзорное, гиперреальное, но 
все-таки их возвращение в мир иной истории – в мир 
капиталистического и социалистического развития. 

Постсоветский термидор не исчезает в обнов-
ленной гиперреальности самодостаточного бытия. 
В форме термидорианского переворота он получает 
шанс на возобновление своей деятельности и про-
должение процесса самоидентификации от своего ви-
зави – советского государства-цивилизации, которое 
под воздействием разных причин из источника (по-
рождающей модели) и предельного основания (кода) 
превращается в полноценного субъекта сохранения и 
расширенного воспроизводства его самодостаточного 
«революционного-реставрационного-контрреволюци-
онного» бытия. Советское государство-цивилизация 
становится субъектом тогда, когда возглавляет кресто-
вый поход термидора против всего того, что мешало 
развитию и сдерживало полноценную реализацию его 
собственного, самодостаточного производительного 
потенциала. И отправилось оно в этот поход, надев на 
себя одежды, главного и основного актора термидори-
анского переворота.
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Для того чтобы объяснить суть этого действия 
нам необходимо вспомнить о том, что постсоветский 
термидор – это определенный продукт, процесс и ре-
зультат симуляции революции. А термидорианский 
переворот в системе ее самоидентификации исполняет 
роль своеобразного гиперсимулякра. Он не просто си-
мулирует отсутствие революции и не присутствие ее 
отсутствия, но своеобразную «смерть» революционно-
го содержания термидора - его оборачивание на само-
го себя как единство произведенной гиперреальности 
и производящей симуляции. В прошлом оказывается 
реставрация, контрреволюция и даже революция. В 
настоящем остается только одно – особая процедура 
самоидентификации термидора как конца постсовет-
ской истории. Главную роль в этом превращении игра-
ет, естественно, советское государство-цивилизация.

Для того, чтобы окончательно завершить нача-
тое, термидор должен научиться симулировать не толь-
ко источники и собственную сущность, но и процесс 
их качественного обновления – собственную смерть. 
Ему необходимо научиться симулировать самоубий-
ство того симулякра, в который превратилась админи-
стративная гиперреальность постсоветской истории. 
Это можно сделать, например, за счет «сплющива-
ния» российской и советской истории посредством 
самоидентификации такого произведенного в усло-
виях постсоветского термидора гиперсимулякра как 
русское российское советское государство-цивилиза-
ция. В результате советское государство-цивилизация 
должно будет раствориться в его субъектности и вся 
эта симулятивная круговерть, но теперь уже оконча-
тельно освобожденная от каких-либо революционных 
энергий, продолжится с новой силой. Это самый про-
стой и естественный путь симуляции его самоубий-
ства. Он предполагает максимальную консолидацию 
доступного потенциала советской и постсоветской 
гиперреальности и концентрацию всех ее усилий на 
его экстенсивной самоидентификации в форме нового 
субъекта развития сплющенной российско-советской 
истории – на повсеместном распространении его псев-
доисторических симулятивных судорог в незабвенном 
прошлом, стабильном настоящем и предсказуемом бу-
дущем российской истории. 

Мы уже отмечали, что возможен вариант, при 
котором замкнутая на саму себя вертикаль власти и 
соответствующая административная реальность есте-
ственным образом уничтожат сами себя. Точнее будет 
сказать, симулируют свою смерть. И произойдет это 
в рамках термидорианского переворота, когда будет 
окончательно истощен их управленческий потенциал 
и окажется, что тот уровень качества и потенциал эф-
фективности государственного управления, который 
худо, или бедно поддерживал и обеспечивал самоиден-
тификацию постсоветского термидора, полностью ис-

черпал себя. А те симулятивные процедуры, которые 
маскировали присутствие его отсутствия, преврати-
лись в пустые ритуалы и совершенно исключили из 
процесса собственной самоидентификации какие-ли-
бо референции и смыслы. Этот формат осуществления 
термидорианского переворота очень важен, так как без 
него, без системного решения проблемы повышения 
эффективности деятельности государства, советское 
государство-цивилизация не сможет полноценно ис-
полнять роль субъекта исторической идентификации 
постсоветского термидора. Прежде чем мы объясним 
логику и характер термидорианского переворота в 
России, сделаем ряд замечаний по поводу того, как в 
этом формате он произошел в иной точке постсовет-
ского пространства – в Украине. 

В 2014 году там случилась антикоррупционная 
революция (последняя и завершающая стадия анти-
тоталитарной и антисоциалистической революции) – 
произошло восстание против советского государства-
цивилизации. В 2000 году у России и Украины были 
примерно одинаковые стартовые позиции. Россия от-
правилась по пути постсоветского термидора, сосре-
доточив все свои усилия на процессах авторитарной 
самоидентификации советского государства-цивили-
зации, а в Украине, также в форме постсоветского тер-
мидора, с помощью различного рода олигархических 
схем и процедур властвования произошло его тоталь-
ное коррупционное разложение, извращение и фети-
шизация, что с неизбежностью привело к серьезным 
качественным изменениям всей общественной жизни 
страны. В результате в 2014 году мы наблюдаем две 
различные формы, два самодостаточных способа си-
муляции смерти советского государства-цивилизации 
в форме термидорианского переворота. По своей сути 
они идентичны. И в том и другом случае речь идет о 
советском государстве-цивилизации, которое не мо-
жет не прекратить свое существование, даже пускай в 
форме симуляции собственной смерти, так как пост-
советский термидор практически полностью исчерпал 
свой потенциал развития. И в России и в Украине оно 
является субъектом данного процесса. Но протекает 
он абсолютно по-разному по той причине, что совет-
ское государство-цивилизация в Украине посредством 
коррупции саморазложилось до такой степени, что 
его субъектность превратилась в последний выдох 
умирающего. Предпринимаемые Россией попытки с 
помощью стратегии «русского мира» и тактики «рус-
ской весны» оживить этот полуразложившейся труп 
и вернуть ему в форме народного восстания русско-
украинского «молчаливого большинства» (Ж. Бодрий-
яр) утерянный симулятивный потенциал, выглядят не 
убедительными, и лишний раз свидетельствуют о вну-
тренней слабости и фактической исчерпанности како-
го-либо конструктивного содержания и возможностей 
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данного гиперсимулякра к самоидентификации. Тер-
мидорианский переворот в Украине – это всего лишь 
одна из конкретно-исторических моделей осуществле-
ния уже запущенного механизма симуляции смерти 
советского государства-цивилизации. Аналогичный 
процесс в настоящее время происходит и в России. 
Правда, в несколько других формах. Развязки осталось 
ждать не долго. В России не будет революции. Здесь 
случится катастрофа, в том смысле, как это историче-
ское явление определял Ж. Бодрийяр - в форме импло-
зии и патафизической смерти советского государства-
цивилизации. 

В России не будет антикоррупционной револю-
ции в чистом виде. Здесь произойдет нечто другое. По-
средством имплозии (определение данного феномена 
смотрите далее) не просто качественно трансформиру-
ется система коррупционного самообоснования совет-
ского государства-цивилизации, и в этом смысле, ан-
тикоррупционная революция все-таки состоится, хотя 
всего лишь как момент его более глубоких и серьезных 
трансформаций, но и появится пространство «вообра-
жаемых решений» (Ж. Бодрийяр) – система координат 
самоидентификации российской истории без советско-
го государства-цивилизации. Оно будет разрушено до 
основания и на его обломках в патафизической форме 
«воображаемых решений» возникнет принципиально 
новая система самоидентификации современной рос-
сийской истории. Для Украины пространством само-
определения «воображаемых решений» будет евро-
пейская интеграция. Для России им будет нечто иное. 
Прежде чем мы попытаемся реконструировать это 
«нечто», определим сущность той системы координат, 
в которой в настоящее время на глубоко сущностном 
уровне происходит самоидентификация российской 
истории как истории тотально коррумпированного со-
ветского государства-цивилизации.

Свобода коррупции как мера самоидентификации 
советского государства-цивилизации

Власть и коррупция
Самоидентификация современной российской 

истории, ее погружение не в далекое прошлое, или 
светлое будущее, а в сущность той будто бы истори-
ческой реальности, через обращение к которой со-
ветское государство-цивилизация пытается вернуться 
из-за зазеркалья советской гиперреальности, осущест-
вляется посредством коррупции. Она полагает меру 
его реального историзма и способность идентифици-
ровать себя в качестве самодостаточного, обладающе-
го собственным потенциалом развития исторического 
феномена.

Коррупция в современной российской истории 
существует как совокупность различных симулятив-
ных механизмов самоидентификации советского госу-

дарства-цивилизации. С их помощью оно проникает в 
глубины своего сущностного бытия и за счет освоения 
и присвоения присущей ему меры советского истори-
зма, возвращается в современную российскую исто-
рию в качестве особенной доминанты ее самоопре-
деления и развития. Являясь специфической формой 
симуляции истории, коррупция порождает мир, в ко-
тором нет места реальной истории – здесь оказывают-
ся уничтоженными все ее референции и смыслы. Она 
существует как мнимость репрезентации, скрывающая 
за магией и обаянием реального его полное отсутствие 
– обнаруживает и демонстрирует факт его превра-
щения в гиперреальность. Коррупция симулирует не 
только отсутствие реального (симулякр первого поряд-
ка), но и симуляцию смерти гиперреального (симулякр 
второго порядка). Она маскирует и искажает присут-
ствие (смерть) его отсутствия (симуляцию): «переход 
от знаков, которые что-то скрывают, к знакам, которые 
скрывают, что ничего нет» [4, с.18]. Пытаясь в тумане 
обволакивающей пустоты найти ответ на сакрамен-
тальный вопрос «быть, или не быть?» она обращает-
ся к отношению гиперреального и симуляции в самой 
себе и за счет «оборачивания смерти» симуляции (си-
мулякр третьего порядка) превращается в гиперсиму-
лякр - «симулякр в чистом виде» [4, с.17]. С помощью 
«ретроспективной галлюцинации» [4, с.31], «когда 
реальное больше не является тем, чем оно было, но-
стальгия присваивает себе все его значение» [4, с.18]. 
Ностальгирующая коррупция в форме, например, иде-
ологемы русского российского государства-цивилиза-
ции, симулирует свою собственную смерть, используя 
«непомерное раздувание мифов об истоках и знаках 
реальности. Непомерное раздувание вторичной исти-
ны, объективности и аутентичности. Эскалацию ис-
тинного пережитого, воскрешение образного там, где 
исчезли объект и субстанция» [4, с.18-19]. 

В своем неуемном желании и стремлении 
стать, наконец-то, из созданного большевиками псев-
доисторического перекати-поля идентифицируемой 
исторической реальностью постсоветская история, с 
помощью симулятивных механизмов коррупции дохо-
дит до самых дальних окраин и глубинных пределов 
своего гиперреального существования. Коррупция 
– это специфический симулякр, «особый эффект вре-
мени, когда оно утрачивает свой линейный характер, 
начинает сворачиваться в петли и предъявлять нам 
вместо реальностей их призрачные, уже отработан-
ные копии» [3, с.19]. Существует «несколько видов 
такого головокружения реалистической симуляции» 
[3, с.333]. Среди них мы выделяем три симулятивные 
«петли времени», три модели коррупционного разви-
тия современного советского государства-цивилиза-
ции – три механизма симуляции его самоидентифика-
ции в качестве гиперреальности.
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С помощью отчужденной коррупции фор-
мируется постсоветская гиперреальность советского 
государства-цивилизации - административная реаль-
ность его симулятивного воспроизводства. Посред-
ством отчуждающей коррупции, которая осущест-
вляется, в том числе, как нескончаемая симуляция 
борьбы с коррупцией постсоветская гиперреальность 
советского пытается симулировать свою собственную 
смерть и за счет этого обеспечить полное отсутствие 
присутствия всякой действительно исторической ре-
альности. В результате масштабной симулятивной 
борьбы с коррупцией (отчуждения коррупции) ги-
перреальность советского государства-цивилизации 
(административная реальность) становится гипер-
симулякром. Он как бы собирает отчужденную и от-
чуждающую коррупцию в один кулак и с его помощью 
устанавливает в самом себе в качестве меры истори-
зма власть коррупции. Посредством гиперсимуляции 
советского государства-цивилизации происходит его 
оборачивание на само себя – оно симулирует «обора-
чивание смерти» (Ж. Бодрийяр) симуляции и «само-
убийство» той административной реальности («синте-
тической субстанции»), которая является формой его 
симулятивного воспроизводства. 

Позволим себе одно короткое теоретическое 
отступление от темы исследования. Зададимся следу-
ющим вопросом: зачем и для чего в истории нужна 
власть? Ответ на него, как нам это представляется, 
достаточно прост: для того, чтобы сущность истори-
ческой реальности – свобода, могла развиваться и са-
моразвиваться. Власть необходима истории для того, 
чтобы освободить свободу и превратить ее в самоде-
ятельность – субстанцию исторического мира. Очень 
часто в эпоху всемерного господства естественнои-
сторических законов деятельности над соответству-
ющими законами исторической самодеятельности 
власть не просто с помощью отчуждения освобож-
дала свободу и созидала пространство ее самодея-
тельного бытия, но освобождала свободу от свободы 
– полагала социальные границы и властные пределы 
ее свободного бытия. Она всегда существовала как 
�lter-ego свободы. Когда же в их взаимоотношения 
вмешивалось отчуждение, а это было нормой для 
определенного, достаточно продолжительного этапа 
человеческой истории, связь свободы и власти раз-
лагалась, извращалась и фетишизировалась. Есте-
ственный характер их взаимоотношения сохранял-
ся только за счет самодеятельности, которая всегда 
была оборотной стороной деятельностной истории. 
Ослабление по каким-то причинам исторической са-
модеятельности вело к тому, что формы властного 
освобождения свободы от свободы становились до-
минирующими. Когда же самодеятельности удава-
лось вырваться из пут отчужденной власти на сво-

боду, она самым серьезным образом стимулировала, 
в том числе, и развитие власти в качестве способа 
утверждения свободы в истории. 

В условиях господства законов советского тота-
литаризма государство-цивилизация освободило сво-
боду от свободы таким образом, что советская власть 
(народовластие) обрела статус абсолютной (фетиши-
зированной) свободы, а историческая самодеятель-
ность (социалистическое строительство), фактически, 
оказавшись без свободы, превратилось в свою проти-
воположность – несвободу общества. Далеко не по-
следнюю, а очень часто, заглавную роль в такого рода 
превращениях советского государства-цивилизации 
исполняла коррупция.

Коррупция – это особый вид самодеятельности 
свободной власти в несвободном обществе. Она спец-
ифическим образом устанавливает конкретно-истори-
ческую меру взаимоотношения свободы и несвободы 
в истории. Полагает способ саморазложения исто-
рической самодеятельности на будто бы свободную 
власть и такое же общество. В конце концов, с помо-
щью специфических средств, о которых мы поговорим 
подробнее ниже, она освобождает историю от истории 
– творит ее как гиперреальность по своему образу и 
подобию. 

Коррупция пробуждается ото сна в качестве 
закономерной и естественной реакции истории на те 
проблемы и противоречия ее развития и самоиденти-
фикации, которые в ней возникают в процессе жест-
кого противостояния и противоборства таких разных 
механизмов исторической самодеятельности, как 
производство личной и общественной свободы и со-
ответствующих механизмов социального отчуждения 
истории от свободы и самодеятельности. В каждом 
отдельном случае она устанавливает относительный 
баланс их взаиморазрушительной деятельности и, тем 
самым, в какой-то части гарантирует воспроизводство 
исторической реальности. Даже, если, при этом ее вос-
производство осуществляется как симуляция. В конце 
концов, именно коррупция освобождает из плена ре-
альности те исторические силы, которые под ее гнетом 
были ранее не в состоянии создать нечто ей противо-
положное. Она освобождает свободу (историческую са-
модеятельность) от свободы с помощью разнообразных 
механизмов отчуждения и создает особый мир гиперре-
альности, который не просто замещает, или представ-
ляет историческую реальность, но, став гиперсимуля-
кром, разлагает, извращает и фетишизирует ее.

Коррупция является неотъемлемым качеством 
всякого отчужденного и отчуждающего властного 
бытия. Она отражает и выражает такую его истори-
ческую особенность как способность быть самодея-
тельностью и в особых условиях производить самого 
себя из себя. Коррупция появляется там и тогда, когда 
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власть оборачивается на саму себя и за счет присвое-
ния собственной сущности самоопределяется в исто-
рии в качестве самостоятельной исторической силы. 

Не следует думать, что коррупция – это един-
ственный и универсальный механизм самообоснова-
ния отчужденной и отчуждающей власти. Существу-
ет масса иных исторических процедур, с помощью 
которых она самоопределяется в истории. Коррупция 
среди них занимает особое место, ибо при опреде-
ленных условиях она наиболее точно и сущностно 
воспроизводит во властном бытии соответствующие 
конкретно-исторические формы такого действительно 
универсального закона развития исторического мира, 
как отчуждение. А поскольку отчуждение является 
одним из наиболее глубоких и сущностных механиз-
мов самодвижения всякой достигшей определенного 
уровня развития исторической реальности, постольку 
с помощью коррупции отчужденная история не просто 
проникает в святая святых властного бытия – проса-
чивается в те сферы, в которых самоопределяется его 
сущность и возникает необходимость качественного 
обновления предельных оснований развития власти, а 
буквально взрывает его. Заставляет власть порождать 
саму себя по законам отчужденной истории. Формаль-
но и на поверхности исторической жизни это выглядит 
как обыкновенный процесс самоопределения и само-
обоснования власти. А в сущности все обстоит совсем 
иначе. С помощью коррупции, которая в этом случае 
замещает историю, представляет ее в качестве само-
деятельной отчуждающей исторической силы, власть 
сама в себе отчуждает собственную сущность и тем 
самым, поскольку она является специфическим «об-
разом» саморазвития целостного исторического мира, 
кардинально меняет всю систему своих отношений 
с историей. Коррупция – это способ проникновения 
отчужденной истории в процесс самообоснования 
властного бытия и превращения его извращенной и 
фетишизированной сущности в универсальную силу, 
отчуждающую власть от истории и, наоборот. В том 
числе отчуждающую ее, естественно, и от истории 
самой власти. Способность коррупции полноценно 
реализовать свой исторический потенциал зависит не 
только от внешних условий ее осуществления, но и от 
того, насколько в истории и власти укоренены законы 
отчуждения и насколько эффективно они действуют.

Власть и свобода – две стороны одной монеты. 
И когда мы, особенно не задумываясь о последствиях, 
желая получить здесь и сейчас простой и однозначный 
ответ на очередной судьбоносный вопрос, подбрасы-
ваем эту монету вверх может случиться всякое – упав 
на ладонь, она может повернуться к нам одной, или 
другой гранью в том числе, как это не покажется на 
первый взгляд странным, монета может лечь так, или 
иначе в зависимости от того насколько коррумпирова-

на бросающая ее на счастье рука. Очень часто только 
от коррупции зависит то, станет ли свобода, или власть 
той путеводной звездой, которая укажет нам един-
ственно возможный путь постижения всех скрытых 
тайн исторического мира – укажет способ присвоения 
реальной диалектики и практической логики взаимоо-
бращения власти свободы и свободы власти.

Что происходит с властью, основным способом 
производства которой является коррупция? Ничего 
страшного и необычного с ней не происходит. То, что 
ранее было ее сущностью, становится формой ее дви-
жения. Формально все это выглядит именно так, но по 
сути, поскольку коррупция является способом отчуж-
дения сущности власти, произведенная таким образом 
форма оказывается в очень странной и неестественной 
зависимости от того содержания, формой чего она яв-
ляется. И вся странность этого действия заключается в 
том, что коррупция, производя власть, кардинальным 
образом меняет природу и логику установления зави-
симости ее формы от содержания и, наоборот. Кроме 
этого отчужденная власть становится отчуждающей 
и с помощью коррупции производит совершенно но-
вое содержание властного бытия и формы его само-
движения. Произведенное содержание кардинальным 
образом отличается от того, с которого этот процесс 
начинается. Наконец, возможна еще одна ситуация, 
когда в процессе революционного переустройства 
властной реальности коррупция как бы вытесняет-
ся извне, власть коррупции отчуждается, и она вновь 
становится всего лишь одной из форм осуществления 
властного бытия. 

Освобождая историю от истории, свободу от 
свободы, власть от власти коррупция устанавливает 
определенную меру историзма произведенной исто-
рии и полагает возможность и необходимость ее ка-
чественного обновления. В этом состоит основной 
смысл существования коррупции (отчужденной кор-
рупции, отчуждающей коррупции, отчуждения кор-
рупции) как универсального механизма исторической 
самоидентификации современной истории России. Он 
фиксирует и указывает основное направление разви-
тия российской истории советского государства-циви-
лизации в качестве самостоятельной и универсальной 
силы мировой истории. В специфической форме отра-
жает ее способность быть важнейшим катализатором 
не только экстенсивного, но и интенсивного освоения 
историей предельных оснований собственного разви-
тия – свободы и самодеятельности. 

Формы трансформации советской коррупции
В процессе самоидентификации советского го-

сударства-цивилизации в постреволюционный период 
с одним из ключевых законом его развития произошли 
странные вещи. Речь идет о коррупции, которая в Со-
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ветском Союзе была одним из основных «законов-па-
разитов» [5] самоопределения и развития тоталитариз-
ма-социализма, а после совершения антитоталитарной 
и антисоциалистической революции стала важней-
шим, наиболее токсичным продуктом процессов его 
разложения, извращения и фетишизации. Принято 
считать, что сначала все было хорошо, ну, может быть 
не все и не то, чтобы хорошо, но вдруг в новой России 
появилась коррупция, и все стало откровенно плохо. 
На самом деле, все оказалось не столь диалектично. 

В постсоветский период советская коррупция 
пережила несколько, ну, если и не трагичных, то впол-
не драматичных моментов своей истории. Во-первых, 
в результате антитоталитарной и антисоциалистиче-
ской революции вместо советского государства-циви-
лизации, как основной симулятивной формы воспро-
изводства тоталитарной гиперреальности появилась 
иная форма ее проявления. Началось интенсивное 
строительство нового дома для советского государ-
ства-цивилизации - строительство постсоветского 
капитализма (единства государственного и олигархи-
ческого капитализма). В этом процессе коррупция из 
ключевого закона-паразита воспроизводства тотали-
таризма-социализма превратилась в специфическую 
форму движения и разрешения основного противо-
речия постсоветской гиперреальности – противоречия 
между свободой власти и несвободой общества. В ре-
зультате различных, зачастую очень даже не простых 
трансформаций, отчужденная советская коррупция 
нашла для себя достойное место в постсоветской ги-
перреальности. О чем, конечно же, позаботилось вез-
десущее советское государство-цивилизация. Доста-
точно вспомнить, хотя бы ход и итоги номенклатурной 
приватизации. Во-вторых, заняв свою нишу в глуби-
нах соответствующей гиперреальности, постсоветская 
коррупция (отчужденная советская коррупция) начала 
активно и продуктивно симулировать отсутствие при-
сутствия советского государства-цивилизации. Она 
буквально гонялась за каждым его властным проявле-
нием, превращая столь неожиданно приобретенную 
свободу освобожденной из плена тоталитаризма-со-
циализма власти не только в несвободу общества, что 
было естественно и закономерно, но и в свободу са-
мой себя – в свободу коррупции. Оказавшись на сво-
боде, она начала активно, напористо симулировать 
теперь уже будто бы постсоветскую гиперреальность. 
В результате советское государство-цивилизация бук-
вально погрузилось в новый для себя мир призрачной 
свободы и реальной коррупции – чуть не захлебнулось 
в нем от избытка того и другого. Казалось бы, свобод-
ная (освобожденная) советская коррупция способна 
на многое. Но, увы. Случилось то, что и должно было 
случиться. Экспансия коррупции всего лишь симули-
ровала ускорение инерционного потенциала развития 

советского государства-цивилизации. В-третьих, осво-
божденная (отчужденная и отчуждающая) советская 
коррупция симулировала превращение свободы совет-
ского государства-цивилизации в универсальную фор-
му его движения и способ рефлексии в собственную 
историю, предельные основания ее развития. За счет 
этого реверса оно стало для постсоветской истории, 
гиперсимулякром – окончательно потеряло, какую бы 
то ни было связь с реальностью и начало симулиро-
вать из самой себя образ «симулякра в чистом виде» 
[4, с.17]. Свобода отчужденной и отчуждающей кор-
рупции инициировала своеобразную «эйфорию си-
муляции» (Ж. Бодрийар) в результате чего советское 
государство-цивилизация превратилось в нечто не-
обычное – некое подобие генетической матрицы для 
постсоветской истории. И все, что в настоящее время 
происходит в России, является всего лишь продуктом 
его симулятивной мутации. Формой действительно 
свободной, не скованной какими-либо ограничения-
ми, коррупционной модуляции. Его «возвращение» в 
постсоветскую историю России выглядит как «заучен-
ные жесты одуревшего от одиночества и однообразия 
узника» [3, с.277] собственной свободы. В том числе 
и той свободы, которую предоставила ему «новая-ста-
рая» советская коррупция.

Коррумпированная власть и
коррумпированное общество

В условиях постсоветской истории отчуж-
денная советская коррупция превращает отношение 
общества и власти в бездонную и непреодолимую 
пропасть. При этом она же, как это не покажется 
странным, создает необходимые условия и достаточ-
но эффективные инструменты для восстановления, 
правда, на принципиально иных властных и социаль-
ных основаниях их совместного бытия. Решает эту не-
тривиальную задачу коррупция достаточно странным 
образом. Она становится основной производительной 
силой власти, как, впрочем, и общества, выстраивает 
между ними с помощью процедур их оборачивания на 
самих себя надежные и устойчивые производствен-
ные отношения – превращает их в коррумпированную 
власть и коррумпированное общество. Свободная, но 
коррумпированная власть инициирует симулятивное 
развитие особого вида гиперреальности – администра-
тивной реальности, в которой различного рода под-
делки и суррогаты реальной истории симулируют ее 
референции и смыслы, то есть маскируют и искажают 
их. В этой гиперреальности власть свободна ровно на-
столько, насколько несвободно общество и, наоборот. 
Они вместе имитируют свободу административной 
гиперреальности и существуют всего лишь в качестве 
особых модуляций коррупции, которая с их помощью 
полагает меру ее симулятивного историзма. 
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В результате революционного взрыва свободы 
ожила, восстала из пепла советская коррупция. Про-
изошла ее эмансипация и умножение. Она грезила 
референтностью свободной власти и свободного обще-
ства и с помощью отношений десигнации всячески 
пыталась воссоздать их свободу. Коррупция отсылает к 
неожиданно «расколдованному миру означаемого» [3, 
с.250], роль которого исполняет «расколдованная» сво-
бода. Путем референциальной причинности она уста-
навливает эквивалентные отношения между властью 
и обществом. Суть этих симулятивных отношений за-
ключается в том, что с помощью коррупции в границах 
нового символического порядка (административной 
гиперреальности) устанавливается эквивалентность 
свободы власти и несвободы общества. Становится их 
соизмеримость, но теперь уже в качестве коррумпиро-
ванной власти и коррумпированного общества.

Коррупция как губка впитывала в себя, погло-
щала и нейтрализовала в себе все те флюиды свободы, 
которые в эпоху революционных перемен создавали 
хаос и броуновское движение различных властных 
структур и социальных организмов. В результате 
она превратилась в «представительную субстанцию» 
(Ж. Бодрийяр), своеобразное зеркало развивающе-
гося тождества свободы власти и свободы общества. 
Она не только отсылала к свободе, но и особым об-
разом представляла ее интересы в административной 
гиперреальности. Хотя теперь уже не в общем виде, а 
в конкретной форме эквивалентного отношения меж-
ду коррумпированной властью и коррумпированным 
обществом. Наконец, последнее. Коррупция не только 
поглощала, представляла свободу, но и сама в рамках 
административной гиперреальности оказалась в меру 
свободной. В новых для себя исторических условиях 
свобода коррупции стала своеобразным способом ее 
проявления в качестве «синтетической субстанции» 
(Ж. Бодрийяр), предельной симулятивной основы ад-
министративной гиперреальности. Она существовала 
в виде референциальной причинности и десигнации, 
но не реальности, а самодеятельности, символиче-
ской обязательности самой себя. В этом наиболее ярко 
и полно проявилась симулятивная природа свободы 
коррупции. Посредством свободы она в самой себе 
симулировала синтетический синтез своего советско-
го прошлого и постсоветского настоящего, порождая 
при этом всего лишь подделку свободы – образ осво-
бождения из пут социализма советской коррупции. Но 
рождался он не в результате и не в форме простого по-
требления коррупции, а в виде, хотя и синтетической, 
но активно действующей субстанции всевозрастающе-
го, лавинообразного спроса на коррупционные отно-
шения и соответствующую деятельность. Коррупция 
оказалась важна и нужна всем. В административной 
гиперреальности свобода коррупции проявлялась в 

виде симуляции своей необходимости и всевозрастаю-
щего спроса на нее, а также потребности актуализации 
того принципа эквивалентности власти и общества, 
который она в себе заключала.

Подведем краткий итог вышесказанному. От-
чужденная коррупция симулирует взаимоотноше-
ние власти и общества. В результате они становятся 
коррумпированными властью и обществом и превра-
щаются в важнейшие субстанциональные определе-
ния административной гиперреальности. Коррупция 
устанавливает между ними эквивалентные отноше-
ния взаимозависимости. Главным же продуктом этого 
процесса является установление меры свободы самой 
коррупции. Она отражает и выражает то, насколько 
коррупция смогла присвоить свободу, которая была в 
реальной истории и которую власть и общество с та-
ким энтузиазмом и напором из нее выдавливали. Она 
фиксирует то, насколько коррупция оказалась в состо-
янии превратить свободу в форму своего развития и 
способ идентификации административной реально-
сти. Освобожденной советской коррупции достаточно 
многое удалось. С одной стороны, осваивая свободу, 
она преобразовала постсоветскую историю в некое по-
добие «синтетической субстанции» – административ-
ную реальность. С другой стороны, коррупция сдела-
ла все для того чтобы превратить власть и общество в 
«бессмысленный», не имеющий никаких референций, 
субстрат – с помощью субституции лишила их права 
на реальную свободу. Но, самое главное, освобожден-
ная коррупция смогла принять посильное участие в 
процедуре идентификации постсоветской истории и с 
помощью своей свободы установить меру историзма 
административной гиперреальности. 

 
Кризис коррупции и борьба с ней

Можно выделить два наиболее значимых ре-
зультата освобождения советской коррупции из пут 
советской истории, и два способа ее участия в уста-
новлении эквивалентных отношений между властью и 
обществом. Один из них фиксирует то, что опосредо-
ванно коррупцией эти отношения образуют своеобраз-
ную гиперреальность и превращаются в эквивалент-
ные отношения между коррумпированной властью и 
коррумпированным обществом. Другой отражает тот 
факт, что возникшая в этом процессе административ-
ная гиперреальность способна к самоидентификации 
исключительно потому, что коррупция обладает необ-
ходимой для этого действия степенью свободы, кото-
рая наиболее адекватно проявляется в процессе симу-
лирования ей не только свободы власти и общества, но 
и собственной свободы. Она симулирует свою свободу 
– подставляет ее вместо свободы власти и свободы об-
щества и, тем самым, идентифицирует произведенную 
гиперреальность как своеобразную подделку (имита-
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цию) советской коррупции и советской истории. Что 
создает, пока может быть всего лишь и абстрактную, 
но все-таки возможность термидора и реставрации 
советского государства-цивилизации. Метафизика 
подделки распознается как устремление людей к де-
миургии – преображению постсоветской реальности в 
единственную, унифицированную субстанцию, симу-
лирующую базовые ценности капитализма и демокра-
тии. В этой симулятивной и имитирующей демиургии, 
хитросплетениях социально-исторической мутации 
новообращенных строителей капитализма и начальни-
ков демократического транзита наиболее ярко и точно 
проявляется конкретно-историческая логика и характер 
самоидентификации постсоветской гиперреальности.

Энергетический потенциал антитоталитарной 
и антисоциалистической революции был настолько 
сильным, что даже освобожденная советская корруп-
ция не смогла с ним справиться и полноценно исполь-
зовать для укрепления своей симулятивной природы. 
Наступил своеобразный кризис коррупции, который 
был связан, в том числе с тем, что те формы ее воспро-
изводства, которые доминировали в советской исто-
рии и в основном были формами государственного 
долженствования, принуждения и насилия в условиях 
разгосударствления истории и продвижения к рыноч-
ной экономике, оказались не способны обеспечить ее 
расширенное воспроизводство. Возникла настоятель-
ная необходимость существенной корректировки и об-
новления симулятивной природы коррупции.

Деконструкция освобожденной советской кор-
рупции происходила в двух взаимосвязанных формах: 
путем растворения коррупции в коррупции (симуляция 
симуляции) и посредством борьбы коррупции с кор-
рупцией (симуляция смерти симуляции). При опреде-
ленных условиях кризис репрезентации и возрождение 
на новой основе эквивалентности приводит к тому, что 
освобожденная коррупция начинает свободно, серийно 
и эффективно из самой себя производить соответству-
ющие действия и отношения. Не административная 
гиперреальность, а свободная от какой-либо репрезен-
тации и смысла коррупция становится источником соб-
ственного обновления – в самой себе ищет и находит 
все необходимое для воспроизводства в качестве ве-
дущего симулякра постсоветской истории. Порождая 
спрос на коррупцию, она особым образом репродуци-
рует симуляцию. Превращает ее в единый бесконечный 
операциональный процесс серийного воспроизводства 
самой себя как совокупности произведенных и с по-
мощью определенной комбинаторики подставленных 
в гиперреальность актов симуляции. В результате она 
не только окончательно освобождается от какого-либо 
подобия, двойника, но и бесконечно умножается в виде 
множества эквивалентных между собой репродукций 
– взяток. Смысл существования взяточничества, как 

формы обращения коррупции на саму себя и собствен-
ную свободу заключается в том, чтобы «замкнуть ре-
альность в чистом самоповторении» [3, с. 331]. 

Взятка – это коррупция без образа, без эха, без 
отражения, без видимости, которая только и может су-
ществовать как ее серийная репродукция. Взятку от-
личает не только серийность, эквивалентность, неот-
личимость, но, что самое главное, способность – иначе 
она просто не была бы формой воспроизводства свобо-
ды коррупции, порождать, производить другие взятки. 
Фактически, превратившись в промышленный симу-
лякр, она симулирует не просто коррупцию, но меха-
низм ее расширенного воспроизводства и, конечно же, 
определенную, присущую этому механизму, степень 
свободы. В бесконечной и нескончаемой серии взяточ-
ничества коррупция, будучи «имманентной логикой 
операционального принципа», не только не исчезает, 
но, напротив, полноценно в расширенном масшта-
бе, хотя и в экстенсивных формах воспроизводится. 
Обыденное сознание однозначно отождествляет кор-
рупцию и способ ее симуляции посредством взяток. 
В очень ограниченных и жестко определенных рамках 
это допустимо. Ведь, если коррупция – это симуляция, 
а взяточничество – это симуляция симуляции, своео-
бразное растворение коррупции в процессе собствен-
ного воспроизводства, то связь между ними носит глу-
боко сущностный характер, что является достаточным 
основанием для их отождествления. Столь же глубо-
кие и сущностные различия между ними появляются 
тогда, когда возникает проблема не воспроизводства, 
но производства воспроизводства коррупции, про-
блема взаимоотношения источника и результата этого 
процесса. И самое главное, когда появляется необхо-
димость симулировать не столько его начало, сколько 
конец – его финальную остановку в виде симуляции 
смерти симуляции. В этой поворотной точке их ото-
ждествления, различие коррупции и взяточничества 
становится не просто очевидным, но, буквально, кри-
чащим – бросающим вызов всем принятым нормам их 
совместного воспроизводства.

Бесконечное репродуцирование коррупции в 
виде множества взяток приводит к «утечке» из систе-
мы гиперреальности симуляции как ее внутренней 
связности. В результате чего границы симуляции от-
ступают в бесконечность, она меняет свою природу. 
Это негативно сказывается на целостности и связно-
сти административной гиперреальности. Противосто-
ять ее «симулятивному головокружению» может толь-
ко сама коррупция. Для того, чтобы его прекратить 
она должна уничтожить ту форму воспроизводства, 
которая, фактически, была ее постоянно действующим 
источником. Уничтожить не коррупцию, но ту симуля-
тивную форму, которая разрушала ее границы и не по-
зволяла ей качественно обновляться. 



20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Лоскутов В.А.

Коррупция растворяется в бесконечной серии 
взяток и это является естественной формой ее расши-
ренного воспроизводства, а также серьезной угрозой 
ее существованию: смерть, то есть остановка проце-
дуры воспроизводства по независящим от нее причи-
нам, может настигнуть ее в любой момент. Для того, 
чтобы лучше подготовиться к этому гиперфинальному 
событию, она должна научиться симулировать свою 
смерть. Но, даже не это главное. Взяточничество – это 
естественная граница воспроизводства коррупции. 
Своеобразный предел его осуществления. Когда воз-
никает необходимость обновления системы корруп-
ционных отношений и процедур, оно становится не-
преодолимым препятствием для него. Преодолеть это 
препятствие можно только за счет смерти той формы 
воспроизводства коррупции, которая инициирует ее 
необходимость. Очень часто этим целям, как раз и слу-
жит борьба с коррупцией – «стратегия обратимой си-
муляции» [3, с. 104], попытка «сделать из собственной 
логики системы неотразимое оружие против нее» [3, 
с.104], обращение «системы против нее самой в выс-
шей точке симуляции» [3, с. 104]. 

Когда коррупция существует как серийное про-
изводство взяток, источником борьбы с ней становится 
она сама – симуляция симулирует свою смерть. В этом 
случае коррупция существует еще пока не как «порож-
дающая модель» симуляции, но уже как способ агрес-
сивной гиперсимуляции направленной на ликвидацию 
форм воспроизводства, сковывающих ее обновлен-
ческий потенциал. Она все еще остается симулякром 
второго порядка, но в форме борьбы пробуждает не-
обходимую энергию для превращения в симулякр тре-
тьего порядка, который симулирует уже не смерть, но 
оборачивание смерти симуляции на саму себя. 

Для того чтобы в новых для себя условиях адми-
нистративной гиперреальности обеспечить собствен-
ное воспроизводство, советская коррупция обращается 
на саму себя и с помощью дисперсии взяточничества 
и организации силовой форсированной борьбы с ней, 
пытается решить эту во многом судьбоносную для 
себя проблему. Залогом успешности и эффективности 
ее действий был тот уровень свободы, который она 
сумела достичь в процессе установления баланса кор-
румпированной власти и коррумпированного обще-
ства постсоветской истории. Присвоив, консолидиро-
вав свободу власти и общества, советская коррупция 
с ее помощью как бы обрела вторую жизнь – стала 
воспроизводиться в расширенных масштабах, прони-
кая во все сферы и на все уровни функционирования 
административной гиперреальности. Вал коррупции, 
буквально, накрыл современную Россию. Никаких 
серьезных препятствий на своем пути он не встретил. 
Казалось бы, вот оно – торжество всесильной и сво-
бодной коррупции. Но, оказывается, что в условиях 

несвободной власти и несвободного общества свобо-
да коррупции существенно ограничена, причем, она 
ограничивает саму себя. В частности, это проявляется 
в том, что в ней отсутствует необходимый потенциал 
для обновления и устройства границ, препятствую-
щих ее «утечке». В результате экстенсивной экспансии 
коррупции в административную гиперреальность был 
серьезным образом нарушен баланс ее свобод и суще-
ственно снижен градус, а также потенциал свободного 
и расширенного воспроизводства взяточничества. В 
целях самосохранения и повышения эффективности 
своего функционирования система была вынуждена 
начать борьбу с коррупцией. Фактически же она све-
лась к имманентной борьбе коррупции с самой собой 
и превратилась в симуляцию смерти ее симулятивной 
природы. 

Если бы коррупция была не свободна, она бы не 
смогла эффективно и продуктивно симулировать свою 
смерть. В этом процессе она, фактически, полагала для 
самой себя допустимую меру свободы собственных 
действий. Определяла границы и приемлемые меха-
низмы распространения в различных сферах и глуби-
нах административной гиперреальности. С помощью 
своеобразной саморефлексии она конституировала 
допустимое пространство своего свободного функци-
онирования. Устанавливала в самой себе баланс соб-
ственной свободы и несвободы – симулировала свою 
собственную смерть. 

Коррупция не просто присвоила свободу, но с 
помощью симуляции борьбы с собой научилась уста-
навливать меру своего свободного и несвободного 
бытия. Посредством разнообразных манипуляций она 
научилась обманывать (симулировать) свою смерть. И 
как это не покажется странным, тем самым, в процессе 
«самосожжения» на костре, она создала необходимые 
условия для того, чтобы советское государство-ци-
вилизация в самом себе обнаружило, сформировало 
такой потенциал собственной свободы, который по-
зволил ему вновь вернуться к активной симулятивной 
деятельности, хотя пока еще и не в исторической ре-
альности, а в постсоветской гиперреальности. Сво-
бодная коррупция разбудила ото сна и стимулировала 
процессы рассеивания и создания своеобразных оча-
гов его свободы в различных сферах и областях адми-
нистративной гиперреальности. Она симулировала его 
ренессанс в виде сложного и противоречивого процес-
са постсоветского термидора.

Не без участия коррупции советское государ-
ство-цивилизация не просто пробудилось ото сна, 
но превратилось в относительно свободный процесс 
симуляции советской истории в постсоветской ги-
перреальности. Речь, в данном случае, не идет о ре-
ставрации прошлого. Напротив, в центре внимания 
оказались вопросы не преемственности, но симуля-
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тивного приспособления к новым историческим реа-
лиям тех фрагментов и остатков прошлой истории, ко-
торые потенциально еще были способны эффективно 
участвовать в деле укрепления и развития обновлен-
ной гиперреальности. В условиях постсоветского тер-
мидора, свобода советского государства-цивилизации 
осуществлялась с помощью трех взаимосвязанных 
механизмов его идентификации. Первый механизм 
устанавливал меру симуляции им советской истории. 
Второй механизм полагал его способность симули-
ровать ту гиперреальность, в которой он оказался в 
результате происков всесильной и всепроникающей 
коррупции. Наконец, третий механизм симулировал 
его борьбу с самим собой и теми, произведенными им 
продуктами, которые вдруг возомнили себя свободны-
ми и независимыми от симулятивных отношений соз-
данной постсоветской гиперреальности. С помощью 
этих механизмов советское государство-цивилизация 
идентифицировало себя в качестве самодостаточного, 
а значит и относительно свободного, во всяком слу-
чае, умеющего симулировать свою свободу, также как 
и ее смерть, образования постсоветской истории. Оно 
самоидентифицировалось в качестве порождающего 
принципа эффективно симулирующей симуляции и 
репродукции новых смыслов для нее.

Власть коррупции
Генетической матрицей советской истории, как 

мы уже отмечали, была бинарная оппозиция тотали-
таризма и социализма. Советское государство-цивили-
зация обеспечивало ее операциональную симуляцию, 
было порождающей моделью и способом кодирования 
советской гиперреальности. Антитоталитарная, анти-
социалистическая революция значительно ускорила 
процесс саморазрушения этой оппозиции и иницииро-
вала процедуру качественного обновления способа ее 
проявления – обновления порождающего потенциала 
советского государства-цивилизации. В том числе, и 
такого важнейшего симулятивного механизма его са-
моопределения как советская коррупция. Она актуа-
лизировала и существенно активизировала потенциал 
советской коррупции – освободила ее от пресса соци-
алистической гиперреальности. Создала необходимые 
и достаточные условия для ее свободного экстенсив-
ного воспроизводства в специфической форме взя-
точничества. Инициировала такую же экстенсивную, 
относительно самостоятельную и независимую от ад-
министративной гиперреальности, а, значит, и свобод-
ную борьбу коррупции с самой собой.

Восстановление далеко еще не исчерпанно-
го потенциала воспроизводства и обновления совет-
ского государства-цивилизации, его консолидация и 
укрепление напрямую связано с процессом обрете-
ния коррупцией соответствующей меры свободы. И 

с обратной процедурой – установлением этой меры в 
качестве способа идентификации советского государ-
ства-цивилизации. Единство этих двух процедур обра-
зует систему координат и конституирует определенное 
состояние свободного воспроизводства и обновления 
коррупции. Мы называем его – власть коррупции.

Власть коррупции – это особый способ симуля-
тивной самоидентификации советского государства-
цивилизации в условиях постсоветского термидора. 
Ее появлению предшествовали те процессы воспро-
изводства коррумпированной советской власти (со-
ветской номенклатуры), производства различных си-
стем и механизмов коррупции постсоветской власти, 
которые мы в самом общем виде описали выше. Они 
создали своеобразную и очень питательную почву для 
того, чтобы в ней мог вызреть и появиться новый ге-
нетический код обновленной гиперреальности и соот-
ветствующая порождающая модель ее симулятивно-
го кодирования. Власть коррупции создала мощную 
оросительную систему, которая обеспечила эту почву 
благодатной влагой и превратила «хаос» революции и 
«пустоту» постсоветского термидора в цветущий сад 
чистой симуляции.

Исторический смысл и предназначение пост-
советского термидора заключается в том, что он убе-
дительно показал – созданная постсоветская гиперре-
альность не может функционировать и обновляться 
исключительно за счет тех порождающих моделей си-
муляции (способов самоидентификации), в том числе, 
и советской коррупции, которые она транслировала из 
прошлого, или воссоздала в результате соответствую-
щей реакции на антитоталитарную и социалистиче-
скую революцию. Нужны какие-то новые механизмы 
его самоидентификации. Желанием найти адекватный 
и эффективный ответ на столь решительный, судьбо-
носный вызов современной истории России объяс-
няется повышенный интерес политиков, идеологов к 
теме ее исторической идентификации, поиску и защи-
те различного рода базовых ценностей, борьбе с иным 
и чужим. К сожалению, очень часто, без четкого и 
однозначного понимания, объяснения истоков пробле-
мы (вызова), рожденные ими ретроспекции, оказыва-
ются лишенными какого-либо исторического смысла 
и лишь маскируют присутствие отсутствия возмож-
ности ее практического решения. А решение, безус-
ловно, есть. И подсказывает нам его тот, кто и бросает 
вызов системе – властвующая коррупция. 

Власть коррупции – это не просто форма раз-
вития определенных отношений, механизмов и про-
цедур. Она представляет собой наивысшую точку 
самоидентификации постсоветского термидора, в 
которой не советская коррупция, но созданная при 
ее участии постсоветская гиперреальность обраща-
ется против самой себя, превращает логику системы 
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в неотразимое оружие против нее самой [3, с. 104]. В 
этой точке своего самоопределения гиперреальность 
постсоветского термидора превращается в гиперси-
мулякр, симулирующий не отсутствие реальности и 
даже не присутствие ее отсутствия, но обратимость 
симуляции «в рамках гиперлогики разрушения и 
смерти» [3, с.104] на саму себя. В самом широком 
смысле слова власть коррупции можно определить 
как универсальный, наиболее развитый и самодоста-
точный способ самоидентификации постсоветской 
гиперреальности, который фиксирует определенную 
степень и меру свободы ее симулятивного самообо-
снования. Она, одновременно, выражает ее способ-
ность к рефлексии, отражает логику консолидации 
инерционного потенциала системы и возможность, 
как, впрочем, и необходимость его использования в 
целях ее качественного обновления. В данном слу-
чае, вопрос не стоит о том, над кем и как властвует 
коррупция. Речь идет о другом – насколько коррупция 
способствует или мешает осуществлению процесса 
самоидентификации гиперреальности и связанных с 
ней процедур симуляции и как, в каких формах она 
участвует в построении новой системы координат 
ее воспроизводства и обновления. Поскольку в этом 
процессе коррупция исполняет главенствующую 
роль – инициирует его, направляет, обеспечивает не-
обходимыми ресурсами, подводит своеобразный итог 
и фиксирует точку невозврата системы к тому меха-
низму самоидентификации, который был принят до 
этого в постсоветской истории, постольку она стано-
вится способом принуждения данного гиперсимуля-
кра к «смерти» (1), совокупностью различных проце-
дур долженствования, которые своими модуляциями 
формируют особую логику его саморазрушения (2), 
специфической самодеятельностью «обратимой си-
муляции» – «стратегия системы состоит в том, чтобы 
поглотить собственную субстанцию» (3) [2, с.338].

Власть коррупции начинается с того, что, пре-
вратившись в относительно свободно действующий 
симулякр, она бросает смертельный вызов той систе-
ме административной гиперреальности, в которой со-
ветская коррупция не только восстановила свои силы 
после революционного хаоса, но и стала основным 
механизмом самоидентификации постсоветского тер-
мидора. Коррупция поставила «систему в положение 
скорпиона, окруженного огнем смертельного вызова» 
[3, с.222]. Естественно, что в этих условиях она начала 
жалить саму себя.

Суть этого вызова заключается в следующем – 
«необходимо превзойти систему в симуляции. Следует 
обратить смерть против смерти» [3, с.104]. История 
советской коррупции и борьбы с ней со всей очевидно-
стью показали, что, если симулятивное «производство 
получает такой круговой характер и инволюциониру-

ет само в себя, оно утрачивает всякую объективную 
детерминированность. Подобно мифу, оно само себя 
заклинает с помощью своих собственных элементов, 
ставших знаками» [3, с.143]. Вызов делает очевид-
ным тот факт, что «на смерть можно ответить только 
другой, равной или большей смертью» [3, с.221]. Он 
является для «круговой» симулятивной системы свое-
образной ловушкой, ибо, для того, чтобы выжить, она 
должна на него ответить, но ее ответ всегда будет один 
– смерть. Власть коррупции не просто фиксирует факт 
вызова системе, но она как бы призывает ее к совер-
шению определенного действия: «пускай система сама 
убьет себя, отвечая на многократный вызов смерти и 
самоубийства» [3, с.222].

Она призывает административную гиперреаль-
ность совершить самоубийство – уничтожить, ликви-
дировать тот способ ее самоидентификации, который 
в условиях постсоветского термидора был «синтетиче-
ской субстанцией» ее развития и который завел данную 
модель симуляции в «тупик смерти». Система явным 
образом отвечает на «смерть-вызов» в форме «расте-
рянности и слабости» - «колоссальный аппарат власти 
словно разжижается в этой ситуации – ситуации ни-
чтожно мелкой в терминах силовых отношений, но вся 
нелепость (то есть непомерность) которой обращается 
против него». [3, с.225]. В условиях «разжиженности» 
административной гиперреальности активизируются 
различного рода ретроспективные симуляции, кото-
рые рождаются в сферах идеологических, но активно 
претендуют на то, чтобы доминировать в сферах по-
литических – выказать не растерянность, но собран-
ность, не слабость, но силу «разжиженной» власти.

У постсоветской истории нет выбора – «чтобы 
принять вызов, система может только умереть в ответ, 
развалиться» [3, с.226]. Речь в данном случае идет не 
о физической и даже не о метафизической, но о пата-
физической смерти – о своеобразном символическом 
ответе на прозвучавший вызов. В дальнейшем мы по-
говорим об этом более подробно. Сейчас же заметим, 
что власть коррупции, как способ принуждения систе-
мы к симуляции обратимости ее смерти, на этом не за-
канчивается. Более того, в этой точке невозврата – в 
точке смерти-вызова она только по-настоящему и на-
чинается.

Власть коррупции максимально консолидирует 
инерционный потенциал постсоветской гиперреаль-
ности – «все институции, все социальные, экономиче-
ские, политические, психологические опосредования 
призваны никому не давать случая для такого симво-
лического, смертельного вызова… Надо, чтобы такой 
возможности прямого символического столкновения 
никогда не возникало. Надо, чтобы все было предме-
том сделки» [3, с.228]. Ее власть как раз и проявляется 
в том, что она создает условия, определяет необходи-
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мость и производит некие относительно стабильные 
и воспроизводимые формы совершения такого рода 
сделок.

Власть коррупции столкнула между собой на 
ристалище постсоветской гиперреальности в крова-
вой симулятивной схватке два закона: рыночный закон 
ценности и структурный закон ценности [3] и нашла 
способ заключения между ними своеобразной сдел-
ки. Рыночный закон ценности вернулся в российскую 
историю благодаря революции девяностых годов. 
Структурный закон ценностей, несмотря ни на какие 
революции ее и не покидал – посредством различных 
модуляций советской коррупции он не просто воспро-
изводится в новой для него постсоветской гиперреаль-
ности, но активно участвует в конституировании ее 
ключевых отношений и институтов. Власть коррупции 
– это не просто способ сведения в одном месте и в одно 
время в неравной схватке двух различных симулякров 
в «законе», но такая организация их взаимодействия, 
в результате которого рыночный закон ценности пре-
вращается в фантом, а его основные ценности – рынок 
и демократия, становятся призраками административ-
ной гиперреальности. Оборотной стороной процесса 
их коррупционного вытеснения и нейтрализации было 
утверждение в качестве основного закона воспроиз-
водства постсоветского термидора, структурного за-
кона ценностей. Уничижение рыночного закона цен-
ности и фетишизация структурного закона ценности 
- это два взаимоисключающих процесса симуляции 
постсоветского термидора. Они оказываются вместе 
только благодаря коррупции, которая активно и целе-
направленно симулирует сделку между ними.

Власть коррупции – это, с одной стороны, спо-
соб и форма превращения советского государства-ци-
вилизации в исходный генетический код постсоветской 
гиперреальности, с другой стороны, она проявлялась 
в виде операциональной симуляции, «порождающей 
модели», своеобразного медиума и ретранслятора тех 
процедур вытеснения и нейтрализации, с помощью ко-
торых коррупция кодировала (симулировала «в чистом 
виде») гиперреальность, исходным кодом которой 
было советское государство-цивилизация. 

Рассмотрим более обстоятельно как содержа-
ние, так и сущность способа модуляции советской кор-
рупции в условиях постсоветского термидора – при-
роду и суть того, что мы называем властью коррупции. 

Власть коррупции – это «конструкция распре-
деления богатств» [3, с.119] в условиях их воспроиз-
водства на основании структурного закона ценностей. 
Она создает необходимые условия для качественного 
обновления генетического кода постсоветской гипер-
реальности – разрушает рыночный закон ценности. 
Ограничивает сферы его действия. Уничтожает его со-
держание – референции и эквивалентности. [3, с.113]. 

Деформирует и симулирует обмен «мертвыми» экви-
валентностями и референциями (1). Она восстанавли-
вает структурный закон ценности, который вытесняет 
процесс их производства, регулируемый, как известно, 
рыночным законом ценности и подменяет, подставля-
ет вместо него процесс их расширенного воспроиз-
водства (2). В результате исчезают границы данного 
процесса, а он сам превращается в порочный круг ма-
нипулирования одними и теми же ценностями, в кото-
ром все они оказываются всего лишь вехами безумного 
процесса симулятивного воспроизводства гиперреаль-
ности (3). Власть коррупции разрушает детерминиро-
ванность и референции. Особым образом утверждает 
их недетерминированность друг к другу и к своему 
содержанию – создает сеть неопределенности и пу-
стоты (4). При отсутствии, или призрачности границ 
недетерминированные знаки под мощным прессом 
коррупции превращаются в функциональные перемен-
ные и погружаются в нескончаемый круговорот и бес-
конечную игру отражений «чистого» воспроизводства 
(5).Власть коррупции не только создает условия для 
восстановления генетического кода гиперреальности, 
но и инициирует этот процесс. Как минимум, иниции-
рует восстановление ее поруганных границ. Возлагает 
ответственность за них на ту модель идентификации, 
которая уже не раз в прошлом демонстрировала свои 
возможности на материале советской гиперреально-
сти, сумела сохраниться, не без помощи все той же 
коррупции в лихие времена революционных перемен 
и теперь демонстрирует готовность вновь заступить в 
пограничный наряд по охране рубежей бесконечного 
воспроизводства структурных ценностей. Властвую-
щая коррупция возлагает эту ответственность на тех, 
кто наиболее подготовлен к тому, чтобы окончательно 
вытеснить из постсоветской гиперреальности рыноч-
ный закон ценности и утвердить безусловный приори-
тет структурного закона. Знамя борьбы коррупции за 
производство чистого воспроизводства совершенно 
естественно подхватило советское государство-циви-
лизация (6). Именно оно оказалось в нужном месте, в 
нужное время, для того, чтобы, используя свой бога-
тый опыт симуляции истории, вновь за счет собствен-
ной самоидентификации, обеспечить воспроизводство 
границ действия структурного закона ценностей. По-
сле того, как оно обустроило соответствующие рубе-
жи, начался процесс поглощения, нейтрализации всего 
живого и осмысленного, все еще референциально зна-
чимого, встроенного в процесс производства, которое 
волей судеб, оказалось по эту сторону процесса само-
идентификации («вертикализации») советского госу-
дарства-цивилизации (7). Коррупция превратилась в 
симулятивную модель, которая увлекает вслед за со-
бой в «алеаторную сферу кода» [3, с.127] все символы 
и знаки этой гиперреальности (8). Власть коррупции 



24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Лоскутов В.А.

подставляет знаки и организует их ритуальное воспро-
изводство - «множественную, непрестанную, враща-
тельно-круговую соотнесенность со всей сетью про-
чих знаков» [3, с.126]. Она осуществляет коннексию 
и распределяет различные элементы гиперреальности 
по соответствующим статусам, структурам, операциям 
(9). Посредством комбинаторики и подмен коррупция 
симулирует производство ценностей, занимаясь по 
сути лишь тем, что разрушая их референции и смыс-
лы, создает условиях для их мнимого единства в про-
цессе воспроизводства советского государства-циви-
лизации. Кроме этого коррупция симулирует не только 
результат, но сам процесс его воспроизводства (10). 
В результате чего он также превращается в перемен-
ную величину, которая наряду с иными фантомами и 
призраками постсоветской гиперреальности, начинает 
активно, но бессмысленно воспроизводится в своей 
самоидентичности. Тем самым, коррупция, одновре-
менно, как бы повышает и понижает симулятивные 
ставки советского государства-цивилизации. И в этом 
тоже проявляется ее власть. Но, на этом она далеко не 
заканчивается. 

В результате властвования коррупции в постсо-
ветской гиперреальности появляется новая матрица ее 
симулятивного развития. Советское государство-циви-
лизация из формы и порождающей модели советской 
истории опосредованно коррупцией становится кодом 
постсоветского термидора. Наиболее эффективно со-
ветское государство-цивилизация кодирует (иденти-
фицирует) уже созданную после соответствующей 
революции («хаоса») гиперреальность, с помощью все 
той же коррупции, которая за счет этого процесса не 
только укрепляет, но и развивает свою власть, вплоть 
до «роковой тавтологии» и гиперфинала, в котором 
данный способ самоидентификации гиперреальности 
обратится на самого себя и растворится в имплозивных 
превращениях своей сущности. В этом случае власть 
коррупции проявляется, как ее способность быть «по-
рождающей моделью», «аксиомой» симуляции, в том 
числе и обратимости смерти симуляции. Она обеспе-
чивает эффективное кодирование советским государ-
ством-цивилизацией постсоветской гиперреальности. 
Превращает код и продукт кодирования в обыкновен-
ную тавтологию, при которой «А=А» идентифицирует 
их себетождественность.

Основные вектора властвования коррупции рас-
крывают и характеризуют не только потенциал само-
идентификации советского государства-цивилизации, 
вплоть до его превращения в источник симуляции за-
вершения, финала развития постсоветского термидора, 
но и кодирования коррупцией своей собственной си-
мулятивной природы, что вполне может завершиться 
исторической катастрофой – разрушением самоиден-
тичности советского государства-цивилизации.  

Проявляясь в форме симулятивной референ-
ции, власть коррупции особым образом присваивает, 
поглощает и нейтрализует все проявления рыночного 
закона ценности и, что очень важно, декодирует его 
– превращает в частный случай реализации структур-
ного закона ценностей. Заставляет призраки рынка и 
демократии ускорятся и производить, хотя и бессмыс-
ленные, недетерминированные, но очень динамичные 
манипулятивные действия. 

Власть коррупции – это высшая степень ее опе-
рациональности в качестве порождающей модели си-
муляции симуляции. Властвующая коррупция обора-
чивает производство гиперреальности и превращает 
его в процесс ее воспроизводства и его симулятивно-
го потребления (1). Власть коррупции обеспечивает 
успешность и продуктивность «вторжения кода» в 
постсоветскую гиперреальность и перенастройку 
всех механизмов ее симулятивного развития в соот-
ветствии с новыми законами его самоидентификации 
(2). Посредством определенных форм насилия, ко-
торые мы вслед за Ж. Бодрийяром могли бы объеди-
нить в единый процесс «символического насилия» 
(3), она устанавливает господство произведенных 
советским государством-цивилизацией ценностей 
в качестве базовых моделей симуляции его жизни и 
смерти (4). Наконец, самое главное, о чем мы пого-
ворим далее более подробно, властвующая корруп-
ция кодирует гиперреальность как ее «неукоснитель-
ную обратимость» - возможность и необходимость 
симуляции советским государством-цивилизацией 
принципиального завершения процесса собственной 
самоидентификации (5). И, наконец, последнее, она 
пробуждает к жизни такую модель его имплозивной 
катастрофы и саморазрушения, как «символический 
беспорядок» (6).

Власть коррупции – это высшая степень про-
явления свободы советской коррупции, которую она 
достигла в процессе превращения в основной способ 
самоидентификации постсоветской гиперреальности. 
Ее свобода проявилась в трех взаимосвязанных фор-
мах. Каждая из них была всего лишь специфической 
формой реализации самодеятельной природы совет-
ского термидора – универсальной процедурой его са-
моидентификации. Сначала коррупция поменяла ис-
точник данного процесса. Превратила структурный 
закон ценности в производящую причину развития 
постсоветского термидора. Затем, она инициировала 
оборачивание советского государства-цивилизации 
из формы в матрицу и код - в субстанцию его функ-
ционирования и качественного обновления. Наконец, 
освобожденная от свободы коррупция («симуляция в 
чистом виде») из производящей причины и субстан-
ции превратилась в субъект симуляции (кодирования) 
смерти симуляции – она бросила вызов системе и до-
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вела процесс ее самоидентификации до, если и не ме-
тафизического, то патафизического «самоубийства». 

Советское государство-цивилизация
(часть третья)

В условиях термидорианского переворота, си-
муляции обратимости смерти постсоветского термидо-
ра советское государство-цивилизация превращается в 
субъект символического обмена самого себя на себя. 
Оно оборачивается на себя как объект и с помощью 
специфических форм самоидентификации (суверени-
зации) симулирует свое самоубийство. Симулирует в 
форме имплозии.

Имплозия - это взрыв направленный, в 
отличие от революции не вовне, а вовнутрь. Он 
происходит в результате огромного перенасыщения 
системы своими собственными, нейтрализованными, 
неиспользуемыми, непонятными силами. Теми 
силами, которые поглощают причинность, 
дифференцированность, референции и смыслы, всякое 
различие положительного и отрицательного, субъекта 
и объекта. Для того чтобы система обернулась на саму 
себя в форме взрыва она должна в своем развитии 
достигнуть минимального порога, того, что можно 
было бы назвать “собственный центр инертности” 
(Ж. Бодрийяр). Он притягивает к себе, концентрирует 
вокруг себя все инерционные силы и энергии 
системы, которая в результате рождает не взрывное 
насилие направленное вовне, а необъяснимое насилие 
притяжения. 

Имплозия представляет собой особый тип 
обратимости системы. Самая низкая точка, с которой 
начинается «насилие уплотнения» представляет собой, 
как это не покажется странным высшую форму ее 
самоопределения, гипертрофированного самоконтроля 
и предельного насыщения. Имплозия это не революция, 
не негатив и не регресс. Она является катастрофой. Но, 
при этом, не стоит слишком драматизировать ситуацию 
и следует помнить, что «термин “катастрофа” имеет 
“катастрофическое” значение конца и уничтожения 
лишь при линейном видении накопления, влекущего 
за собой завершенность, которое навязывает нам 
система. Сам термин этимологически означает 
всего-навсего “заворот”, “сворачивание цикла”, 
которое приводит к тому, что можно было бы назвать 
“горизонтом событий”, к горизонту смысла, за 
пределы которого невозможно выйти: по ту сторону 
нет ничего, что имело бы для нас значение, - однако 
достаточно выйти из этого ультиматума смысла, чтобы 
сама катастрофа уже больше не являлась последним 
днем расплаты, в качестве которой она функционирует 
в нашем современном воображаемом». [4, с.209] 

Катастрофа в форме имплозии представляет 
собой реверс системы и достижение ей своего горизонта 

смысла – своеобразный ответ на тот ультиматум 
смысла, который она предъявляет сама себе. В этом 
«завороте» она убивает, исключает всех посредников – 
все смыслы, референции, коннотации между центром 
инертности гиперреальности и произведенным 
ей продуктом. Становится источником «короткого 
замыкания» между ними. Тем самым, она разжижает 
и истощает потенциал ее самоидентификации. В 
форме взрыва она соединяет несоединимое: открытые, 
распахнутые вовне границы гиперреальности и ее 
перенасыщенный инерцией, стягивающий на себя всю 
мощь и богатство симулятивной самоидентификации 
центр. В этой бесконечной и бездонной круговерти 
симуляции, через которую проходят еще и 
сверхконцентрированные токи короткого замыкания 
гиперреальности, происходит обратимость 
гиперсимуляции. В результате чего она буквально 
растворяется в собственной самоидентификации. 

Имплозия отличается от революционного ни-
спровержения, насильственного разрушения тем, что в 
результате реверса превращается в способ исчезнове-
ния симуляции гиперреальности. Она гиперфинальна, 
потому что открывает, нивелирует границы гиперре-
альности и источает, истощает сквозь открытые грани-
цы ее симулятивный инерционный потенциал. Очень 
важно понять, что имплозия – это особый способ са-
моидентификации, но не гиперреальности, а различ-
ных симулятивных механизмов ее самоопределения. В 
этом смысле она является гиперсимуляцией, которая, 
не уничтожая ее способность к самоидентификации, 
открывает для системы весь спектр возможностей 
идентификации в качестве важнейшего механизма са-
моидентификации истории. Будучи формой реверса, 
имплозия как бы разворачивает систему вовнутрь. Во-
вне же она поворачивается – превращается в начало 
иной истории в форме патафизической смерти.

Имплозия советского государства-цивилизации 
представляет собой процесс его обращения на самого 
себя как источник, код и субъект постсоветского 
термидора, особую процедуру «непредусмотренного 
перегиба, который уводит все сущее по ту сторону 
от предназначенных целей» [1, с.227]. Она 
осуществляется в виде термидорианского переворота, 
в результате которого центростремительные силы 
термидора консолидируют его инерционный потенциал 
настолько, что он оказывается в состоянии превратить 
самоидентификацию советского государства-
цивилизации в гиперсимулякр, не просто уводящий 
все сущее в сторону, но за счет этого истощающий, 
разжижающий созданную им гиперреальность. Этот 
гиперсимулякр посредством имплозии симулирует 
не смерть советского государства-цивилизации, а 
обратимость его смерти - символический “обмен”. 
Ибо «для системы смертельна одна лишь обратимость, 
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а не развязывание или дрейф. Это и есть смысл 
символического «обмена»» [3, с.942]. В данном случае 
«смерть ни в коем случае не должна пониматься 
как реальное событие, происходящее с некоторым 
субъектом и телом, но как некоторая форма — в 
известных случаях форма социальных отношений, — в 
которой утрачивается детерминированность субъекта 
и ценности» [3, с.941]. Утрачивается его субъектность, 
способность к кодированию и порождению 
гиперреальности. Термин “смерть” в контексте нашего 
исследования мы будем использовать также как и 
Ж. Бодрийяр, в двух смыслах. «Смерть всегда есть 
одновременно и то, что ждет нас в конце [�u terme] 
системы, и символический конец [extermin�tion], 
подстерегающий самое систему. Чтобы обозначить 
финальность смерти, внутренне принадлежащую 
системе, повсюду вписанную в ее операциональную 
логику, и радикальную контрфинальность, 
вписанную вне системы как таковой, но всюду 
преследующую ее, у нас нет двух разных терминов 
— в обоих случаях с необходимостью выступает одно 
и то же слово «смерть»» [3, с.940]. Оборачивание 
советского государства-цивилизации на само себя 
в форме термидорианского переворота является не 
только симуляцией его смерти, но и симуляцией 
ее обратимости, то есть символической смертью. 
Самопереворот советского государства-цивилизации 
«единственно возможное символическое насилие, 
способное сравниться и совладать со структурным 
насилием кода» [3, с.105]. Совладать с тем далеко не 
символическим насилием, которое в расширенных 
масштабах оно воспроизводит. Вся метафизика, “в 
сущности, изгнана этим перевертыванием ситуации, 
где субъект не находится более в истоке процесса, где 
он становится агентом или оператором объективной 
иронии мира. Более не субъект представляет себе 
мир (I will be your mirror!), но сам объект проецирует 
субъекта, тонко через технологии вызывает его 
присутствие и его волновую форму» [2, с.302]. И 
вызывает он не его смерть, а патафизическое обнуление 
ситуации взаимодействия советского государства-
цивилизации с самим собой как субъектом и объектом 
собственных изменений. Патафизика «означает науку 
о воображаемых решениях» [1, с.311]. Но поскольку 
«всякий переход к действию представляет собой 
воображаемое решение” [1, с.311], постольку и 
имплозия советского государства-цивилизации, будучи 
не просто его смертью, а ее обратимостью, в то же самое 
время является и переходом к хотя и воображаемым, 
но абсолютно реальным и конкретным решениям. 
Они реальны уже потому, что с помощью имплозии 
преодолели симулятивные границы гиперреальности 
и хотя в воображаемой форме - в виде реальной 
возможности, но уже вышли в иной мир. Формально 

этот переход выглядит как превращение его 
самоидентификации в способ самоидентификации 
истории. По сути же он представляет собой реальный 
конец постсоветского термидора и символическую 
смерть революции - превращение ее в эффективно 
действующий механизм самообоснования целостной 
и единой российской истории. Патафизическая 
смерть советского государства-цивилизации дает 
нам шанс (“воображаемое решение”), в том числе, и 
на воссоединение ее основных исторических форм и 
этапов. 

Имплозия - это особая процедура завершения 
революции, выход советского государства-цивилиза-
ции за границы постсоветского термидора в реальный 
исторический процесс и его превращение в способ 
самообоснования обновленной исторической реаль-
ности России. Она определенным образом, можно 
даже сказать - диалектически снимает в себе все иные 
возможные пути преодоления постсоветского терми-
дора. В том числе, антикоррупционную революцию 
и «симуляцию» ее смерти. В форме патафизической 
смерти имплозия обеспечивает не смерть, но ее сим-
волическую обратимость – рождение на месте симу-
лятивной, обессмысленной самоидентификации со-
ветского государства-цивилизации его осмысленной 
исторической идентификации в качестве важнейшего 
механизма самоидентификации целостной и непре-
рывной российской истории. Двигаясь по этому пути, 
Россия должна осуществить идентификацию своего 
исторического пути, своей судьбы и вернуть себе те 
миросозидающего основы, которые всегда были неис-
сякаемым источником ее исторической успешности. 
В процессе превращения процедуры исторической 
идентификации в ведущую противоположность ее 
противоречивого единства с процедурой самоиденти-
фикации постсоветского термидора она должна разо-
рвать порочный круг симулятивного псевдоразвития 
постсоветской гиперреальности и восстановить в себе 
достаточные и необходимые основания для того, что-
бы вновь занять подобающее место в современном 
мире. Прежде чем мы очень кратко охарактеризуем 
суть и смысл тех новых возможностей возрождения 
России, которые открывает перед ней термидориан-
ский переворот, выделим и проанализируем основные 
формы самоидентификации советского государства-
цивилизации в условиях постсоветского термидора. В 
постсоветскую эпоху, когда советское государство-ци-
вилизация последовательно превращается из порож-
дающей модели в предельное основание (матрицу), а 
затем в субъект термидорианского переворота, наибо-
лее адекватной формой выражения самоидентичности 
созданной им гиперреальности является суверенитет. 
Именно он глубоко и точно отражает возможность и 
необходимость самоопределения революции в постре-
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волюционной период и ее способность воспроизво-
диться в относительно стабильных исторических фор-
мах. В каком-то смысле, если иметь в виду, что речь 
в данном случае идет о советском государстве-циви-
лизации, процедура суверенизации становится стерж-
невым, основополагающим процессом для системы 
координат его самоидентификации. Можно выделить 
три основные, конкретно-исторические способа само-
идентификации советского государства-цивилизации 
посредством и в формах его суверенизации в условиях 
постсоветского термидора. 

Постсоветский термидор начинается с того, что 
советское государство-цивилизация, будучи способом 
оборачивания антитоталитарной и антисоциалистиче-
ской революции на саму себя, столкнулось «с систем-
ным вызовом государственному суверенитету и терри-
ториальной целостности» [8]. Ответом на этот вызов 
«стало восстановление реального единства страны, 
иными словами, установление на всей ее территории 
суверенитета российского народа, а не господства от-
дельных лиц или групп» [12]. Суверенитет российско-
го народа, что являлось абсолютно естественным для 
советского государства-цивилизации, был установлен 
в форме государственно-народного суверенитета: 
«в те непростые годы народу России предстояло од-
новременно отстоять государственный суверенитет и 
безошибочно выбрать новый вектор в развитии своей 
тысячелетней истории»[9]. При этом «надо было ре-
шить труднейшую задачу: как сохранить собственные 
ценности, не растерять безусловных достижений и 
подтвердить жизнеспособность российской демокра-
тии. Мы должны были найти собственную дорогу к 
строительству демократического, свободного и спра-
ведливого общества и государства [10]. Что касается 
собственных ценностей, то именно они «определяют 
и наше стремление к росту государственной самосто-
ятельности России, укреплению её суверенитета»[10]. 
В те годы в основном упор делался на так называе-
мые «базовые общенациональные ценности» [9]: «при 
всем обилии взглядов, мнений, разнообразии партий-
ных платформ у нас были и есть общие ценности. Цен-
ности, которые сплачивают и позволяют называть нас 
единым народом [8]. Наряду с этим признавалось, что 
«демократическое устройство страны, открытость но-
вой России миру не противоречат нашей самобытно-
сти и патриотизму, не мешают находить собственные 
ответы на вопросы духовности и морали» [8].

По мере того, как Россия вставала с колен, а со-
ветское государство-цивилизация превращалось из ис-
точника в предельное основание пост революционного 
развития революции возникла принципиально новая 
форма его суверенизации: на смену государствен-
но-народному суверенитету приходит государствен-
но-геополитический (державный) суверенитет, 

который выражает специфическую логику самоопре-
деления России в современном, бурно изменяющемся 
мире. Как говорил Президент РФ Д. А. Медведев, «в 
основе моего представления о будущем глубокая убеж-
дённость в необходимости и возможности обретения 
Россией статуса мировой державы на принципиально 
новой основе» [6]. Что касается ценностной основы 
нового, теперь уже державного суверенитета, то она 
несколько изменилась по сравнению с той системой 
базовых (общих) ценностей, которая лежала в осно-
ве государственно-народного суверенитета. Речь идет 
всего лишь об изменении акцентов и перемещении 
некоторых ценностей из разряда базовых на первый 
план государственного строительства и общественно-
го развития: «в ХХI веке нашей стране вновь необхо-
дима всесторонняя модернизация. И это будет первый 
в нашей истории опыт модернизации, основанной на 
ценностях и институтах демократии» [7]. К сожале-
нию, ценностный реверс и очередной исторический 
эксперимент, как было в России уже не раз, не удался 
и «статуса мировой державы на принципиально новой 
основе» мы так и не достигли. Вместе с ним остались в 
прошлом, фактически на задворках истории не только 
ценности модернизации (четыре «И» – институты, ин-
вестиции, инфраструктура, инновации), но и базовые 
ценности демократии – в России случился термидори-
анский переворот. 

Советское государство-цивилизация как субъ-
ект постсоветского термидора в процессе термидори-
анского переворота обернулось на само себя и попыта-
лось посредством укрепления и развития теперь уже не 
государственно-народного и государственно-держав-
ного, а государственно-национального суверените-
та вновь вернуться к вопросу о превращении России в 
геополитического субъекта. Не получилось решить эту 
задачу с помощью модернизации, ничего страшного - 
«будем последовательно продвигать евразийский про-
цесс» [11]. С самого начала постсоветского термидора 
базовые национальные ценности находились в центре 
внимания власти, которая рассматривала их как усло-
вие не просто выживания, но успешности развития 
страны. Другое дело, что в условиях термидорианско-
го термидора они становятся не просто предельной 
основой суверенизации советского государства-ци-
вилизации, но важнейшими атрибутами его активной 
деятельности как субъекта исторического процесса. 
Евразийская модель государственно-национальной 
суверенизации («русский мир» как «русская весна») 
представляет собой попытку восстановления субъект-
ности советского государства-цивилизации не только 
по отношению к самому себе как вершине и тупику 
развития соответствующей революции, но также в от-
ношении к иному (постсоветской реальности) и дру-
гому (однополярному) миру. Эта модель декларирует 
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не только некоторые очень важные для национальной 
идентичности ценности, но и провозглашает в каче-
стве первоочередной задачи их защиту от различного 
рода деформаций идущих от иного и другого: «мы зна-
ем, что в мире всё больше людей, поддерживающих 
нашу позицию по защите традиционных ценностей, 
которые тысячелетиями составляли духовную, нрав-
ственную основу цивилизации, каждого народа: цен-
ностей традиционной семьи, подлинной человеческой 
жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не 
только материальной, но и духовной, ценностей гума-
низма и разнообразия мира» [11]. Пришедшие на сме-
ну базовым ценностям, так называемые традиционные 
ценности, которые являются источником становления 
государственно-национального суверенитета совет-
ского государства-цивилизации, призваны укрепить не 
только его геополитический статус как субъекта своих 
собственных («евразийских») изменений, в том числе 
и идеологический статус последнего, наиболее после-
довательного защитника консервативных ценностей, 
но и обеспечить установление средствами и методами 
«русской весны» особого пути его развития - собира-
ние различных «остатков» и «осколков» его постсовет-
ского развития в единый евразийский, хотя, на самом 
деле, конечно же, советский «русский мир». 

Историческая самоидентификация советского 
государства-цивилизации в условиях постсоветско-
го термидора происходила и происходит в настоящее 
время посредством государственно-народной, госу-
дарственно-геополитической и государственно-нацио-
нальной суверенизации. Они очень тесно связаны с со-
ответствующими этапами и способами превращения 
советского государства-цивилизации из порождающей 
модели в матрицу и субъект постсоветского термидора. 
И в этом смысле они представляют собой лишь спец-
ифические модуляции одного и того же процесса его 
самоидентификации – процедуры установления госу-
дарственного суверенитета России. Выделенные фор-
мы государственного суверенитета отличаются друг от 
друга не только набором ценностей, или их статусом, 
но и способом их вовлечение, использования в процес-
се, в первую очередь, государственного строительства, 
а также общественного развития. В конечном итоге, 
именно советское государство-цивилизация произво-
дит их первичный отбор, классификацию и при не-
обходимости консолидацию в виде политических и 
идеологических программ своего собственного разви-
тия. Оно же превращает их в специфические порож-
дающие модели воспроизводства наиболее одиозных 
и консервативных тенденций развития постсоветского 
термидора, к которым можно отнести, в том числе и 
анализируемую в данной работе идеологему русского 
российского государства-цивилизации. 

Историческая самоидентификация советского 

государства-цивилизации с помощью его суверениза-
ции представляет собой особый набор симулятивных 
процедур постсоветского термидора – форму утверж-
дения (стабилизации) отсутствия революции как ре-
альности и способ ее превращения в гиперреальность. 
Государственно-народный суверенитет установил 
факт превращения советского государства-цивилиза-
ции в порождающую модель постсоветского термидо-
ра – своеобразное «замораживание» (стабилизацию) 
революции. С помощью государственно-геополити-
ческого суверенитета советское государство-цивили-
зация попыталось сущность антитоталитарной рево-
люции (демократию и историческую модернизацию) 
превратить в механизм собственного самообоснования 
– симулировать присутствие революции. Наконец, по-
средством бескомпромиссной борьбы за государствен-
но-национальный суверенитет оно стремилось и стре-
мится вновь стать субъектом революции, фактически 
же – стать единственным субъектом контрреволюции 
и реставрации и, тем самым, завершить постсоветский 
термидор, то есть симулировать присутствие ее полно-
го отсутствия в форме термидорианского переворота.

Поскольку все эти процессы осуществляют-
ся исключительно в рамках самоидентификации со-
ветского государства-цивилизации, постольку они 
являются лишь способами самообоснования постсо-
ветского термидора и тем самым, несмотря на то, что 
в случае с государственно-национальной суверени-
зацией, они даже симулируют его смерть, остаются 
для революции непреодолимыми пределами ее само-
достаточного бытия. С помощью этих симулятивных 
процедур советское государство-цивилизация как бы 
помещает революцию под прозрачный колпак, под ко-
торым она медленно, но верно увядает и превращается 
в гиперреальность и свое другое – контрреволюцию. 
И вот тут мы переходит к самому главному вопросу 
данного раздела исследования – как, в принципе, воз-
можно выйти за границы этого процесса, разорвать 
симулятивный круг воспроизводства постсоветского 
термидора и преодолеть имплозивное обаяние совет-
ского государства-цивилизации?

Россия отвечает на ультиматум смысла, на тот 
вызов, который бросает ей имплозирующее советское 
государство-цивилизация особым образом. «Чтобы 
принять вызов, система может только умереть в 
ответ, развалиться. В этот миг ее смерть становится 
символическим ответом — но от него она и гибнет» 
[3, с.226]. В результате такого рода символического 
ответа нас ждет не развал системы (России), 
чего так опасаются современные руководители 
страны, а окончательная смерть, гибель советского 
государства-цивилизации - имплозия, разрушение 
тоталитарного тождества симулятивного 
государства и гиперреальной цивилизации. В 
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процессе термидорианского переворота, то есть 
символического самоубийства советского государства-
цивилизации должно произойти их реальное, а 
не симулятивное возвращение к естественному 
историческому развитию. Погружение в глубины 
современного цивилизационного самоопределения 
исторической реальности и обретение через это, в том 
числе, искомого тождества российской и советской 
истории. Имплозия освободит государство из плена 
сплющенной и свернутой истории, чрезмерного 
давления симулятивных ценностей советской 
гиперреальности. А патафизика позволит ему не только 
присвоить современные проблемы государственного 
строительства, но и смоделировать возможные пути 
их разрешения. Смодулировать некоторые формы 
антикризисного развития российского национального, 
социального и правового государства. А также 
обеспечить его выход из достаточно сложной и 
неоднозначной ситуации восстановления российской 
истории в качестве одного из ключевых полюсов 
развития современной мировой истории - из ситуации 
превращения восстановленного из симулятивного 
небытия российского государства, естественно на 
базисе современной цивилизационной идентификации, 
в важнейшую составляющую процесса качественного 
обновления целостного исторического мира. 

Патафизика лишь намечает контуры тех истори-
ческих реалий, которые должны появиться в результа-
те имплозии. Она фиксирует их пока еще не раскрытые 
свойства и воображаемые решения, которые пребыва-
ют в потенции. По нашему мнению, «возможные ре-
шения» будут касаться в первую очередь вопросов по-
стиндустриального развития России и возможностей 
реального использования многообразного потенциала 
российской истории для вхождения нашей страны в 
качестве полноценного исторического субъекта в мир 
глобальной конкуренции. Можно предположить, что 
на смену различного рода государственным формам 
суверенизации (самоидентификации) придут принци-
пиально новые способы и механизмы идентификации 
России в системе ее исторического прошлого, насто-
ящего и будущего. Посредством исторической иден-
тификации будет восстановлена целостность и непре-
рывность ее истории – будет, наконец-то, прекращена 
гражданская война ее прошлого с самим собой. Путем 
цивилизационной идентификации мы восстановим 
механизмы саморазвития единой российской истории. 
Обеспечим продуктивность и эффективность самоо-
боснования ее сущности в настоящем. Для того, чтобы 
проникнуть в будущее, выстроить соответствующую 
траекторию развития, необходимо присвоить, освоить 
и поставить на службу настоящему основные законы 
самоидентификации мировой истории. Следует меха-
низмы собственной идентификации соотнести с уни-

версальными механизмами развития целостного исто-
рического процесса и формами их осуществления в 
настоящее время. Причем, очень важно, не устраивать 
очередную судьбоносную схватку с ними, что мы в 
прошлом очень часто делали, а попытаться установить 
такой баланс сил и энергий между ними, который бы 
позволил гармонизировать процессы идентификации 
российской истории и самоидентификации мировой 
истории. Можно предположить, что это будет достиг-
нуто с помощью глобальной идентификации России, 
в процессе ее превращения в важнейший субъект са-
моидентификации будущей истории мира.

Патафизическая смерть советского государ-
ства-цивилизации осуществляется посредством им-
плозии – путем истощения исторического потенциала 
его симулятивной самоидентификации, только и ис-
ключительно, в формах государственной суверениза-
ции. Разгосударствление исторической жизни России 
и процесса ее суверенизации является не только ос-
новным способом умерщвления («самоубийства») со-
ветского государства-цивилизации, но и мощнейшим 
ресурсом ее восстановления в качестве универсальной 
и самодостаточной исторической силы. В результате 
гиперсимуляции гиперфинала самоидентификации со-
ветского государства-цивилизации должна появиться 
принципиально новая система координат идентифи-
кации российской истории, основными осями которой 
могут быть историческая, цивилизационная, глобаль-
ная идентификация. 

И в завершении нашего исследования способов 
и форм самоидентификации советского государства-
цивилизации обратимся еще раз к ее идеологическому 
�lter-ego – русскому российскому государству-цивили-
зации. Данная идеологема очень напоминает послед-
ний защитный редут, своеобразную баррикаду, которую 
восставшие студенты Парижа в 1968 году построили 
на подступах к осажденной Сорбонне. Но, не следует 
забывать, что те «баррикады предназначались не для 
того, чтобы спасти Сорбонну, а для того, чтобы под-
нять на флаг ее труп и публично размахивать им, так 
же как негры Уоттса и Детройта поднимают на флаг 
руины своих кварталов, которые они сами до этого по-
дожгли.» [4, с.358]. И в нашем случае эта идеологема, а 
также соответствующая ей практика государственного 
и идеологического строительства постсоветского тер-
мидора является не спасением, а, напротив, всего лишь 
поднятием на флаг символического трупа советского 
государства-цивилизации. Под этим флагом мы строй-
ными колонами можем еще достаточно долго идти 
«дорогой, которая не ведет никуда, но ведет туда бы-
стрее, чем другие» [4, с.289]. И если мы все-таки туда 
дойдем, то есть достигнем состояния окончательного 
«обледенения смысла» революции, возвращаться из 
зазеркалья симулятивной истории советской гиперре-
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альности в мир реальных превращений действительно 
российской истории будет уже незачем, да и невозмож-
но. Поэтому, прежде чем идти, куда бы то ни было, да 
еще с соответствующим флагом следует более внима-
тельно изучить ту «дорожную карту», которую пред-
лагает нам в симулятивных судорогах от чрезмерных 
перегрузок постсоветского термидора разлагающееся 
советское государство-цивилизация. Чем мы и занима-
лись в этой статье.
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Теория стратегического планирования на уров-
не государства в современном управленческом знании 
представлена тремя основными подходами, имеющи-
ми различный смысл. Первый подход, сформировав-
шийся в сфере американского бизнеса в 70-х годах ХХ 
века, истолковывает государственное стратегическое 
управление по аналогии со стратегическим управле-
нием, осуществляемым в коммерческой организации. 
Иными словами, черты реализуемого на микро-эконо-
мическом уровне стратегического управления пере-
носятся на уровень макро-экономический. Теория 
стратегического управления коммерческой органи-
зацией рассматривается как базовая для понимания 
государственного стратегического управления. Дан-
ный подход широко используется для планирования 
в социальной сфере на уровне субъектов федерации и 
муниципальных образовàний. Обозначим его как со-
циально-менеджерский. Два других подхода связаны с 
разработкой теории стратегического управления при-
менительно к сфере экономики. Один из них характе-
ризуется признанием в качестве первичной концепции 
стратегического управления теории долговременного 
планирования, возникшей в СССР и используемой в 
модифицированной форме многими странами после 
второй мировой войны. Основные теоретические идеи 
этого подхода изложены в целом ряде работ [2, 7, 8].

Второй подход к стратегическому управлению 
экономикой существует не как теория, а как искусство 
управления, то есть его теоретические основания в 
явной форме не сформулированы. Его можно назвать 
рыночно-стратегическим, являющимся противопо-
ложностью мобилизационного подхода. Задачей дан-
ной статьи является теоретическое определение спец-
ифики рыночно-стратегического государственного 
управления в сфере экономики на основе менеджер-
ских подходов и разработок. 

Экспликация ценностных оснований моделей 
стратегического управления в сфере экономики пока-
зывает, что в качестве таковых выступают различные 
оценки рынка. Теория стратегии как долгосрочного 
планирования (мобилизационный подход) основыва-

ется на оценке рынка как принципиально несовершен-
ного механизма регулирования экономики, вследствие 
чего необходимы средства преодоления этого несовер-
шенства. В качестве таковых предлагается либо лик-
видация рынка (советская административная модель), 
либо его ограничение (опыт государственного регули-
рования в послевоенной Франции, Японии и других 
странах). Предлагаемая авторами рыночно-стратеги-
ческая концепция основана на трактовке рынка как 
высшей формы саморегулирования, требующей госу-
дарственного содействия, компенсации возникающих 
недостатков. 

Рассмотренные выше два подхода к государ-
ственному стратегическому управлению экономикой, 
содержащиеся в них фундаментальные оценки рын-
ка и ряд выводов из них не сформулированы в явной 
форме, что проявляется в целом ряде теоретических 
неопределенностей как по вопросам государственно-
го стратегического управления в целом, так и его тео-
ретических моделей. Примером этого может служить 
неопределенность, связанная с признанием необходи-
мости государственного регулирования экономики и 
отсутствием его технологии (как это нужно делать). 
Как отмечает А.И. Клименко, многие экономисты со-
временности солидарны в том, что регулирование 
экономики – важная функция государства. Что же ка-
сается степени и методов этого регулирования однако 
какими методами, то эти вопросы остаются предметом 
острых дискуссий, которые вряд ли закончатся в бли-
жайшем будущем. [5] 

Вторая неопределенность, вытекающая из рас-
пространенных теоретических подходов к государ-
ственному стратегическому планированию, заключа-
ется в определении его предмета. Речь идет о том, что 
должно прогнозироваться и планироваться в государ-
ственных планах. Наиболее распространенным отве-
том на этот вопрос является утверждение, что таким 
предметом, в зависимости от вида плана, является 
либо экономика в целом, либо ее подсистемы. 

По нашему мнению, такая интерпретация объ-
екта государственного стратегического управления 
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недооценивает самоуправление на уровне конкретных 
фирм и корпораций, ведет к централизации управле-
ния, что противоречит реальной роли самоуправле-
ния в экономической жизни. В. Б. Супян справедливо 
отмечает, что уже с начала 80-х годов прошлого века 
сформировалась своего рода «ниша» государства в 
рыночной экономике, действия в которой дают мак-
симальный эффект. Но при этом государственное вме-
шательство в экономику не должно подавлять конку-
ренцию и самостоятельность товаропроизводителей, 
нарушать пропорции между накоплением и потребле-
нием [10].

Современные коммерческие организации сами 
разрабатывают и реализуют стратегические планы. 
В связи с этим возникает вопрос: в каком отношении 
должны находиться государственные стратегические 
планы и стратегические планы коммерческих органи-
заций? Ответа возможно два: либо государство под-
держивает стратегические планы коммерческих орга-
низаций, либо оно их игнорирует и «строит» свои. 

 Из идеи государственного содействия следует, 
что стратегии фирм и стратегия государства связаны, 
но не тождественны. Непосредственным предметом 
государственного стратегического планирования яв-
ляется не будущее состояние экономики, так как оно 
задается совокупностью стратегий отдельных фирм, 
а действия государства по оптимизации этого буду-
щего состояния. Мобилизационная же концепция не 
учитывает роли стратегий коммерческих организаций, 
которые в своей совокупности представляют образ 
будущего, выступают как элементы стратегического 
плана, формируемого не из единого центра, а силами 
хозяйствующих субъектов. Задачей государства явля-
ется в таком случае не дублирование совокупной стра-
тегии, а содействие в ее оптимизации. Иными слова-
ми, рыночно-стратегическая концепция предполагает 
партнерство государства и субъектов коммерческих 
организаций в сфере стратегического планирования, 
причем ведущим субъектом выступают менеджеры, а 
не чиновники. 

Если сказанное перевести на язык целей, то 
картина стратегических целей государства может быть 
представлена следующим образом. Государственная 
политика служит определенным функциональным це-
лям, которые мы понимаем как цели-назначения («то, 
ради чего»), в данном случае это оптимизация сово-
купной стратегии. Но сами государственные стратегии 
представляют собой предметные цели: цели-состояния 
мер государства, которые разрабатываются для дости-
жения функциональных целей. Цели-назначения без 
предметных целей представляют собой декларации, и 
не более. В свою очередь, предметные цели являются 
работающими при условии, если существуют реаль-
ные программы («дорожные карты») их реализации. 

Предметные цели государства и являются со-
держанием государственной стратегии, они форму-
лируются как в качественной, так и в количественной 
форме. Если единство качественных и количествен-
ных аспектов цели нарушается, то стратегия становит-
ся декларативной. 

Понимание содержания стратегии государства 
как системы целей, направленных на оптимизацию 
совокупной стратегии, разрабатываемой усилиями 
коммерческих организаций, позволяет уточнить и 
структуру среды в государственном стратегическом 
управлении. Отличие этой среды от среды бизнес-ор-
ганизации состоит в том, что в бизнесе мы имеем дело 
с одной внутренней средой и двумя внешними (непо-
средственного и опосредованного действия), а в госу-
дарственном управлении - с одной внешней средой и 
двумя внутренними средами. Внешней средой высту-
пает в этом случае система других государств с их раз-
личными подсистемами, внутренними средами явля-
ются объект государственного управления (различные 
аспекты общества) и само государство как политиче-
ская организация, обладающая своими полномочиями, 
ресурсами и функциями. 

Основанием для выделения двух внутренних 
сред в государственном управлении мы считаем спец-
ифические отношения между государством и обще-
ством, которые не аналогичны отношению между 
системой управления и объектом управления в биз-
несе. Специфика этих отношений состоит в том, что 
общество - самоуправляемая система относительно 
государства. Самоуправляемость проявляется как ми-
нимум в двух аспектах: 1) избрании политиков в орга-
ны государственной власти, 2) наличии у различных 
негосударственных организаций систем управлени-
ях, обладающих различной мерой автономии, то есть 
свободы. Вместе с тем общество выступает объектом 
управления для государства. Таким образом, общество 
- это активная автономная внутренняя среда для госу-
дарства, понимаемого как система органов, влияющих 
на выработку стратегических решений.

Из факта автономии общества следует нетож-
дественность планов общества и государства. Страте-
гические планы демократического государства – это 
планы действий самого государства как определенной 
политической подсистемы общества относительно 
будущих проблем как общества, так и самой поли-
тической системы. Лишь в условиях тоталитарного 
общества планы государства являются одновременно 
и планами общества, то есть общество лишено автоно-
мии. В этой связи уместно поставить вопрос: насколь-
ко долговременные советские планы (планы-приказы) 
можно считать стратегическими и по другим призна-
кам? Стратегическими с точки зрения своей миссии 
они не являлись, поскольку были нацелены на сохране-
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ние политического режима, а не на развитие граждан-
ского сообщества. Это хорошо подтверждается тем, 
что в них развитие государственной собственности в 
виде средств производства трактовалась как самоцель, 
в то время как доля средств, выделяемых на потребле-
ние, была несоизмеримо меньше, нежели на развитие 
средств производства, в силу чего административные 
методы принуждения к труду были неизбежны. Не 
были стратегическими эти планы и по характеру реше-
ний, с точки зрения технологий в сфере гражданского 
сектора экономики они были «догоняющими». 

Сомнение вызывают также философские и ме-
тодологические основания определения пятилетних 
планов как стратегических. Известно, что официаль-
ной идеологией СССР в понимании общественной 
жизни являлся исторический материализм, представ-
лявший общество как детерминируемую объектив-
ными законами систему. Из этих взглядов следовало, 
что новое общество в своих основных чертах предо-
пределено законами, то есть цели общества заданы 
ему. Вследствие этого партия и государство могут вы-
бирать лишь действия для достижения целей, но не 
сами цели. На основании этого и стратегия трактова-
лась как направленность действий. Сказанное можно 
подтвердить пониманием стратегии, которого при-
держивался И. В. Сталин: «Изучением объективных 
процессов движения занимается, прежде всего, теория 
марксизма, а потом и программа марксизма. Поэтому 
стратегия должна целиком опираться на данные тео-
рии и программы марксизма. …Программа марксизма, 
исходя из данных теории, определяет цели пролетар-
ского движения, научно формулированные в пунктах 
программы... Важнейшей задачей стратегии является 
определение того основного направления, по которому 
должно пойти движение рабочего класса и на котором 
выгоднее всего для пролетариата нанести противнику 
основной удар для достижения целей, поставленных 
программой» [9].

 Детерминистская картина истории, таким об-
разом, существенно влияла на теорию и практику 
управления, исключала необходимость выбора страте-
гических целей, что составляет ядро стратегического 
управления.

Таким образом, трудно согласиться с выводом 
ряда исследователей, что советские пятилетние планы 
были стратегическими. Точнее сказать, они содержали 
элемент стратегичности, наряду с элементами архаики 
и произвола. Концепция демократических стратеги-
ческих государственных планов только складывается, 
она исключает механический перенос идей бизнеса в 
сферу государственного управления по целому ряду 
вопросов, включая аналитическое обеспечение стра-
тегических государственных планов. Специфика по-
следнего определяется тем, что общество - автоном-

ный элемент внутренней среды.
 Общество, как автономный объект государ-

ственного управления, также анализируется с помо-
щью СВОТ-анализа, имеющего свою специфику в 
виде его составляющих. В частности, СВОТ - анализ 
включает в себя СН-анализ и анализ РВ, то есть внеш-
них и внутренних ресурсных возможностей обще-
ства. Под СН анализом мы понимаем анализ отраслей, 
групп населения, территорий с точки зрения самостоя-
тельности или не самостоятельности осуществляемых 
ими видов деятельности. Самостоятельной, самодо-
статочной является деятельность, не нуждающаяся 
в содействии или вмешательстве государства, неса-
мостоятельная (не самодостаточная) – деятельность 
групп, которая нуждается в содействии или помощи 
государства. СН-анализ представляет собой специфи-
ческую составляющую в сфере государственного ана-
лиза, которая не представлена в бизнесе, в последнем 
ключевое значение имеет состояние конкурентоспо-
собности. 

Несамостоятельность - характеристика как со-
стояния различных сфер деятельности: экономиче-
ской, социальной, так и, соответственно, разных субъ-
ектов: предпринимателей, работников, юридических и 
физических лиц, имеющая относительный характер. 
Последний проявляется в том, что субъекты самодо-
статочные в одной ситуации, могут быть несамодоста-
точными в другой.

В современной литературе понятием, близким 
по смыслу к понятиям самодостаточности-несамодо-
статочности, является понятие «безопасность», вида-
ми которой выступают экономическая и социальная. 

Сходство и различие этих понятий состоит, на 
наш взгляд, в следующем. Понятие «безопасность» 
определяется через отсутствие угроз для нормальной 
жизни, в то время как понятие «самостоятельность» 
фиксирует содержание нормальной жизни. Различия 
связаны, во-первых, с логической формой определе-
ния одного и того же содержания, во-вторых, с оценкой 
нормальной жизни. Иными словами, самостоятель-
ность является важнейшей социальной ценностью, ко-
торая требует охраны, что и фиксируется соответству-
ющим понятием. Понятие безопасности оценочного 
аспекта не передает.

Схема анализа самостоятельности/несамостоя-
тельности включает в себя прогнозирование параме-
тров деятельности различных субъектов в будущем, их 
сопоставление с нормативами безопасности и оценку 
субъекта как самодостаточного или несамодостаточ-
ного в количественном выражении. Несамодостаточ-
ность какой-либо отрасли, той или иной социальной 
группы, территории означает наличие проблемы, тре-
бующей решения. Очевидно, что таких проблем может 
быть множество. 
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Решение потенциальных проблем зависит от 
возможностей государства, тех ресурсов (РВ – анализ), 
которыми оно может обладать в течение периода, на 
который прогнозируются потенциальные проблемы 
общества. Однако возможности государства находятся 
в зависимости от состояния потенциала сообщества, 
экономики, науки, техники, внешней среды. Выявле-
ние этих внутренних и внешних возможностей-ресур-
сов может быть осуществлено с помощью прогнозов. 
Знание возможностей - основа оценки того, насколько 
могут быть решены потенциальные проблемы в буду-
щем. СН и РВ-анализы, конечно же, не исчерпывают 
аналитических технологий, используемых в государ-
ственном управлении, они обеспечивают стратегиче-
ское государственное управление. 

Отметим, что выявление состояния несамодо-
статочности тех или иных общностей, обладающих 
правом на самоуправление, еще не предрешает вопро-
са о том, какими методами государство посредством 
стратегических планов будет оказывать им содействие, 
поддержку. Практика государственного управления 
свидетельствует о том, что возможны разные варианты 
такого содействия: 1) лишение возможности осущест-
влять самоуправление, 2) сотрудничество, то есть со-
четание государственного управления с самоуправле-
нием на уровне организаций. Первый вариант уместен 
лишь в чрезвычайных ситуациях, хотя фактически 
может использоваться и в нормальных условиях, что 
ведет к тоталитаристской практике государственного 
управления. 

Второй вариант может быть представлен раз-
личными формами, в зависимости от сферы примене-
ния. В социальной сфере влияние (содействие) заклю-
чается в помощи различным группам и общностям, 
направленной на нормализацию условий жизни. В 
экономической сфере влияние проявляется в виде со-
трудничества, именуемого частно-государственным 
партнерством. Однако, поскольку речь идет не просто 
о сотрудничестве, а стратегическом сотрудничестве в 
прямом смысле этого слова, то возникает вопрос: на 
что направлено это стратегическое сотрудничество? 
Проблема заключается, таким образом, в определении 
роли государства в решении потенциальных будущих 
проблем в сфере экономики, поскольку стратегиче-
ские планы фирм и организаций тоже направлены на 
решение потенциальных проблем. 

В общей форме ответ на этот вопрос заключает-
ся в следующем: государство должно выполнять функ-
ции по реализации упреждающих мер, направленных 
на сглаживание экономических циклов. Упреждаю-
щие меры, принимаемые до начала рецессии, должны 
уменьшать масштаб колебаний экономических параме-
тров, способствовать устойчивому развитию. Упреж-
дающие меры не следует отождествлять с мерами по 

выходу из возникшей рецессии, поскольку последние 
являются стабилизирующими мерами, и относятся к 
оперативному управлению, а не стратегическому. На 
наш взгляд, стратегические планы государства в сфере 
экономики должны служить инструментом, который 
способствует оптимизации и эффективности стратеги-
ческих планов фирм и организаций. 

Основаниями для такого вывода служит тот 
факт, что фирмы и предприятия сами организуют стра-
тегическое планирование, причем его теория и практи-
ка значительно опережают теорию и практику государ-
ственного стратегического планирование. Возложение 
на государство функций стратегического планирова-
ния означает либо ликвидацию, либо ограничение са-
моуправления на уровне фирм и организаций. Вторым 
важным тезисом, объясняющим необходимость вы-
полнения государством функции по стратегическому 
управлению в сфере экономики, является осознание 
факторов рецессий. Анализ этих факторов позволяет 
сделать вывод, что самоуправление, а стало быть, и 
рыночное регулирование, нуждается в поддержке, а не 
в ликвидации. Остановимся на этом тезисе несколько 
подробнее. 

Экономический анализ рецессии осуществля-
ется в рамках определенного понятийного аппарата, 
который можно назвать описательным. Аналитик смо-
трит на экономические процессы извне и стремится 
описать их в объективных терминах, а именно: при-
чин и следствий, сущности и явления, качества и ко-
личества. Данная методология изучения экономиче-
ской жизни, как известно, является позитивистской по 
своей сути. Не оспаривая ее необходимости в опреде-
ленных границах, нельзя не отметить и ее ограничен-
ности: игнорирования субъективной составляющей 
экономических процессов, которая неустранима и 
играет важную роль. Такой субъективной составляю-
щей является процесс принятия решений по всем ви-
дам экономических процессов. 

Если взглянуть на экономические рецессии с 
управленческой точки зрения, то выясняется следую-
щее: рецессия, связанная с перепроизводством, пред-
ставляет собой форму дезорганизации, которая вы-
зывается неадекватными решениями, принимаемыми 
субъектами рынков и государством. В этом контексте 
задача заключается в том, чтобы выявить виды неадек-
ватных решений, их факторы и определить, можно 
ли избегать решений такого рода. Если неадекватные 
решения неизбежны, то рецессия фатальна, если нет, 
то нужно определить, каким образом можно избегать 
таких решений. 

Как известно, суть рецессии заключается в на-
рушении соответствия спроса и предложения, а ее 
виды связаны с вариантами нарушения. Так, монета-
ристы (Фридман М.) выделяют несоответствие пред-
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ложения денег их фактическому спросу, рассматривая 
это как единственную причину рецессии. Д.М. Кейнс 
видел суть рецессии в несоответствии спроса товаров 
их предложению, вызванное желанием потребителей 
сберегать часть денег; К. Маркс - в производстве това-
ров в объеме, превышающем спрос. В настоящее вре-
мя на основе опыта России можно говорить о возмож-
ности существования несоответствия применительно 
к субъектам, то есть о несоответствии спроса на но-
ваторов – и их «предложении» (наличии), парализую-
щем развитие как экономики, так и общества в целом. 

Все виды несоответствий порождаются реше-
ниями субъектов, формулирующих спрос или пред-
ложение. Факторами, влияющими на такие решения, 
являются: отсутствие надлежащей информации, же-
лание получить большую прибыль, недостаток каких-
либо ресурсов (либо их недоступность). 

В свете сказанного может быть уточнена и мис-
сия государственного стратегического управления в 
сфере экономики: содействие принятию и реализации 
качественных стратегических решений фирмами и 
предприятиями.

 Что касается содержания государственных 
стратегий в сфере экономической жизни, то оно явля-
ется конкретно-историческим, зависит от типа госу-
дарства, уровня и характера развития его экономики. 
Однако конкретность стратегий вовсе не исключает 
существования общих направлений, по которым долж-
но осуществляться содействие бизнесу по стратегиче-
ским вопросам. В современных условиях можно вы-
делить следующие важные направления.

Информационно-прогностическое обеспечение 
бизнес-стратегий на макроуровне, предполагающее, 
что государство должно обеспечивать комплексной 
прогнозной информацией стратегическое планирова-
ние бизнес-организаций. Прогностический комплекс 
должен включать в себя информацию о: тенденциях 
развития мировой и отечественной экономки, демо-
кратических тенденциях и миграции, изменениях в об-
ласти науки и техники, запасах ресурсов, индикаторах 
рецессии. В литературе отмечается, что в современных 
условиях кризисные ситуации в отечественной эконо-
мике, в том числе - циклические кризисы, не включе-
ны в перечень угроз экономической безопасности [12].

В развитых странах такие индикаторы созданы 
и используются. Например, в США для прогнозирова-
ния кризисных явлений применяется средневзвешен-
ный индекс Национального бюро экономических ис-
следований, включающий десять опережающих 
индикаторов:
1.	 продолжительность рабочей недели;
2.	 заявки на получение пособий по безработице;
3.	 заявки на потребительские товары, рыночная цена 

акций;

4.	 заказы на машины и оборудование;
5.	 количество лицензий на строительство жилья;
6.	 показатели оптовой торговли;
7.	 портфель заказов на товары длительного пользо-

вания;
8.	 цены на сырье;
9.	 предложение на рынке денег;
10.	 индекс потребительских ожиданий и др. [12].

Очевидно, что отдельной организации вряд ли 
по силам разработка прогностического комплекса, на-
правленного на обеспечение стратегического управле-
ния на уровне конкретных коммерческих организаций. 
Помимо прогностической информации, снижающей 
меру неопределенности внешней среды коммерческой 
организации, необходима также научная, кадровая 
поддержка стратегий, поддержка инноваций. Наука, 
как известно, один из главных ресурсов развития и 
экономического роста, в связи с чем государственная 
политика должна быть направлена на создание и под-
держание сектора исследований и разработок, спо-
собных обеспечить технологическую модернизацию 
экономики. Расходы на фундаментальные научные 
исследования под силу только государству. При этом 
нужно иметь в виду, что важны и организационные 
формы развития науки. Известно, что в США, ряде 
стран Европы действует университетская система раз-
вития науки, в рамках которой не только совершаются 
открытия, но и обеспечивается подготовка кадров. 

 В СССР сформировалось разделение труда 
между фундаментальной наукой и высшим образова-
нием, при этом последнее было ориентировано глав-
ным образом на обучение, подготовку кадров, а не на 
фундаментальные научные исследования. Сложившая 
традиция, доставшаяся « в наследство» постсоветской 
России, стала тормозом для развития как университе-
тов, так и фундаментальной науки, вследствие чего в 
настоящее время необходима интеграция вузовской 
и академической науки. В современных российских 
университетах отсутствуют достаточная материально–
технической база, традиции выполнения крупных про-
ектов. Университетский сектор науки ориентируется в 
основном на публикацию статей, защиту диссертаций, 
да и то во многом за счет личных средств преподава-
телей. В связи с этим существует проблема способов 
интеграции. 

Третье важнейшее направления обеспечения 
стратегического управления – это подготовка кадров, 
способных генерировать стратегии и организовывать 
их осуществление. Способом реализации данного на-
правления служит опережающее обучение и образова-
ние, предполагающее развитие компетенций до ввода 
в действие новых инновационных подходов и техно-
логий, что снижает сроки их освоения и непроизводи-
тельные затраты [4].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Костин В.А., Костина Н.Б.



37

Роль государства в этом процессе не только не уве-
личивается, но, напротив, сокращается, что обусловлено 
появлением новых видов университетов и увеличением 
масштабов их деятельности, в частности, корпоратив-
ных университетов. До середины ХХ века основными 
видами университетов являлись классические, которые 
занимались приращением фундаментальных знаний и 
их передачей. Корпоративные университеты специали-
зируются на обучении узкопрофессиональным знани-
ям, а также на решении стратегических практических 
задач, они либо сами обеспечивают себя финансовыми 
средствами, либо финансируются корпорациями. Таким 
образом, произошло новое разделение труда между уни-
верситетами: университеты, которые занимаются фун-
даментальной наукой, и прикладные (корпоративные) 
университеты [3].

Еще одним важным направлением, связанным 
с поддержкой стратегий бизнеса, является оказание 
различной помощи тем разработчикам инноваций и 
изобретений, которые не располагают достаточными 
материальными и финансовыми средствами для этой 
деятельности. В современных условиях часто воз-
никают ситуации, когда собственники материальных 
ресурсов не имеют новаторских идей, в то время как 
их обладатели не имеют достаточных материальных 
ресурсов. Масштабность данной ситуации связана во 
многом с тем, что образование стало доступным боль-
шим массам людей, и инновационные идеи «рассея-
ны» в массе. Но без инноваций невозможно устойчи-
вое развитие современного общества. На этой основе 
и возникает практика государственного содействия 
инноваторам. 

Однако инновации неоднородны с точки зре-
ния их использования в различных видах управления. 
Какая-то часть используется в оперативном управле-
нии, которое связано с созданием и реализацией про-
ектов. Направленных на решение существующих про-
блем, а какая-то часть - в стратегическом управлении, 
в котором инновации служат составляющими страте-
гических планов. 

Перечисленные выше направления государ-
ственной поддержки стратегий бизнеса не исчерпы-
вают всех возможных нюансов, но они достаточны, 
чтобы понять специфику государственных стратегий 
в сфере экономики и оценить альтернативные под-
ходы. Альтернативным подходом к стратегическому 
управлению служит долговременное государственное 
планирование в сфере экономики, которое направле-
но на решение сложившихся проблем путем ограни-
чения самоуправления частных субъектов, либо его 
полного исключения. При этом субъектами планиро-
вания выступают чиновники, а не предприниматели, 
политический интерес у чиновников доминирует над 
экономическим. Долговременное централизованное 

государственное планирование зачастую выдают за 
стратегическое, более того, рассматривают его как 
более эффективное по сравнению со стратегиями 
коммерческих организаций. Однако долговременное 
управление не является превентивным, а именно этот 
признак составляет суть стратегического управления. 
Без инновационных упреждений долговременные пла-
ны неизбежно обречены на воспроизводство устарев-
ших технологий, на количественный рост, а не разви-
тие. Сказанное определяется, во-первых, тем, что при 
долговременном планировании ресурсы государства 
направляются на создание недостающих мощностей 
на основе существующих технологий, а не на иннова-
ции. Второе обстоятельство заключается в том, что в 
условиях, когда средние и малые коммерческие орга-
низации составляют 70-90% от общего предприятий, 
невозможно обеспечить их инновациями на основе 
государственных проектных институтов и конструк-
торских бюро. Кроме того, сбалансированность дол-
говременных планов, рассматриваемая в качестве их 
главного достоинства, предполагает гарантированный 
сбыт запланированной продукции, что ведет к игнори-
рованию их качества. В связи со сказанным трудно не 
согласиться с констатацией С. В. Кортуновым того, что 
инновационная экономика, к которой стремится пере-
йти Россия, не совместима с мобилизационным типом 
развития. Инновационный тип развития, в отличие от 
мотивационного, предполагает высвобождение твор-
ческого потенциала личности, но для этого личность 
должна быть свободной [6].

В заключение статьи обратим внимание на 
историю анализируемых концепций, которая позволя-
ет обосновать выбор концепции управления в совре-
менных условиях. Концепция мобилизационного раз-
вития в двух ее основных формах (административного 
и индикативного планирования) сложилась в условиях 
индустриального общества, и с переходом к постинду-
стриальному обществу утрачивает значимость, что за-
фиксировано отечественными исследователями. Так, 
Бондаренко Н.Ю. справедливо утверждает, что «пре-
кращение разработки цельных индикативных планов 
связано в ряде стран с завершением процессов фор-
мирования сильной развитой рыночной экономики, 
инструментов макроэкономического регулирования и 
хорошо отлаженного рынка [1]. 

В индустриальный период эта форма планиро-
вания использовалась либо для выхода национальной 
экономики из кризиса, либо для преодоления отстава-
ния страны от других государств. Иными словами, ин-
дикативные планы ориентировали на «догоняющее» 
развитие, на заимствование передового опыта. Задания 
индикативного плана назывались индикаторами, кото-
рые представляли собой параметры, характеризующие 
состояние и направления развития экономики, выра-
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ботанные органами государственного управления, и 
устанавливающие меры государственного воздействия 
на хозяйственные процессы с целью достижения ука-
занных параметров. Основанием для вмешательства в 
экономическую жизнь являлось отсутствие стратеги-
ческого управления на уровне коммерческих организа-
ций, поэтому корректировки экономической деятель-
ности могли осуществляться только извне, со стороны 
государства. 

В настоящее время в РФ широко использует-
ся концепция индикативно планирования, что хоро-
шо видно из содержания Указа Президента РФ от 
07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной 
экономической политике", государственной програм-
мы РФ «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на период до 2020 года». В 
этих документах четко фиксируются целевые показа-
тели, сформулированные представителями государ-
ственной власти и меры по их достижению. Напомним 
главные из них:

-создание и модернизация 25 млн. высокопроиз-
водительных рабочих мест к 2020 году;

-увеличение объема инвестиций не менее чем 
до 25 процентов внутреннего валового продукта к 
2015 году и до 27 процентов - к 2018 году;

-увеличение доли продукции высокотехноло-
гичных и наукоемких отраслей экономики в валовом 
внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относи-
тельно уровня 2011 года;

-увеличение производительности труда к 2018 
году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;

-повышение позиции Российской Федерации в 
рейтинге Всемирного банка по условиям ведения биз-
неса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до 
20-й - в 2018 году [11].

Все эти макропоказатели представляют собой 
необходимый элемент долговременного, но не страте-
гического плана. 

Использование мобилизационной концепции 
вызвано неготовностью субъектов рыночной деятель-
ности РФ к саморазвитию, что требует определенного 
переходного периода, в котором государство осущест-
вляет политику патронажа. Вместе с тем понятно, что 
в этот период должна быть сформулирована рыночно-
стратегическая концепция, разработаны индикаторы 
готовности субъектов рынка к самостоятельной дея-
тельности, поскольку существуют риски, вызванные 
пролонгацией неадекватной политики, формировани-
ем иждивенческих настроений в среде самого бизнеса. 
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Цель. Исследование динамики оценки населением политической обстановки в России и формирование 
системы показателей, отражающих субъективную оценку политической обстановки в стране.

Методы. Исследование основано на результатах социологических опросов населения.
Результаты и практическая значимость. Описана динамика оценки населением за 1993–2012 гг. остро-

ты политической обстановки в стране, массовых протестных настроений, политического оптимизма в сравнении 
с оценкой экономического оптимизма. Она отражает политическую обстановку в стране через призму массового 
сознания.

Научная новизна. В статье предложены коэффициенты оценки населением остроты политической об-
становки в стране, вероятности массовых протестных настроений, политического оптимизма (пессимизма). Со-
вокупный показатель оценки политической обстановки в стране позволяет отслеживать динамику остроты по-
литической напряженности в обществе. Данные показатели предназначены для оценки реакции населения на 
принимаемые политические решения.

Ключевые слова: конфликтогенность общества, политическая обстановка, субъективный образ, показатели.
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Purpose. Ex�min�tion of dyn�mics of �ssessment of the politic�l situ�tion by popul�tion in Russi� �nd form�tion 
of � system of indic�tors reflecting the subjective �ssessment of the politic�l situ�tion in the country.

Methods. The study is b�sed on the results of sociologic�l surveys of the popul�tion.
Results and practical significance. The �rticle describes dyn�mics of �ssessment by popul�tion in 1993-2012 of 

the urgency of the politic�l situ�tion in the country, m�ss protesting, politic�l optimism comp�red to the �ssessment of 
economic optimism. It reflects the politic�l situ�tion in the country through the prism of popul�r ment�lity.

Scientific novelty. The �rticle provides r�tio of popul�tion �ssessment of the urgency of the politic�l situ�tion in 
the country, ch�nces of m�ss protest, politic�l optimism (pessimism). Aggreg�te �ssessment of the politic�l situ�tion in 
the country �llows monitoring the dyn�mics of the politic�l tension urgency in the society. These indic�tors �re designed 
to �ssess the response of the popul�tion to politic�l decisions.
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Система объективных обстоятельств и субъек-
тивных образов создает различные виды напряжен-
ностей в обществе, совокупность которых формирует 
конфликтогенность общества. От уровня конфликто-
генности общества зависит его стабильность, безопас-
ность существования [1]. В связи с этим, одной из 
важнейших задач по обеспечению стабильности в 
обществе является поддержание конфликтогенности 
общества на допустимом уровне. Это требует диагно-
стики состояния в различных сферах жизнедеятель-
ности общества. Политическая сфера представляет 
собой одну из наиболее важных сфер жизнедеятельно-
сти, она оказывает сильное влияние на стабильность 
общества. 

Под политической стабильностью понимается 
«состояние политической системы, характеризую-
щееся наличием необходимых условий и факторов, 
обеспечивающих сохранение обществом своей иден-
тичности, гражданского мира и согласия на основе до-
стижения баланса интересов различных социальных 
субъектов и политических сил, своевременного леги-
тимного разрешения возникающих проблем и проти-
воречий в сфере политики с помощью предусмотрен-
ных законом механизмов и средств» [2]. 

Политическая стабильность обеспечивается, 
прежде всего, органами власти и зависит от массовой 
поддержки граждан, которая выражается в поддержке 
конкретных решений органов власти и устойчивости 
положительных оценок деятельности властных струк-
тур, доверии к политическим лидерам и политическо-
му режиму, готовности отстаивать свои интересы за-
конными средствами и пр.

Обострение политических разногласий, напря-
женная политическая обстановка в стране провоциру-
ют снижение политической стабильности в обществе 
и могут вызвать ответную негативную реакцию насе-
ления. Политические разногласия возникают между 
политическими партиями, организациями, движени-
ями, выражающими политические интересы разных 
слоев и групп общества.

Соответственно субъективный образ полити-
ческой нестабильности в стране характеризуется от-
сутствием доверия и поддержки гражданами органов 
власти, готовностью отстаивать свои интересы. Его в 
значительной степени отражают субъективные оценки 
населением остроты политической обстановки в стра-
не, общественного протестного потенциала и, косвен-
но, прогнозная оценка политической ситуации в стра-
не. Субъективные оценки выявляются по результатам 
социологических опросов населения [3, 4, 5], прово-
димых по репрезентативным выборкам почти во всех 
регионах страны.

Острота политической обстановки в стране 
по оценкам населения определяется по результатам 
ответа на вопрос «Как бы Вы оценили в целом полити-
ческую обстановку в России?» в опросах мониторин-
га социально экономических перемен (Вестник) [3, 
1993–2012 гг.]. В анкете предусмотрены следующие 
варианты ответов: благоприятная; спокойная; напря-
женная; критическая, взрывоопасная; затрудняюсь от-
ветить.

До 2001 г. две трети населения и более оцени-
вали политическую обстановку в стране как напря-
женную или критическую, взрывоопасную (рис. 1). 

Рис. 1. Оценка политической обстановки в стране
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Затем до финансового кризиса 2008 г. политическая 
ситуация в стране оценивалась все более спокойной. 
С 2008 г. напряженность политической обстановки в 
стране возрастает, но все меньшая доля респондентов 
характеризует ее критической, взрывоопасной.

Общая оценка населением политической обста-
новки может быть дана в виде коэффициента остро-
ты политической обстановки в стране. Коэффициент 
остроты политической обстановки определяется из 
выражения:

∑=
v

t
vïîvïî

t
ïî måQ ,

где  
t
ïîQ  – коэффициент остроты политической 

обстановки в t-м году ]1,0[=t
ïîQ ; 

5...1=v  – количество вариантов ответов при оцен-
ке остроты политической обстановки;

vïîå , 
t

vïîm  – оценка остроты политической обста-
новки в стране и средняя в t-м году доля респондентов, 
дающих соответствующую оценку:

благоприятная – 01 =ïîå  и 
t
ïîm 1 ;

спокойная – 33,02 =ïîå  и 
t
ïîm 2 ;

напряженная – 66,03 =ïîå  и 
t
ïîm 3 ;

критическая, взрывоопасная – 14 =ïîå  и 5,05 =ïîå ;

затрудняюсь ответить – 5,05 =ïîå  и 
t
ïîm 5 .

Чем ближе значение коэффициента к 1, тем более кри-
тической, взрывоопасной оценивается обстановка в 
стране. Из графика на рисунке 2 можно видеть, что 

до 2000 гг. политическая обстановка в стране оцени-
валась как напряженно-критическая, начиная с 2001 г., 
она в оценках населения становится напряженно-спо-
койной.

Низкие доходы, дифференциация населения по 
доходам и социальные контрасты формируют массо-
вые протестные настроения. Протестные настрое-
ния отмечает, прежде всего, та часть населения, чей 
уровень жизни понизился. Официальная статистика о 
массовых выступлениях отсутствует. О количестве и 
форме протестных выступлений можно судить по от-
дельным данным МВД и политических движений. Они 
дают несколько противоречивую картину о протестной 
активности граждан, тем не менее, очевиден заметный 
уровень протестного потенциала, особенно в начале 
анализируемого периода. Это подтверждают и резуль-
таты социологического опроса [3, 1993–2012 гг.]. На 
вопрос анкеты «Как Вы думаете, насколько возможны 
сейчас в вашем городе/сельском районе массовые вы-
ступления населения против падения уровня жизни, 
в защиту своих прав?» респонденты выбирали один 
из вариантов ответа (вполне возможно, маловероятно 
или не знаю, затрудняюсь ответить).

По данным мониторинга вероятность массовых 
выступлений населения против падения уровня жиз-
ни, в защиту своих прав наиболее высоко оценивалась 
респондентами в 1997 и 1998 гг. В эти годы 35–40% ре-
спондентов в среднем по году выбрали вариант ответа 
«вполне возможны» (рис. 3). В отдельных опросах в 
эти годы вероятность массовых выступлений оценива-
лась в 45–48%. В 1993 и 1999 гг. 31% респондентов 
в среднем по году считали такие выступления вполне 
возможными, а в отдельных опросах эта доля респон-
дентов составляла 35–40%. В период второго финан-
сового кризиса снова наблюдается повышение про-
тестного потенциала, в 2009 г. и в последующие годы 
это отмечали 28–30% респондентов. В остальные годы 
возможность массовых выступлений оценивалась в 

Рис. 2. Коэффициент остроты политической обстановки в стране
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21–28%. В целом все годы анализируемого периода 
оценка респондентов массовых выступлений «малове-
роятно» преобладала над оценкой «вполне возможно».

Общую оценку вероятности массовых акций 
протеста можно дать при использовании коэффици-
ента общественного протестного потенциала. Он 
определяется как средняя арифметическая взвешенная 
из оценок респондентов и выражается в виде коэффи-
циента:

∑=
v

t
vîïvîï

t
îï måQ ,

где  
t
îïQ  – коэффициент общественного про-

тестного потенциала в t-м году ]9,0;1,0[=t
îïQ ;

3...1=v  – количество вариантов ответов при оцен-
ке уровня общественного протестного потенциала;

vîïå , 
t

vîïm  – оценка вероятности массовых высту-
плений населения и средние в t-м году доли респон-
дентов, дающих соответствующую оценку:

вполне возможны – 9,01 =îïå  и 
t
îïm 1 ;

маловероятны – 1,02 =îïå  и 
t
îïm 2 ;

затрудняюсь ответить – 5,03 =îïå  и 
t
îïm 3 .

Чем выше значение коэффициента общественного 
протестного потенциала, тем более респонденты уве-
рены в возможности прохождения акций протеста в 
их населенном пункте. Динамика численных значений 
коэффициента показана на рисунке 4. 

Из графика можно видеть, что самый высокий 
уровень общественного протестного потенциала на-
блюдался в 1997–1999 гг., когда он достигал значения 

Рис. 3. Оценка вероятности массовых выступлений

Рис. 4. Коэффициент общественного протестного потенциала
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0,42–0,49, а самый низкий – в 2002 г. (0,3). Годы экономи-
ческих перемен и первого финансового кризиса сопрово-
ждались ростом общественного протестного потенциала, 
в остальные годы вероятность массовых выступлений 
была оценена, как «скорее, маловероятны».

Однако, согласно исследованиям ВЦИОМ, пода-
вляющее большинство россиян (92%) никогда не при-
нимали участия в забастовках. Каждый пятый гражда-
нин России (21%) не считает нужным поддерживать 
бастующих. Среди тех, кто уверен в необходимости по-
добных действий, наиболее эффективными способами 
называются митинги и сбор подписей (соответственно 
24 и 25% респондентов). Сбор денег, продуктов для 
участников протестных акций и их семей, а также за-
бастовки солидарности как действенные методы отме-
чают по 12% респондентов. Не считают нужным под-
держивать бастующих чаще всего москвичи, жители 
Петербурга (32%), где протестная деятельность наибо-
лее активна, а также жители населенных пунктов, где 
проживает менее 50 тыс. человек (56%).

Косвенно политическую обстановку в стране 
характеризует прогнозная оценка политической ситу-
ации в стране. Такая оценка формируется по резуль-
татам ответов на вопрос «Как Вы думаете, что ожи-
дает Россию в ближайшие месяцы в политической 
жизни?» в социологических опросах [3, 1994–2012 гг.; 
4, 1993 г.; 5, 2008, 2009, 2012 гг.]. В анкетах предус-
мотрены следующие варианты ответов: значительное 
улучшение ситуации, некоторое улучшение ситуации, 
некоторое ухудшение ситуации, значительное ухудше-
ние ситуации, затрудняюсь ответить.

На рисунке 5 показана динамика позитивных и 
негативных прогнозов. С 1993 г. по 1999 г. преоблада-

ли негативные прогнозы, затем прогнозы стали более 
позитивными. Самые позитивные прогнозы наблю-
дались в 2008 г., когда половина респондентов (50%) 
выбрали варианты ответов: значительное улучшение 
ситуации и некоторое улучшение ситуации. В осталь-
ные годы прогноз политической ситуации был более 
пессимистичным.

Общую характеристику политических про-
гнозов дает коэффициент политического оптимизма 
(рис. 6). Он определен как разница между позитивны-
ми и негативными прогнозными оценками респонден-
тов. Позитивные оценки включают варианты ответов 
– некоторое улучшение и значительное улучшение 
ситуации, а негативные – некоторое ухудшение или 
значительное ухудшение ситуации. В этом случае 0 оз-
начает нейтральную оценку, положительные значения 
– оптимистичный прогноз политических перспектив, 
отрицательные значения – пессимистичный прогноз.

Для сравнения на этом же графике показана 
кривая экономического оптимизма. Прогноз ситуа-
ции в области экономики строится на эмоциональ-
ной реакции населения на состояние и изменение 
экономической ситуации в стране или в регионе. 
Оценка экономического оптимизма устанавливает-
ся на основании выбора респондентами одного из 
вариантов ответа на вопрос «Как Вы думаете, что 
ожидает Россию в ближайшие месяцы в области эко-
номики?» [3, 1993–2012 гг.; 5, 2008, 2009, 2012 гг.]. 
В анкете предусмотрены такие же варианты ответов, 
как и для случая оценки политических перспектив 
и обобщающий коэффициент экономического опти-
мизма определяется идентично коэффициенту поли-
тического оптимизма. 

Рис. 5. Субъективная оценка политических перспектив
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Как видно из графиков кривая политического 
оптимизма в значительной степени повторяет кривую 
экономического оптимизма. На основании графиков 
можно заключить, что до 2000 г. субъективные прогно-
зы и политической, и экономической ситуации были 
пессимистичными, а затем становятся нейтральными 
или оптимистичными. В целом, особенно в конце ана-
лизируемого периода, политические прогнозы более 
оптимистичны, нежели экономические прогнозы.

Совокупность оценок населения политической 
обстановки отражает субъективный образ политиче-
ской обстановки в стране. Субъективный образ по-
литической обстановки характеризуют полученные 
коэффициенты: остроты политической обстановки в 
стране; общественного протестного потенциала и по-
литического пессимизма (значения противоположны 
по знаку значениям коэффициента политического оп-

тимизма). При наличии дополнительных данных со-
циологических опросов населения, характеризующих 
политическую обстановку в стране, совокупность по-
казателей может быть расширена. На основании этих 
показателей строится обобщающий показатель – агре-
гированный показатель оценки остроты политической 
обстановки в стране. 

Поскольку коэффициенты построены по раз-
личной логике и имеют различную вариацию их зна-
чений, то необходимо приведение их к сопоставимому 
виду. Они приводятся к сопоставимому виду путем 
построения z множеств с последующим нормировани-
ем путем нелинейного преобразования. В результате 
агрегированный показатель оценки остроты политиче-
ской обстановки в стране приобретает значения в ин-
тервале от 0 до 1. Чем выше значение показателя, тем 
острее оценивается политическая обстановка в стране. 

Рис. 6. Коэффициенты политического и экономического оптимизма

Рис. 7. Агрегированный показатель оценки остроты политической обстановки в стране
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Динамика значений показателя оценки остроты 
политической обстановки в стране представлена на 
рисунке 7. Более негативный образ политической об-
становки в стране отмечался респондентами в начале 
анализируемого периода (по 1999 г.), когда уровень 
агрегированного показателя превышал значение 0,7. 
Усиление остроты политической обстановки отмеча-
лось также в 2005 г. и в период второго финансового 
кризиса в конце анализируемого периода.

Таким образом, результаты социологических 
опросов населения позволяют выявить субъективный 
образ политической обстановки в стране и построить 
совокупность коэффициентов, характеризующих об-
раз политической обстановки в массовом сознании. 
Агрегированный показатель дает возможность полу-
чить обобщенную характеристику остроты политиче-
ской обстановки в стране в оценках населения. Дан-
ный инструментарий позволяет производить оценку 
эффективности управления в политической сфере 
жизнедеятельности общества.
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Цель. Теоретическое обоснование возможности возникновения и функционирования социальных инсти-
тутов разрушения государственности (деструктивных институтов) на примере украинского евромайдана.

Методы. Использование институционального метода для интерпретации и обобщения событий в Украине, 
получивших название «евромайдан». В качестве основных подходов для изучения возможности существования 
деструктивных институтов применялись структурный и целевой подходы.

Результаты. Обоснована теоретическая возможность существования деструктивных институтов. Про-
анализирован один из таких институтов – «цветные революции». Полученные теоретические результаты апро-
бированы в ходе анализа конкретной социальной реальности – событий на площади Независимости (майдане) 
осенью 2013 – весной 2014 гг. Сделан вывод о том, в процессе «революционных» событий в Украине произошла 
трансформация «цветной революции» из позитивного института преобразования социальной реальности в де-
структивный институт разрушения последней, что нашло выражение в уничтожении на заключительном этапе 
«революции» основных институтов украинской государственности. Доказано, что институт цветной революции 
имеет экспортный характер. Сделан прогноз о возможности применения этого института Соединенными Штата-
ми Америки против Китая и России.

Научная новизна. Научная новизна заключается в обосновании возможности существования деструктив-
ных институтов, в частности института разрушения государственности, и применении полученных теоретиче-
ских результатов для анализа событий на украинском евромайдане.

Ключевые слова: социальные институты, деструктивные институты, «цветные революции», разрушение 
государственности, евромайдан (майдан-2).
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Purpose. Theoretic�l justific�tion of the potenti�l emerging �nd functioning of soci�l institutions of the n�tion�l 
identity destruction (destructive institutions) exemplified by the Ukr�ini�n Eurom�id�n. 

Methods. Applic�tion of institution�l method for interpreting �nd summ�rizing of the events in Ukr�ine, c�lled 
"Eurom�id�n." As the m�in �ppro�ches to study the potenti�l existence of destructive institutions structur�l �nd t�rgeted 
�ppro�ches were used. 

Results. Theoretic�l possibility of the destructive institutions existence is justified. One of these institutions - the 
"color revolutions" is �n�lyzed. The obt�ined theoretic�l results were �pproved through the �n�lysis of � p�rticul�r soci�l 
re�lity - the events in the Independence Squ�re (M�id�n) in �utumn 2013 - spring 2014. It is concluded th�t, in the course 
of "revolution�ry" events in Ukr�ine the "color revolution" w�s tr�nsformed from � positive institution of soci�l re�lity 
tr�nsform�tion into the destructive institution of demolition of the l�tter which resulted in elimin�tion �t the fin�l st�ge of
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Социальные институты играют важную роль в 
жизни любого общества. Более того, без них невоз-
можно само существование общества как такового. 
Именно институты превращают некую хаотическую 
совокупность людей в организованную социальную 
структуру. В этом, собственно, и состоит главная функ-
ция социальных институтов. Отсюда и интерес к ним 
социологии, причем интерес этот возник, фактически, 
вместе с появлением самой этой науки.

Социологи уделяют социальным институтам 
огромное внимание. Теория этого феномена получила 
глубокое развитие, уже существует и неоинституцио-
нализм, и более поздние концепции. На первый взгляд, 
сложно добавить что-либо существенного в данной 
области социологического знания. Однако, на наш 
взгляд, современное общество развивается столь стре-
мительно, изменения в нем столь значительны, что те-
ория не может не реагировать на это, социологическая 
рефлексия по этому поводу неизбежна. Это в полной 
мере относится и к теории социальных институтов, 
она тоже требует определенной коррекции. 

Как известно, любой социальный институт при-
зван упорядочить человеческую деятельность в той 
или иной сфере жизни общества, регламентировать и 
рационализировать ее, придать ей осмысленную фор-
му и т.д. Конечно, не всегда эта рационализация и ре-
гламентация преследовали исключительно благие цели 
(альтруистические, демократические и т.п.), однако со-
временные авторы очень часто оценивают наличие или 
отсутствие социального прогресса, исходя именно из 
критерия качества существующих социальных инсти-
тутов. Так или иначе, прямо утверждается или подраз-
умевается, что сегодня главная цель институтов заклю-
чается в совершенствовании жизни социума.

Разумеется, социологи не могут и не должны 
быть социальными утопистами, слепо идеализировать 
социальную реальность. Последняя действительно да-
лека от идеала, в ней существует множество серьезных 
проблем, порождаемых, в том числе, и несовершен-
ством социальных институтов. С середины прошлого 
века социологи (один из первых – Р. Мертон) призна-
ют, что у социальных институтов существуют дис-
функции. Г. Е. Зборовский определяет их следующим 

образом: «Суть дисфункций состоит в нарушении ста-
бильности и равновесия в обществе через появление 
сбоев и деструктивных ситуаций в работе социальных 
институтов» [1, с. 422]. Другими словами, социальные 
институты изначально имеют более или менее пози-
тивные цели, но под влиянием тех или иных факторов 
(коррумпированные органы власти в центре и на ме-
стах, «злая» воля отдельных чиновников, политиков 
и т.п.) дают сбои, перестают отражать общественные 
потребности.

Еще более определенно эту идею озвучили и 
развили представители неоинституционального под-
хода (Д. Норт, О. Уильямсон и др.). Они подчеркивают, 
что институты функционируют не сами по себе, а по-
стоянно воспроизводятся в деятельности людей. При 
этом «неоинституционализм принял на вооружение и 
более реалистическую модель самого принятия реше-
ний, предположив, что человек не является существом 
гиперрациональным и сверхнравственным и что его 
поведение, наоборот, характеризуется ограниченной 
рациональностью (так как ограничены сами возмож-
ности человеческого интеллекта) и оппортунистиче-
ским поведением (термин Уильямсона, означающий 
«преследование собственного интереса, доходящее 
до вероломства)» [2]. То есть неоинституционалисты 
изначально предполагают неизбежность дисфункци-
ональности институтов, но при этом опять же не от-
вергая положительного телеологизма при их возник-
новении.

Таким образом, социальные институты – это 
изначально позитивный, несмотря на возможные ис-
кажения, феномен, призванный решать проблемы 
человеческого общежития. Впрочем, некоторые со-
циальные институты могут оцениваться обществом 
(большинством его представителей) и негативно. Так, 
например, в криминальном мире также существуют 
социальные институты (институты «воров в законе», 
«общака» и пр.). Очевидно, что они наносят вред 
«нормальному» обществу, обычным гражданам, и в 
этом смысле могли бы трактоваться, как деструктив-
ные. Однако, по нашему мнению, их нельзя считать 
абсолютно таковыми: для криминальных социальных 
групп они играют позитивную роль, регулируют дея-

the "revolution" of the m�in institutions of the Ukr�ini�n identity. It is proved th�t the color revolution institution is of 
export n�ture. The forec�st concerning the possible use of this institution by the United St�tes �g�inst Chin� �nd Russi� 
is provided. 

Scientific novelty. Scientific novelty lies in the justific�tion of the possible existence of destructive institutions, in 
p�rticul�r of the n�tion�l identity destruction institution, �nd in the �pplic�tion of the obt�ined theoretic�l results �n�lyze 
the events in the Ukr�ini�n Eurom�id�n. 

Key words: soci�l institutions, destructive institutions, "color revolutions", n�tion�l identity destruction, 
Eurom�id�n (M�id�n-2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ваторопин А.С.



49

тельность их членов. Следовательно, они лишь отно-
сительно деструктивные. 

И здесь мы подходим к вопросу, который ло-
гически вытекает из вышеизложенного: а возможно 
ли существование абсолютно деструктивных соци-
альных институтов? Другими словами, институтов, 
лишенных позитивного начала, предназначенных ис-
ключительно для разрушения социальной реальности. 
Целью данной статьи является поиск ответа на этот 
вопрос.

 Чтобы ответить на него, мы должны еще раз 
обратиться к сущности социальных институтов, к раз-
нообразным интерпретациям этой сущности. Если 
обобщить различные взгляды на социальные инсти-
туты, то можно предложить несколько классификаций 
последних. Мы приведем две из них. 

Первая предполагает предварительное выделе-
ние двух подходов, позволяющих рассматривать соци-
альные институты с точки зрения их основных целей 
и структуры. Речь идет о телеологическом (целевом) 
и структурном подходах. Телеологический подход 
акцентирует внимание исследователей на тех целях, 
которые ставятся перед социальными институтами, а 
структурный – на тех компонентах, которые образуют 
социальный институт. Первый класс определений в 
рамках данной классификации сочетает оба подхода и 
может быть обозначен, как структурно-целевой. Вто-
рой класс фактически игнорирует телеологический 
подход, делая акцент на структуре социального инсти-
тута; его мы обозначим, как структурный. К первому 
классу определений может быть отнесена следующая 
дефиниция: «Институт социальный – исторически 
сложившиеся формы организации и регулирования 
общественной жизни… обеспечивающие выполне-
ние жизненно важных для общества функций (курсив 
наш – А.В.), включающие совокупность норм, ролей, 
предписаний, образцов поведения, специальных уч-
реждений, систему контроля» [3, с. 105]. Очевидно, 
что здесь делается заметный акцент на позитивных 
общественных целях института. Второму классу соот-
ветствует такое определение: «Институт социальный 
– понятие… обозначающее устойчивый комплекс фор-
мальных и неформальных правил, принципов, норм, 
установок, регулирующих различные сферы челове-
ческой деятельности и организующих их в систему 
ролей и статусов, образующих социальную систему» 
[4, с. 116-117]. Сравнивая данные определения, мы об-
наруживаем, что во втором тоже присутствуют цели 
создания социальных институтов, но в снятом виде и 
без обозначения направленности (положительной или 
отрицательной) этих целей. В дальнейшем мы еще 
вернемся к этому различию.

Следующая классификация связана с разным 
пониманием структурных элементов социальных ин-

ститутов. В одном случае институты сводятся к нор-
мам, регулирующим человеческую деятельность (та-
кой позиции придерживается, например, Н. Б. Костина 
[5, с. 158]), в другом трактовка более расширительная 
– к нормам добавляются лица и учреждения, при-
званные контролировать соблюдение норм и правил 
(Г. Е. Зборовский [1, с. 415]). На наш взгляд, расшири-
тельная трактовка более обоснована, так как социаль-
ный институт не может функционировать без контроля 
за соблюдением норм. Кстати, здесь следует добавить, 
что некоторые представители нового институциона-
лизма (например, Р. Джепперсон [6, с. 110]) говорят не 
о нормах и правилах, а об образцах поведения (соци-
альных паттернах). 

Теперь мы можем вернуться к вопросу, могут 
ли существовать абсолютно деструктивные (далее – 
просто деструктивные) институты. Ответ может быть 
следующим. С точки зрения «классического» струк-
турно-целевого подхода такие институты невозмож-
ны, так их появление преследует цель разрушения, а 
не созидания социальной реальности. С другой сторо-
ны, если какое-либо явление содержит весь основной 
набор структурных элементов социального института, 
то у нас вроде бы нет оснований отрицать институци-
ональную природу такого явления (структурный под-
ход). Получается определенная логическая коллизия, 
когда представители разных подходов не могут при-
йти к единому мнению по поводу данного явления. 
Возможно, их могло бы в какой-то степени примирить 
обозначение деструктивного института, как «квазиин-
ститута». 

Что касается нашей позиции, то мы все же скло-
няемся к мнению, что деструктивные институты явля-
ются вполне полноценными институтами. Это связано 
не только с тем, что они не противоречат структурному 
подходу. Дело в том, что современное общество мно-
гие социологи определяют, как постмодернистское (в 
духе Ж. Дерриды, Ж. Бодрийяра и др.), а подобное 
понимание предполагает деконструкцию социаль-
ной реальности. Очевидно, что в эту деконструкцию 
логически вписываются и деструктивные институты. 
Мы в целом не склонны полностью разделять пост-
модернистское видение мира (оно выглядит чересчур 
односторонним), однако, наличие постмодернистских 
тенденций в современном социуме отрицать сложно.

Итак, по нашему мнению, существование де-
структивных институтов в принципе возможно. Во-
прос в том, существуют ли такие институты на прак-
тике? Мы считаем, что сегодня можно ответить на него 
положительно. В качестве примера мы рассмотрим та-
кой феномен, как «цветные революции».

В последние годы многие социологи и полито-
логи уделяют значительное внимание этому явлению. 
При этом заметны два направления исследования: 
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анализируется, являются ли «цветные революции» 
революциями [7, 8], а также изучаются технологии 
«цветных революций» [9]. Нас в большей степени ин-
тересует второе направление. В соответствие с ним 
можно привести такое определение «цветных рево-
люций»: «Цветные революции – это технологии осу-
ществления государственных переворотов и внеш-
него управления политической ситуацией в стране в 
условиях искусственно созданной политической не-
стабильности, в которых давление на власть осущест-
вляется в форме политического шантажа с использо-
ванием в качестве инструмента шантажа молодежного 
протестного движения» [9].

Если анализировать это определение, то, на наш 
взгляд, оно несколько упрощает суть рассматриваемо-
го феномена. Первые «цветные революции», может 
быть, и можно было представлять только как совокуп-
ность определенных технологий, однако по мере на-
копления опыта проведения подобных «революций», 
совершенствования соответствующих технологий, 
профессионализации основных агентов (организато-
ров, политтехнологов и т.д.) «цветные революции» 
приобрели характер целостного, системного явления, 
имеющего все признаки социального института (нор-
мы, правила, образцы поведения, руководящие центры 
– учреждения). «Цветные революции» вплоть до по-
следнего времени вполне обоснованно могли рассма-
триваться как институты преобразования социальной 
реальности, конкретнее – институты по осуществле-
нию государственных переворотов. При этом цели 
таких преобразований объявлялись позитивными: 
мирная замена авторитарного, коррумпированного ре-
жима на демократический – без чрезмерных потрясе-
ний и разрушения основ существующего государства. 

Однако, события в Украине 2013-14 гг. (Май-
дан-2) позволяют взглянуть на сущность «цветных 
революций» иначе. Мы считаем, что эти события при-
вели к трансформации данного феномена из категории 
позитивных социальных институтов в категорию ин-
ститутов деструктивных. Попытаемся обосновать 
свою точку зрения.

Практически все предыдущие «цветные рево-
люции» главной своей целью, как уже говорилось, 
ставили смену существующего политического режи-
ма. Судя по всему, ту же цель преследовали и те, кто 
проектировал Майдан-2. Однако, режим В. Януковича 
попытался оказать сопротивление, и тогда началось 
уничтожение его силовой составляющей. Армия была 
нейтрализована, силы правопорядка («Беркут», мили-
ция, внутренние войска) атакованы физически. Под 
влиянием внешних угроз со стороны Запада, прежде 
всего, США, президент В. Янукович фактически капи-
тулировал, запретив силам правопорядка активно за-
щищаться и разогнать Майдан (по сути, вооруженных 

боевиков-националистов). Результат: после падения 
режима В. Януковича выяснилось, что фактически 
оказалась уничтоженной легитимная власть в Украи-
не. Был распущен Конституционный суд, президент 
бежал, правительство низложено. Осталась лишь ча-
стично легитимная Верховная Рада. При этом сило-
вой блок полностью парализован. Налицо были все 
признаки разрушения украинской государственности. 
Следствием этого явились потеря Крыма и граждан-
ская война в Донбассе. Это фактология, то, что на по-
верхности. Но есть и внутренняя канва событий.

Исследователи отмечают, что решающую роль в 
организации Майдана и очередной «цветной револю-
ции» в Украине сыграли Соединенные Штаты Амери-
ки (при поддержке ЕС). В подтверждение приводятся 
следующие факты [10]:

•	США заранее активно спонсировали украин-
скую оппозицию: фонд «Открытая Украина» А. Яце-
нюка финансировался Государственным департа-
ментом, партия «Удар» В. Кличко – американскими 
фондами NDI и IRI. Всего Америка выделила на «под-
держку украинской демократии», по заявлению В. Ну-
ланд, помощника госсекретаря США, 5 млрд долл. (с 
1991 г.); 

•	группа украинских журналистов в сентябре 
2013 г. получила гранты от посольств США и Нидер-
ландов для финансирования созданного ими несколько 
ранее интернет-телеканала «Громадське.тв», наиболее 
активно освещавшего события на Евромайдане;

•	США в лице В. Нуланд пригрозили Р. Ахме-
тову и другим олигархам санкциями, если они будут 
продолжать финансировать режим В. Януковича;

•	США в январе 2014 г. ввели санкции в отно-
шении руководителей силового блока Украины;

•	Служба безопасности Украины (СБУ) в конце 
января 2014 г. заявила, что радикалы, захватившие ад-
министративные здания в Киеве, профинансированы 
американским посольством;

•	на Мюнхенской конференции по безопас-
ности в начале февраля 2014 г. госсекретарь США 
Д. Керри встретился с оппозиционными украинскими 
лидерами В. Кличко, А. Яценюком, П. Порошенко и 
обсудил с ними изменения в конституции Украины по-
сле их прихода к власти;

•	на Майдане-2 выступали: послы США, Фран-
ции, Испании, Германии, Дании; представитель гос-
департамента; американские сенаторы; министры 
иностранных дел Германии, Нидерландов, Литвы; 
верховный представитель Европейского союза по ино-
странным делам и политике безопасности; европарла-
ментарий; сенатор Чехии; бывшие руководители Гру-
зии и Польши;

•	сторонники Евромайдана активно использо-
вали соцсети; не менее активно в сетевом обсужде-
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нии ситуации в Украине принимали участие граждане 
США;

•	в Черное море периодически заходили воен-
ные корабли США;

•	хакеры из «Киберберкута» выяснили из пере-
писки украинских НПО с американским посольством 
и фондами, что ответственным за организацию Май-
дана-2 был отдел прессы, образования и культуры 
посольства США; в Америке ситуацию курировал 
Национальный фонд поддержки демократии, а также 
USAID. Бывший глава СБУ А. Якименко называет од-
ним из организаторов Майдана польского граждани-
на, работающего в представительстве ЕС на Украине, 
Томбинского.

К этим фактам можно добавить конкретные тех-
нологии, которые применялись на Евромайдане [11], 
и назвать имена известных политтехнологов, сыграв-
ших важную роль в победе «цветной революции» в 
Киеве (например, Марко Ивкович). Все это позволяет 
нам сделать следующий вывод: независимо от того, 
какие конкретные проблемы (экономические, полити-
ческие, геополитические) вывели людей на Майдан, 
решающую роль в свержении режима В. Януковича 
действительно сыграли внешние силы, прежде всего, 
США. Другими словами, можно обоснованно утверж-
дать, что здесь имел место «экспорт революции».

При этом главное отличие Евромайдана от дру-
гих конкретных вариантов «цветных революций» в 
том, что в ходе реализации «революционных» меро-
приятий были сознательно разрушены государствен-
ные структуры, по существу, уничтожена украинская 
государственность. Опыт «цветных революций» обо-
гатился новыми деструктивными целями: не простая 
смена режима, а ликвидация государственности, при-
чем без применения внешнего военного вторжения. 
Последнее иногда сопровождает (не являясь их ча-
стью) «цветные революции», если они не достигают 
желаемого результата (примером могут служить Ли-
вия и Сирия). На Украине же смена режима прошла 
относительно мирно, но результат тот же – развал го-
сударства.

На наш взгляд, можно утверждать, что сегодня 
появился новый инструмент разрушения государств 
– деструктивный институт «цветной революции», 
который имеет экспортный характер, может внедрять-
ся в чужую социальную реальность и взрывать ее из-
нутри, уничтожая «нормальные» социальные институ-
ты (это напоминает действие вируса, уничтожающего 
здоровые клетки). Это именно институт, а не просто 
социальные технологии. Он обладает всеми призна-
ками социального института: есть нормы, которые 
используются при его применении (например, амери-
канские «Акт о демократии и правах человека в Цен-
тральной Азии», законы о государственном финанси-

ровании различных фондов, таких как Национальный 
фонд демократии и т.п.), социальные паттерны в виде 
технологий разрушения государственности, учрежде-
ния и подготовленные специалисты по деструктив-
ной деятельности и т.д. Наконец, этот институт при-
зван, как это не парадоксально звучит, регулировать 
деструктивную человеческую деятельность, в данном 
случае по разрушению государственности. И может 
быть использован многократно (вряд ли применение 
института «цветных революций» ограничится Украи-
ной, скорее всего, его попытаются использовать те же 
США против Китая или России).

В заключение отметим, что не только «цветные 
революции» можно рассматривать в качестве деструк-
тивного института. Есть и другие феномены, претен-
дующие на это название, например, информационные 
войны. Впрочем, подобные утверждения, безусловно, 
требуют серьезного теоретического и практического 
обоснования.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

Черепанов М.А.
аспирант Уральского института управления – филиала, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия), 624420, Россия, 
Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. 22 партсъезда, д. 5, к. 3. Cherep�nov@gen-su.ru

УДК 65
ББК 65.291.23

Цель. Изучение содержания метода дорожного картирования, его применение и эффективность в 
современных организациях.

Методы. Проанализирована известность дорожных карт среди молодых специалистов; определена полнота 
дорожного картирования как инструмента принятия управленческих решений и развития организации, в отличие 
от других инструментов.

Результаты. Выявлены основные преимущества дорожного картирования как метода проектного 
управления. Определена сфера применения дорожных карт в современных организациях.

Научная новизна. Разработана универсальная методика создания дорожных карт. Выявлен новый метод 
применения дорожного картирования на основе проектных порталов.

Ключевые слова: дорожные карты, развитие организации, инструмент принятия решений, развитие, акту-
альность, разработка, реализация.

ROAD MAP AS A TOOL OF ORGANISATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

Cherepanov М.А.
post-gr�du�te student of the Ur�l Institute of M�n�gement-Br�nch of the Russi�n Presidenti�l Ac�demy of N�tion�l 
Economy �nd Public Administr�tion (Russi�), fl.3, 5, 22 P�rts’ezd� str., Lobv� vill�ge, Novoly�linskyi rur�l district, 

Sverdlovsk region, Russi�, 624420, Cherep�nov@gen-su.ru

Purpose. Ex�min�tion of content of the ro�d m�pping method, its �pplic�tion �nd effectiveness in modern 
org�niz�tions.

Methods. The young profession�ls’ �w�reness of the ro�dm�ps is �n�lyzed; the completeness of ro�d m�pping �s 
� tool for m�n�gement decision-m�king �nd org�niz�tion�l development in contr�st to other tools is identified.

Results. The b�sic �dv�nt�ges of ro�d m�pping �s � method of project m�n�gement �re reve�led. The scope of the 
ro�dm�ps in modern org�niz�tions is identified.

Scientific novelty. Univers�l methods of ro�d m�ps cre�tion �re el�bor�ted. A new method of m�pping �pplic�tion 
on the b�sis of ro�d design port�ls is reve�led.

Key words: ro�d m�ps, org�niz�tion�l development, decision-m�king tool, development, relev�nce, design, 
implement�tion.

В условиях динамичной внешней среды, 
компаниям, которые ориентированы на перспективность 
развития своей деятельности, необходимо внедрение 
современных методов управления организацией. 
Данные методы позволяют наиболее точно представить, 
оценить и спрогнозировать дальнейшую тенденцию 
развития компании, разрабатывать вероятные сценарии

 развития объектов, и их потенциальную рентабельность, 
а также принимать оптимальные управленческие 
решения с точки зрения ресурсной затратности и 
экономической эффективности. 

 Отечественная теория менеджмента не придает 
достаточного значения многим современным методам, 
которые могли бы не только облегчить управление 
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современными организациями, но и создавать 
подробнейший сценарный план развития какого-либо 
объекта.

 Одним из малоизученных методов, который 
представляет собой сценарий развития определённого 
объекта, является "Дорожная карта". Данный метод 
основывается на дедуктивном разложении процесса 
достижения какой-либо цели на шаги, этот процесс 
называется "Дорожное картирование". В общем 
виде, дорожное картирование служит основой 
информационной поддержки процесса управления, а 
в частности, данная методика служит для разработки 
этапов развития объекта и определения времени 
принятия управленческих решений, а также для 
логического обоснования причинно-следственных 
связей между различными этапами проекта.

 Тема дорожных карт находит свое отражение 
в публикации К.Л. Лидина "Многообразие построения 
дорожных карт", где описывается сущность метода 
дорожного картирования, и его применение в 
реальных организациях. Работа "Дорожные карты 
российского бизнеса: Аналитический отчет по 
исследованию" авторского коллектива Манчулянцева 
О.А. и других, посвящена вопросам практического 
использования дорожных карт. В основу данной 
работы легло оригинальное исследование, которое 
включает в себя анкетный опрос, экспертные и 
углублённые персональные интервью руководителей 
и топ-менеджеров 50 крупнейших российских 
компаний. Анализ данных работ позволяет выявить 
основания продуктивности использования данного 
метода, что обособляет дорожное картирование 
как эффективный метод проектного управления. 
На основе представленных источников можно 
выявить ограничения и барьеры применения метода 

дорожного картирования, а также предрешить методы 
преодоления данных негативных обстоятельств.

 Целью данной статьи является определение 
содержания метода дорожного картирования и его 
применение для развития организации.

 К задачам проведенного исследования 
автор относит сравнительный анализ дорожного 
картирования и других инструментов развития 
организации; изучение преимуществ и ограничений 
дорожного картирования; рассмотрение возможности 
создания проектных порталов на основе метода 
дорожного картирования.

  В рамках исследования было проведено 
анкетирование молодых специалистов на предмет 
известности метода дорожного картирования 
как инструмента развития организации. Данный 
эксперимент представлял собой опрос 52 респондентов 
с возрастным интервалом от 20 до 25 лет, которые либо 
являются студентами последних курсов различных 
ВУЗов Екатеринбурга, или недавно закончили 
обучение. Автором данной статьи был размещен опрос 
в популярной социальной сети, на который отвечали 
различные группы людей, что позволяет судить о том, 
что результаты опроса могут быть распространены 
на всю совокупность людей с возрастом от 20 до 25 
лет, которые получают гуманитарное образование в 
высшем учебном заведении. Вследствие чего, выборка, 
состоящая из 52 человек является репрезентативной. 
Результаты данного опроса позволяют судить о 
наличии, либо отсутствии, представления о дорожном 
картировании. Также, в опросе, предлагался вариант о 
косвенной осведомленности по данной теме. Результаты 
данного опроса представлены на рисунке 1.

Рассматривая результаты данного исследования 
в процентном соотношении, можно сказать, что 67,3% 

Рис. 1. Результаты опроса об известности дорожного картирования среди молодых специалистов
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человек и общего числа респондентов. Далее идут 
респонденты, осведомленные о методе построения 
дорожных карт, но их всего 19,2% от общего числа 
опрашиваемых. Затем следует число людей, которые 
хоть когда-нибудь слышали о подобном методе 
проектного управления, их всего 13,4%. 

 Исходя из результатов данного опроса, можно 
сделать вывод, что превалирующее большинство 
молодых специалистов, даже не имеют представления 
о методе дорожного картирования.

 В настоящее время существует множество 
инструментов, которые способствуют развитию 
организации. Такие инструменты используются для 
формирования ориентиров и приоритетов для принятия 
управленческих решений [1]. Сравнительный анализ 
данных инструментов представлен в таблице 1.

Все перечисленные методы, при их грамотном 
использовании, создают информационную базу, 
способствующую принятию управленческих решений: 

•	Применение метода Дельфи в результате даёт 
несколько обоснованных решений, исходя из опроса 
группы людей. 

•	SWOT-анализ даёт структурированное 
описание ситуации, относительно которой нужно 
принять какое-либо решение, выводы, сделанные 
на его основе, носят описательный характер без 
рекомендаций и расстановки приоритетов [3]. 

•	Метод мозгового штурма в результате 
представляет список решений конкретной проблемы, 
высказанных специалистами, и затем, из общего 
числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 
которые могут быть использованы на практике [4]. 

Метод Сущность метода Результат применения
Метод Дельфи C помощью серий последовательных 

действий – опросов, интервью, добиться 
максимального консенсуса при 
определении правильного решения

Определение решения конкретной проблемы, 
удовлетворяющего всех участников метода

SWOT-анализ Оценка факторов и явлений, влияющих на 
проект или предприятие. Основывается 
на описании сильных и слабых сторон 
внутренней среды, и возможностей и угроз 
внешней среды организации

Выявление мероприятий, основанных на 
сочетании сильных и слабых сторон внутренней 
среды и возможностей и угроз внешней среды 
организации.

Метод 
мозгового 
штурма

Оперативный метод решения проблемы 
на основе стимулирования творческой 
активности, при котором участникам 
обсуждения предлагают высказывать как 
можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных.

Выбор из общего числа высказанных идей 
наиболее удачных, которые могут быть 
использованы на практике.

Метод 
сценариев

Метод базируется на повторной 
последовательности построения сценариев 
с целью выбора подходящего варианта.

Получение логически и научно обоснованного 
прогноза, для принятия управленческого 
решения

Метод дерева 
целей

Метод структуризации задач, проблем, 
целей для их разук рупнения и 
конкретизации в виде иерархической 
системы (дерева), в которой 
осуществляется поуровневая декомпозиция 
целей более общих на частные, тех – на 
цели следующего уровня и так далее.

Позволяет представить картину взаимосвязей 
будущих событий, получение перечня 
конкретных задач и информацию об их 
относительной важности.

Метод 
дорожного 
картирования

Наглядное представление пошагового 
сценария развития определенного объекта

Представление информации о возможных 
альтернативах развития объекта и упрощения 
принятия управленческих решений. Ревизия 
имеющегося потенциала развития изучаемого 
объекта, обнаружение узких мест, угроз и 
возможностей роста, потребности в ресурсном 
обеспечении.

Таблица 1 - Сравнительный анализ инструментов принятия управленческих решений [2]
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•	Метод сценариев представляет собой 
текст, который позволяет создать предварительное 
представление о системе в количественных параметрах 
и их взаимосвязях, однако сценарий, как и любой текст 
подвержен неоднозначности его толкования, поэтому 
его следует рассматривать как основу для дальнейшей 
разработки модели решений проблемы. 

•	Метод дерева целей позволяет представить 
полную картину взаимосвязей будущих событий 
вплоть до получения перечня конкретных задач и 
получить информацию об их относительной важности. 
Построение дерева целей и задач заканчивается 
на уровне определения исполнителей. В процессе 
построения дерева целей нередко используются 
алгоритмы совместной работы экспертов, но, все же, в 
основе метода лежит не групповая работа как таковая, 
а особая логика рассуждения. 

•	Построение дорожной карты, в результате, 
дает графический план-сценарий динамичного 
развития организации, с учётом альтернативных путей 
и возможной идентификации участков снижения 
производительности (узких мест), а также подробное 
описание таких важных составляющих организации 
как ресурсы, технология, продукт, рынок, покупатель, 
стратегическая цель, и создает слаженную систему 
коммуникативного взаимодействия между всеми 
организационными структурами. 

 Все представленные методы не могут в полной 
мере предоставить результаты, которые достигаются 
с помощью создания дорожной карты, но они могут 
выступать в качестве основы для использования 
метода дорожного картирования. 

 Одной из главных особенностей дорожных 
карт является их внешний вид, а именно они выглядят 
как вариант анализа, основанного на подборе 
возможных решений для отдельных частей основной 
задачи – построения графической сети, состоящей из 
«узлов» (этапов развития технологий, или пунктов 
принятия управленческих решений) и «связей» 
(причинно-следственных взаимоотношений между 
«узлами») [5]. 

Являясь стратегическим методом проектного 
управления, дорожное картирование несет две 
основные функции:
•	 предвидение и планирование развития ситуации, 

включая технологический, социальный, 
экономический и политический аспекты (прогноз 
будущего);

•	 управление развитием ситуации в зависимости 
от поставленных стратегических целей 
(конструирование будущего) [6]. 

•	 Дорожные карты подразумевают долгосрочное 
развитие объекта на срок до 10 лет, и отражают 
получаемые экономические эффекты, определяют 

эффективность альтернативных вариантов 
использования ресурсов. 

•	 Исходя из целей дорожного картирования, 
выделяются следующие виды дорожных карт [7]:

•	 Корпоративные дорожные карты;
•	 Научные дорожные карты;
•	 Технологические дорожные карты;
•	 Продуктовые дорожные карты.

Любой из видов дорожных карт представляет 
собой эволюцию продукта, технологии, научной 
составляющей компании, либо корпорации в целом, 
и создает графическое представление различных 
вариантов развития объекта во временном 
пространстве. Различные виды дорожных карт 
взаимосвязаны и взаимозависимы, что связано с 
необходимостью одновременного учета продуктовых, 
технологических, отраслевых или корпоративных 
составляющих. 

 Виды дорожных карт подразделяются по 
актуальности в зависимости от конкретных целей 
и временных периодов. Критерии актуальности 
основаны на многогранности дорожных карт, чем 
больше компонентов в себя включает дорожная 
карта, тем она информативнее для организации. 
Отсутствие жесткой регламентации отличает 
процесс картирования высоким уровнем творчества, 
что позволяет сделать дорожные карты простым, 
наглядным и адаптивным инструментом принятия 
управленческих решений.

 На начальном этапе развития организации, 
особую важность представляет создание 
корпоративной дорожной карты, включающей в себя 
научные, технологические и продуктовые аспекты. 
Следующей по важности следует научная цель, в 
которую входит технологическая и продуктовая 
составляющие. В дальнейшем, организации уже 
не требуется разработка глобальных дорожных 
карт, потому что на последующих этапах развития 
необходимы только концентрированные методы 
организационного управления, которые направлены на 
исследование технологий производства и продукции.

 Оптимальной формой дорожной карты 
является график, который дает ответы на вопросы о 
том: что именно, каким образом, в какой промежуток 
времени и почему приведет к достижению 
стратегических целей организации. 

 В таблице 2 автором выявлены преимущества 
и ограничения применения дорожного картирования, 
а также выделены барьеры, блокирующие широкое 
распространение дорожного картирования. 

Для преодоления ограничений и барьеров 
применения дорожных карт в организациях, 
различными авторами предлагаются следующие 
мероприятия:
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1. Создание отдела стратегического планирова-
ния.

2. Создание организационно-нормативного обе-
спечения дорожного картирования в рамках организа-
ции

3. Обучение сотрудников отдела стратегическо-
го планирования дорожному картированию;

4. Создание системы стратегического монито-
ринга.

К барьерам внедрения дорожного картирования 
можно отнести и устоявшиеся методы планирования 
в организациях, что вызвано консерватизмом и отсут-
ствием общепринятой методологии дорожного карти-
рования.

Таблица 2 - Преимущества и ограничения применения дорожных карт [8]

Преимущества Ограничения

Хороший инструмент сбора информации, вовлекающий 
всех экспертов в креативный процесс ее построения и 
последующего обсуждения.

Сложность, дороговизна и длительность 
разработки в силу необходимости наличия знания 
по многим специфическим областям управления.

Хороший маркетинговый инструмент для анализа 
того, какой продукт обладает ключевой ценностью для 
компании.

Необходимость согласованной работы большого 
числа специалистов из разных областей и сфер 
управления.

Показывает какие направления НИОКР являются наиболее 
значимыми, какие технологические решения могут быть 
разработаны на их основе, какие перспективные продукты 
могут быть созданы в итоге и какие социальные изменения 
могут произойти в результате.

Метод может не учитывать всех аспектов по 
разрабатываемым слоям.

Позволяет оценить рыночные перспективы продуктов и 
возможности выхода на новые рынки.

Метод не дает ответа на вопрос «кто и как все это 
будет делать?»

Позволяет ставить более четкие и достижимые цели. Недостаток требуемых данных, информации и 
знаний.

Позволяет выявлять приоритетные направления для 
инвестиций

Большой объем текущих задач, не позволяющих 
сконцентрироваться на стратегии.

Хороший инструмент визуализации разработанных 
стратегий и планов и выявления логических нестыковок 
и «пробелов», которые могут быть не видны в «гладком» 
тексте.

Отсутствие четкой методологии разработки 
дорожных карт.

Эффективный инструмент коммуникаций, который 
объясняет потребности компании ее работникам, 
руководству, клиентам и всем заинтересованным лицам, 
позволяя осознать, что в компании требует изменений 
для достижения общего успеха, и участвовать в этих 
изменениях.

Отсутствие обучающей литературы, семинаров 
и тренингов в области дорожных карт.

Сложившиеся практики планирования в 
компании.

Предоставляет сотрудникам четкое руководство, что 
делать в случае изменений обстановки.

Процесс проектирования позволяет подготовить 
сотрудников компании к грядущим изменениям и 
сформировать инициативные команды.

Создание дорожной карты затрагивают множество 
компаний, объединенных в консорциум или просто 
принадлежащих одной отрасли. На этом уровне 
посредством дорожной карты возможна совместная 
разработка новых ключевых технологий и продуктов, что 
позволяет избежать излишнего финансирования одного и 
того же направления исследований.
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В таблице 3 автором предложена 
унифицированная методика дорожного картирования, 
позволяющая определить последовательность 
действий в процессе создания дорожных карт.

Исходя из развивающейся внешней среды, 
в предложенный методикой алгоритм, могут быть 
внесены изменения в стадии и мероприятия, которые 
позволят наиболее эффективно построить дорожную 
карту, применительно к конкретной организации [9].

 Развитие дорожного картирования автор 
видит в создании проектных порталов, которые 
представляют уникальный инструмент для 
эффективного управления и обеспечения проектно-
ориентированной деятельности организации. 

 Сущность создания проектных порталов 
заключается в организации электронного 
пространства, позволяющего отслеживать ход 
выполнения конкретного проекта в реальном времени, 
а также осуществлять электронный документооборот 
по проекту. То есть, проектный портал представляет 

собой эффективную систему хранения и доступа к 
внутрикорпоративной информации, необходимой для 
управления проектами и осуществления проектных 
коммуникаций абсолютно всеми участниками 
проекта. Схема взаимодействия участников проекта, 
посредством проектного портала, представлена на 
рисунке 2. 

На проектном портале находится список 
реализуемых программ, которые состоят из проектов. 
Внутри каждого проекта находится дорожная карта, 
которая разделена на 3 сценария: оптимистический, 
оптимальный, и пессимистический. Каждый из 
сценариев предполагает свою цепочку реализации 
проекта. 

Каждый проект начинается в оптимальном 
сценарии реализации, так как входные данные проекта 
всегда известны. Далее, по мере реализации проекта, 
сценарии могут изменяться по мере наступления 
рисковых событий и их результатов. 

При планировании дорожной карты реализации 

Таблица 3 - Универсальная методика построения дорожных карт
Стадия Мероприятия

1. Стадия определения 
проблемы и 
постановки 
стратегической цели

1.	 Определение проблемы, которую необходимо решить;
2.	 Объективное обоснование актуальности проблемы;
3.	 Формирование стратегических целей
4.	 Объективное обоснование рентабельности достижения стратегических целей

2. Стадия обеспечения

1.	 Создание рабочей группы, выбор лидера;
2.	 Материальное обеспечение группы;
3.	 Регламентация работы группы;
4.	 Обеспечение доступа группы ко всей необходимой информации в организации.

3. Стадия сбора 
информации

1.	 Анализ потребностей клиентов;
2.	 Анализ перечня имеющихся и необходимых ресурсов;
3.	 Анализ возможных технологий создания товара или оказания услуги;
4.	 Анализ возможных вариантов производимых товаров или оказываемых услуг.

4. Стадия 
конкретизации 
информации

1.	 Обозначение конкретного перечня имеющихся ресурсов;
2.	 Определение конкретных технологий;
3.	 Выделение конкретных производимых продуктов либо осуществляемых услуг;
4.	 Выделение целевых сегментов рынка;
5.	 Определение конкретных типов клиентов;

5. Стадия графического 
оформления

1.	 Расположение элементов дорожной карты в порядке важности;
2.	 Создание цепочек, а именно: 

установление связей между элементами, которые показывают какие ресурсы, 
при использовании каких технологий создают некий продукт, который, в 
свою очередь, направляется в конкретный рыночный сегмент для конкретного 
покупателя, и какую именно стратегическую цель весь этот процесс реализует.

6. Стадия презентации 
руководству

7. Стадия обсуждения
1.	 Выделение положительных и отрицательных сторон каждой цепочки;
2.	 Примерное определение показателей выгоды достижения каждой цели, в 

ценностном выражении.
8. Стадия совместного 
принятия решения

1.	 Выделение одной, или нескольких цепочек, как наиболее результативных методов 
достижения стратегических целей.
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проекта, все сценарии должны быть тщательно 
спланированы, а именно: какие исходные данные 
присутствуют в проекте; какие рисковые события 
могут произойти по мере реализации проекта, и 
каковы их последствия; какие действия должны 
следовать после наступления того или иного рискового 
события; и какой результат получается в итоге. По 
мере фактической реализации проекта, его сценарий 
отмечается красным цветом. Графический пример 
дорожной карты проекта изображен на рисунке 3.

Основными элементами дорожной карты 
являются: 

•	Начало процесса; 
•	Рисковое событие; 
•	Действие; 
•	Результат процесса.
В общем виде каждый элемент дорожной 

карты должен содержать в себе исходные документы, 
или другие объективные основания, на основе 
которых разрабатывается управленческое решение. 
В частности: элемент «Начало процесса» содержит в 

себе информацию о имеющихся ресурсах на начало 
проекта; «Рисковое событие» содержит информацию 
о сценариях, которые необходимо применять 
при возникновении риска; «Действие» содержит 
технологии и методы; Элемент «Результат процесса» 
содержит информацию о конечном продукте проекта.

Данная система позволит централизовать 
систему принятия управленческих решений, 
избавится от искажения информации, сформировать 
документооборот проектов. Также на основании уже 
реализованных проектов, можно создавать типовую 
дорожную карту, при реализации схожих проектов, 
это существенно упростит вест процесс достижения 
стратегических целей внутри организации. 

На сегодняшний день, в государственных органах, 
методы проектного управления только начинают 
внедряться. Дорожное картирование, основанное 
на системе проектных порталов необходимо также 
внедрить в систему взаимодействия государственных 
органов друг с другом. Данное нововведение позволит 
облегчить процесс взаимодействия в реализации 

Рис. 2. Схема взаимодействия участников проекта посредством проектного портала

Рис. 3. Дорожная карта проекта

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Черепанов М.А.



60

идентичных проектов, позволит уменьшить как 
трудозатраты, так, соответственно, и материальные 
затраты. По мнению автора, повсеместное внедрение 
проектных порталов на основе метода дорожного 
картирования позволит создать базу проектов в 
различных сферах деятельности [10, 11]. 

Проектный портал позволяет эффективно 
решать организационные, коммуникативные и 
другие задачи, связанные с администрированием 
проектной деятельности организации, а также 
повышать оперативность и своевременность принятия 
управленческих решений. Проектный портал 
является инновационным методом взаимодействия 
субъектов любой деятельности, который повышает 
эффективность данного взаимодействия. 

 Резюмируя все вышесказанное, необходимо 
сделать вывод, что дорожное картирование 
является эффективным методом, применяемым для 
организационного развития, на основе которого 
разрабатываются и реализуются управленческие 
решения. Данный метод, в настоящее время, не 
пользуется широкой популярностью, так как 
большинство управленческих кадров стараются 
пользоваться устоявшимися методами управления, 
и, ввиду своего консерватизма, не рассматривают 
дорожное картирование как эффективный метод 
управления. 
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Цель. Оценка соответствия существующей системы таможенных органов Российской Федерации совре-
менным условиям, подготовка предложений о её возможной корректировке. 

Методы. Исследование базируется на сравнительном анализе административно-правовых статусов и 
полномочий существующих таможенных органов Российской Федерации в условиях внедрения в практику та-
моженного дела электронного декларирования, а также обобщения материалов, представленных сотрудниками 
таможенных органов Российской Федерации в сборнике научно-практической конференции. 

Результаты и практическая значимость. Сделанные выводы обосновывают необходимость корректи-
ровки существующей системы таможенных органов Российской Федерации и уточнения перечня функций этих 
органов исполнительной власти. В результате предлагаемых преобразований таможенные управления и тамо-
женные посты должны быть упразднены, а их функции переданы управлениям, являющимся структурными под-
разделениями Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Предлагаемая оптимизация системы 
таможенных органов позволит сократить расходы государственного бюджета и увеличить эффективность дея-
тельности таможенных органов РФ.

Научная новизна. В связи с введением в январе 2014 года обязательного электронного декларирования 
товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, большая часть которой совпадает с го-
сударственной границей Российской Федерации, впервые выдвигается обоснованное мнение о возможности со-
кращения системы таможенных органов Российской Федерации, а также о необходимости уточнения и перерас-
пределения их функций. 

Ключевые слова: система таможенных органов, преобразование, изменение, корректировка функции.
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 Purpose. Assessment of compli�nce of the existing system of customs bodies of the Russi�n Feder�tion to mod-
ern conditions, el�bor�tion of propos�ls for its possible �djustment.

Methods. The rese�rch is b�sed on � comp�r�tive �n�lysis of �dministr�tive �nd leg�l st�tus �nd �uthority of the 
existing customs bodies of the Russi�n Feder�tion in conditions of introducing customs electronic decl�r�tion, �s well �s 
summ�rizing of the m�teri�ls submitted by the customs �uthorities of the Russi�n Feder�tion in � collection of the scien-
tific �nd pr�ctic�l conference.

Results and practical importance. The el�bor�ted conclusions justify the need to �djust the existing system of 
customs bodies of the Russi�n Feder�tion �nd to specify the list of functions of these executive bodies. As � result of 
the proposed ch�nges, customs �dministr�tions �nd customs posts should be �bolished �nd their functions tr�nsferred to 
the m�n�gement bodies which �re structur�l subdivision of the Feder�l Customs Service of the Russi�n Feder�tion. The 
proposed optimiz�tion of the customs bodies system will �llow for reducing costs of the st�te budget �nd incre�sing ef-
ficiency of the customs bodies of the Russi�n Feder�tion.

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
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Scientific novelty. In connection with the introduction in J�nu�ry 2014 of m�nd�tory electronic decl�r�tion of 
goods tr�nsported �cross the customs border of the Customs Union, with the m�jority of them coinciding with the st�te 
border of the Russi�n Feder�tion, it is the first time when �n informed opinion on the RF customs bodies reduction �nd 
the need to cl�rify �nd redistribute their functions is put forw�rd.

Key words: system of customs bodies, tr�nsform�tion, modific�tion, function �djustment.

На основании анализа происходящих в мире 
событий можно сделать вывод, что одним из краеу-
гольных вопросов современной геополитики являются 
распределение и потребление странами имеющихся на 
Земле природных ресурсов и полезных ископаемых. С 
целью оптимизации данных процессов правительства 
ведущих держав используют различные подходы, сре-
ди которых можно выделить разнообразные варианты 
взаимовыгодного взаимодействия экономик, в том чис-
ле - активизацию внешнеторговых связей. 

Динамика внешнеторгового оборота России на-
прямую зависит от качественной организации тамо-
женного дела, которое в соответствии с Ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» № 311- ФЗ [1] (далее – Закон) 
представляет собой совокупность средств и методов 
обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 
регулирования, а также запретов и ограничений при 
ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе това-
ров из Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона, непосред-
ственную реализацию задач в области таможенного 
дела обеспечивает федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области таможенного дела. 
Думается, что данная расплывчатая формулировка свя-
зана с начатой в 2004 году в Российской Федерации 
административной реформой [2] и созданием таможен-
ного союза [3] – событиями, связанными с переимено-
ваниями и уточнениями административно-правовых 
статусов органов государственной администрации. 

Так, в соответствии с первой редакцией Указа 
Президента РФ от 09.03.2004 № 314, органом, уполно-
моченным в области таможенного дела в Российской 
Федерации, являлось Министерство экономического 
развития и торговли. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 11.05.2006 № 473 [4] функции Мини-
стерства экономического развития и торговли РФ по 
выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области таможенного дела 
были переданы Федеральной таможенной службе (да-
лее ФТС РФ) – органу, который обеспечивает реализа-
цию задач таможенных органов Российской Федерации 
и в настоящее время. Следует отметить, что админи-
стративно-правовой статус ФТС РФ за 10 лет коррек-
тировался и уточнялся уже 3 раза, в соответствии с 
Положениями, утвержденными Постановлениями Пра-

вительства РФ:
- от 21.09.2004 № 429 «Вопросы Федеральной 

таможенной службы» [5];
- от 26.07.2006 № 459 «О Федеральной таможен-

ной службе» [6];
- от 16.09.2013 № 809 «О Федеральной таможен-

ной службе»[7]. 
Утвержденный последним из приведенных По-

ложений список полномочий ФТС РФ включает в себя 
более 230 пунктов, но на основании их анализа мож-
но сделать вывод о том, что в основном данная служба 
призвана создавать соответствующую нормативно-пра-
вовую базу, обеспечивающую пополнение доходной 
части бюджета Российской Федерации. В том числе 
ФТС РФ утверждает общие или индивидуальные по-
ложения, руководствуясь которыми действуют подчи-
няющиеся ей региональные таможенные управления, 
таможни и таможенные посты, которые в соответствии 
с ч.1 ст. 10 Закона в систему таможенных органов Рос-
сийской Федерации. 

В качестве примера общих положений можно 
привести следующие нормативные акты: Приказ ФТС 
РФ от 12.01.2005 № 7 "Об утверждении Общего по-
ложения о региональном таможенном управлении и 
Общего положения о таможне"[8] и Приказ ФТС РФ от 
13.08.2007 № 965 "Об утверждении Общего положения 
о таможенном посте" [9]. Кроме того, имеется немало 
приказов ФТС РФ, которыми уточняются полномочия 
специализированных или конкретных таможенных ор-
ганов [10].

Сопоставление положений, содержащихся в 
приведенных приказах, а также в главе 2 Закона, по-
зволяют сделать следующие выводы:

1.	Все таможенные органы Российской Федера-
ции уполномочены выполнять одни и те же функции, 
но выполняют они их по-разному, в зависимости от ад-
министративно-правового статуса. 

2.	Закрепленную Законом систему таможенных 
органов можно разделить на два блока – «руководя-
щий» и «исполняющий». В первый блок входят ФТС 
РФ и региональные таможенные управления. Эти ор-
ганы обеспечивают пополнение бюджета путем изда-
ния эффективных нормативных актов, их адаптации 
к региональным условиям и контролем над должной 
реализацией соответствующих норм подчиненными 
таможенными органами. Второй блок объединяет та-
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можни и таможенные посты – органы, должностные 
лица которых своими непосредственными действиями 
реализуют указанные нормы. 

3.	Внедрение в работу таможенных органов элек-
тронного документооборота и декларирования [11], 
приводит к дифференциации полномочий таможенных 
органов второго блока. Возникновение центров элек-
тронного декларирования можно считать шагом в сто-
рону изменения существующей системы таможенных 
органов Российской Федерации. 

Обосновать последнее утверждение можно сле-
дующим образом. 

Система таможенных органов Российской Феде-
рации, созданная в начале 90-х годов ХХ века после от-
мены государственной монополии на внешнеэкономи-
ческую деятельность [12], формировалась в условиях 
доминирования советской идеологии. Можно сказать, 
что во времена СССР перед таможенными органами 
ставились две задачи: во-первых, предельно ограни-
чивать ввоз на нашу территорию предметов, пропаган-
дирующих «западный образ жизни» и, во-вторых, не 
допускать вывоз определенных товаров (культурные 
ценности, стратегическое сырье, валюта…). Очевид-
но, что при таком подходе к организации таможенного 
дела основное внимание уделялось обеспечению тща-
тельного таможенного контроля в отношении пере-
мещаемых через таможенную границу товаров. Так, в 
соответствии со ст. 194 Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации 1993 года [13], мероприятия по про-
верке таможенной декларации, документов и досмотр 
товаров и транспортных средств могли осуществлять-
ся таможенным органом Российской Федерации на 
протяжении 10 дней с момента принятия таможенной 
декларации и представления всех необходимых для 
таможенных целей документов и сведений. При этом 
применялась многоступенчатая проверка декларации, 
в которой принимали участие специалисты, по мень-
шей мере, 4 различных отделов и/или подразделений 
таможни (грузовой отдел, отдел валютного контроля, 
отдел таможенной статистики, досмотровое подраз-
деление). Учитывая, что грузовая таможенная декла-
рация, а также прилагаемые к ней документы оформ-
лялись в письменном виде на бумажных носителях, в 
таможенных органах также существовали структурные 
подразделения, обеспечивающие соответствующий до-
кументооборот и сохранность архивов. 

При таком порядке имела место значительная 
штатная численность должностных лиц таможенных 
органов России, составляющих функциональный и 
вспомогательный блоки, росло количество таможен 
[14] и таможенных постов. 

Сегодня в соответствии с п.1 ст. 196 Таможен-
ного кодекса таможенного союза [15], выпуск товаров 
должен быть завершен не позднее двух рабочих дней 

со дня, следующего за днем регистрации декларации. 
То есть, в настоящее время таможенный контроль в 
первую очередь служит ускорению товарооборота (п.1. 
ч.1 ст. 12 Закона), проводится выборочно, с учетом 
системы управления рисками (ст. 161, 162 Закона) и в 
максимально короткие сроки. На основании анализа 
последних нормативно-правовых актов в сфере тамо-
женного дела можно сделать вывод, что главная роль 
в обеспечении динамики товарооборота отводится 
электронному декларированию. В соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 N 2575-р «О Стратегии развития тамо-
женной службы Российской Федерации до 2020 года» 
(далее Распоряжение) [16], в сфере внешнеторгового 
оборота электронное декларирование применяется в 
обязательном порядке с 01.01.2014, хотя опыт исполь-
зования электронных деклараций анализируется в та-
моженных органах России уже на протяжении несколь-
ких лет [17, с. 14-19; с. 307-311]. 

Обобщая изложенную в сборниках научно-прак-
тических конференций и в периодических изданиях 
информацию, можно сделать вывод о том, что в насто-
ящее время существующая система таможенных орга-
нов уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня.

Учитывая, что Распоряжением планируется 
проведение мероприятий по оптимизации структуры 
и функций таможенных органов, автор считает 
возможным предложить следующий вариант. 

Экономически целесообразно оставить в 
системе таможенных органов только два звена – ФТС 
РФ и таможни. 

Региональные таможенные управления в суще-
ствующем их виде следует упразднить, а их полномо-
чия по организации таможенного дела в регионах рас-
пределить между уже входящими в состав ФТС РФ 20 
управлениями[18], либо создать еще одно структурное 
подразделение ФТС РФ, которое условно можно на-
звать «Управлением организации таможенного дела в 
регионах». 

Центры электронного декларирования на местах 
также следует упразднить и их функции по принятию 
электронных деклараций на все товары, пересекающие 
таможенную границу Таможенного союза 
(декларируемые в России) передать Центральному 
информационно-техническому таможенному 
управлению ФТС РФ. Очевидно, что в настоящее время, 
при условии правильного заполнения необходимых 
полей декларации на товары, документальный 
контроль (проверка документов и сведений) и выпуск 
должны осуществляться в автоматическом режиме 
путем использования соответствующего программного 
обеспечения. При обнаружении неточностей или 
ошибок программа не должна принимать декларацию 
до внесения в нее соответствующих корректировок. 
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В случае необходимости дополнительной проверки, 
непосредственно влияющей на сумму совокупного 
таможенного платежа информации (код товара, страна 
происхождения товара, количественные показатели), 
или для установления факта соблюдения декларантом 
утвержденных законодательством нетарифных 
мер, следует уже на местах применять иные формы 
таможенного контроля. Указанные сведения, учетом 
принципов системы управления рисками, также может 
автоматически выделять и передавать в таможни на 
местах компьютерная программа. 

 Учитывая, что при таком подходе срок выпуска 
товара (динамика товарооборота и в конечном итоге 
прибыль участника ВЭД) напрямую зависит от 
качества заполнения электронной формы декларации, 
декларант или таможенный представитель будут 
вынуждены своевременно принимать меры по 
повышению квалификации специалистов по 
таможенным операциям. 

Таможни также подлежат преобразованию. 
Принимая во внимание, что декларирование 
подавляющего количества товаров в таможнях 
осуществляться не будет, отделы, связанные с 
таможенным оформлением, и таможенные посты 
следует упразднить. То есть функциональный 
блок будущей таможни должен обеспечивать 
только таможенный контроль в отношении 
участников внешнеэкономической деятельности 
и предпринимателей в области таможенного дела, 
работающих в зоне ее компетенции, а также вести 
производство по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела. 
Основные формы таможенного контроля - таможенный 
досмотр и выездную таможенную проверку 
должны будут осуществлять досмотровые группы и 
таможенная инспекция соответственно. 

Очевидно, что штатная численность служащих 
таможенных органов Российской Федерации и 
соответствующие расходы бюджета Российской 
Федерации значительно сократятся. 

В заключение также несколько слов следует 
сказать об уточнении приведенного в ст. 12 Закона 
перечня функций таможенных органов. Исходя из 
формулировок, приведенных в главе 2 Закона, следует 
вывод, что любой из таможенных органов - от ФТС 
РФ до таможенного поста, наделены полномочиями 
по выполнению всех 16 функций (обязанностей) 
таможенных органов. Однако это не так по следующей 
причине. Очевидно, что исполнение обязанности 
предполагает не только совершение определенных 
действий уполномоченным органом, но и наличие 
соответствующего отчета о результатах указанных 
действий. 

К примеру, одной из функций (обязанностей) 

всех таможенных органов является проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок в области таможенного дела. То 
есть в каждом органе научная работа должна 
вестись регулярно, и соответственно должны 
представляется продукты данной работы. Думается, 
что целенаправленно научных исследований все 
таможенные органы не ведут, а считать опубликование 
статей, которые подготавливают к печати некоторые 
должностные лица таможенных органов, фактами, 
подтверждающими наличие научно-исследовательских 
работ, будет не совсем корректно. Известно, что 
полновесные диссертации по вопросам таможенного 
дела готовятся в иных учреждениях, не являющихся 
таможенными органами – в различных российских 
вузах, в том числе в Российской таможенной академии. 
С точки зрения автора, должностные лица таможенных 
органов России должны в первую очередь выполнять 
свои непосредственные, утвержденные должностями 
регламентами обязанности. Проведение же научных 
исследований в области таможенного дела должно 
осуществляться в научных учреждениях по заказу и/
или грантам, выделяемым ФТС РФ. 

Центры электронного декларирования 
специализируются исключительно на принятии 
таможенных деклараций в электронном виде и не 
имеют полномочий на выполнение иных функций 
таможенных органов. По мнению автора это означает, 
что эти центры самостоятельными таможенными 
органами (таможенными постами) не являются, по 
своему административно-правовому статусу они 
могут быть приравнены только к структурному 
подразделению таможни. 

Учитывая изложенное, по мнению автора, 
в ближайшем будущем должно произойти 
преобразование таможенных органов общей 
компетенции и появление специализированных 
таможенных органов, административно-правовой 
статус и функции которых будут определяться 
соответствующими приказами ФТС РФ. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ 

ЦЕНТРАХ ГРАЖДАНСКИХ ВУЗОВ
Самохвалов Ю.П.

начальник отдела ВВС учебного военного центра, полковник, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия), 

620002, Россия, г.Екатеринбург, ул.Мира, д. 19, s�moхv�lovjp@m�il.ru

УДК 37.015.4
ББК 60.561.9

Цель. Изучение социальных функций военного образования и реализация их в учебных военных центрах 
в структуре гражданских вузов.

Методы. При написании статьи проведено изучение нормативно-правовой базы функционирования учеб-
ных военных центров в структуре гражданских вузов страны, изучены монографические публикации и статьи, 
посвященные военному образованию, его реформированию и развитию на современном этапе, а также применя-
лись аналитический и сравнительный методы научного познания.

Результаты. В данной статье проанализированы функции учебных военных центров в военно-экономиче-
ской, социальной и культурной сферах. Выявлены латентные и открытые функции УВЦ и их реализация в совре-
менных условиях реформирования военного образования. Выводы и предложения, изложенные в статье, могут 
быть применены для более глубокого и перспективного социологического анализа учебных военных центров в 
структуре гражданских вузов как подсистемы военного образования. 

Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании функций военного образования в услови-
ях их реализации в новых социальных условиях подготовки кадровых офицеров в структуре гражданского вуза, 
как наименее социологически исследованной социальной практики в подготовке и воспроизводстве кадрового 
офицерского ресурса для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ключевые слова: учебный военный центр, социальные функции, функции в военно-экономической сфере, 
функции в культурной сфере, функции в социальной сфере.

MANAGING IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL FUNCTION OF MILITARY EDUCATION IN MILI-
TARY TRAINING CENTRES OF CIVILIAN UNIVERSITIES 

Samokhvalov Yu.P.
He�d of Dep�rtment of the Milit�ry Tr�ining Center, Colonel, Ur�l Feder�l University 

n�med �fter the first President of Russi� B. N. Yeltsin (Russi�), 
19, Mir� str., Ek�terinburg, Russi�, 620002, s�moхv�lovjp@m�il.ru

Purpose. Studying of the soci�l functions of milit�ry educ�tion �nd their implement�tion in milit�ry tr�ining cen-
ters (MTC) �s p�rt of civili�n universities. 

Methods. When writing this �rticle the regul�tory fr�mework of milit�ry tr�ining centers in the structure of civil-
i�n universities, monogr�phic public�tions �nd �rticles on milit�ry tr�ining, its reforming �nd development �t the present 
st�ge were studied, �n�lytic�l �nd comp�r�tive methods of scientific knowledge were �pplied. 

Results. The �rticle �n�lyzed the functions of milit�ry tr�ining centers in the milit�ry, economic, soci�l �nd cul-
tur�l fields. The �uthor identified l�tent �nd open MTC functions �nd their implement�tion in the present conditions of 
milit�ry tr�ining reform. Conclusions �nd propos�ls set out in the �rticle c�n be �pplied for � deeper perspective sociologi-
c�l �n�lysis of milit�ry tr�ining centers in the structure of civili�n universities �s � subsystem of milit�ry tr�ining. 

Scientific novelty. Scientific novelty lies in studying of the functions of milit�ry tr�ining in conditions of their 
implement�tion in the new soci�l conditions of regul�r officers tr�ining in the structure of � civili�n university, �s the le�st 
sociologic�lly studied soci�l pr�ctice in tr�ining �nd repl�cement of the regul�r officer resource for the Armed Forces of 
the Russi�n Feder�tion. 
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Key words: milit�ry tr�ining center, soci�l functions, functions in the milit�ry-economic field, functions in the 
cultur�l field, function in the soci�l field.

В настоящее время актуальным представляется 
изучение противоречий и теоретическое обоснование 
возможности и целесообразности дальнейшего разви-
тия подготовки кадрового потенциала Вооруженных 
Сил России при гражданских вузах в условиях инте-
грации базового гражданского профессионального и 
высшего военного образования. 

В связи с этим проблемой социологического 
анализа является исследование процесса становления, 
развития и функционирования учебных военных цен-
тров как подсистемы военной подготовки, соответ-
ствия реального состояния учебных военных центров в 
структуре гражданских вузов социальным ожиданиям 
и запросам, восприятию их деятельности со стороны 
государства, общества, субъектов управления граж-
данскими вузами, органов управления военным обра-
зованием, представителей Министерства образования 
и науки Российской Федерации и Министерства оборо-
ны, военнослужащих, а так же социальных общностей, 
включенных в образовательный процесс УВЦ.

Учебные военные центры (УВЦ) по подготов-
ке кадровых офицеров были созданы Распоряжением 
Правительства РФ от 6 марта 2008 года № 275р на базе 
37 гражданских учебных заведений высшего профес-
сионального образования РФ. 

Сущность и проблемы функционирования учеб-
ных военных центров в структуре гражданских вузов 
страны, реализация социальных функций военного об-
разования в учебных военных центрах гражданских 
вузов предметом специального социологического ис-
следования не являлись.

Образование как социальный институт, его 
сущность и функции, особенности развития образо-
вания как вида человеческой деятельности и соци-
ального явления, тенденции развития образования 
и другие важные для анализа систем образования 
понятия широко представлены в трудах А. Бергма-
на, Р. Рудона, П. Бурдье, М. Вебера, Э. Дюркгей-
ма, Д. Дьюи, О. Конта, Ф. Кумбса, а также в трудах 
представителей отечественной социологической 
мысли Л. А. Беляевой, И. В. Бестужева-Лады, 
С. И. Григорьева, В. А. Дмитриенко, В. И. Добрень-
кова, А. С. Запесоцкого, Л. Н. Когана, Н. А. Люрьи, 
В. Я. Нечаева, А. М. Осипова, Ф. Р. Филиппова.

Военное образование, его специфика, форми-
рование, становление и развитие глубоко изучены 
историками, педагогами и социологами в работах 
Е.В. Анисимова, Л. Г. Бескровного, С. В. Волкова, 
Л. Н. Гумилёва, Ю. В. Егорова, В. М. Коровина, Д. 
М., А. М. Лушникова, А. А. Свечина, А. Е. Иванова, 

А. Н. Овечкина.
Педагогические исследования в области под-

готовки офицеров при гражданских вузах прове-
ли В. В. Белевцев, Н. В. Воловик, С. Н. Дрибноход, 
В. В. Дулин, А. Д. Кудря, Г. Е. Кушнаренко, В. А. Лев-
ченко, А. А. Лубянников, В. А. Романов, И. В. Симо-
ненко, А. Ф. Шамич, которые раскрывают основные 
вопросы повышения эффективности педагогическо-
го процесса с целью совершенствования подготовки 
специалистов на факультетах военного обучения (во-
енных кафедрах). Проблемы развития компетентности 
студентов учебных военных центров рассматривает в 
своей работе И. Ю. Лепешинский.

Исследования в области взаимодействия выс-
шей военной и гражданских школ провели В. С. Добро-
вольский, К. А. Дубаренко, Н.Д Закорин, В. И. Змеев, 
Г. А. Кабакович, Ю. Г. Спицын.

Вопросы подготовки офицеров на военных ка-
федрах гражданских вузов рассмотрены в диссертаци-
ях по социологии Д. А. Гриднева, О. Ю. Шепелева.

Изучению функций военного образования, реа-
лизуемых в учебных военных центрах, предназначена 
данная статья. 

По мнению Поповой Е.С. «в различные эпохи 
образование выполняло функцию социализации и вос-
питания молодёжи в соответствии с нравственными 
идеалами. Выражаясь метафорически, образование 
можно назвать той «лакмусовой бумагой», которая от-
ражает степень воздействия мировых и страновых про-
цессов, трансформационных аспектов на отдельные 
группы населения, задействованные в образователь-
ном процессе» [1, с. 18-19].

Рассмотрим содержательную сторону деятель-
ности учебных военных центров и характер основ-
ных потребностей общества, которые обеспечиваются 
учебными военными центрами в социальной системе.

Функция (от латинского - исполнение, осущест-
вление) социального института - это польза, которую 
он приносит обществу, т.е. это совокупность решае-
мых задач, достигаемых целей, оказываемых услуг.

В самом общем виде основной функцией лю-
бого социального института «является удовлетворе-
ние социальных потребностей, которые вызвали его к 
жизни, ради чего он был создан и существует. Каждый 
институт выполняет в отношении своих участников 
функции, обеспечивающие совместную жизнедеятель-
ность людей» [2].

Основными функциями образования счита-
ются: обучения, воспитания, сохранения культур-
ного разнообразия, стратификационная функция.
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По мнению Г. Б. Кораблевой социальным инсти-
тутам свойственны как главные, так и второстепенные 
функции: организационная, интегративная, норма-
тивная, коммуникативная, адаптационная и функция 
социального контроля [3, с.43, с.147]. Институту об-
разования присущи функции: адаптационная, стра-
тификационная, селективная, дифференцирующая и 
функция социализации 

Поскольку подготовка офицеров в учебных во-
енных центрах осуществляется в структуре граждан-
ского вуза, учебным военным центрам присущи те же 
функции. Как подсистема военного образования, учеб-
ные военные центры имеют целевое предназначение - 
реализацию программы подготовки кадровых военных 
специалистов для обеспечения Вооруженных Сил про-
фессиональными офицерскими кадрами.

Специфика реализаций функций учебными во-
енными центрами определяется многими факторами: 
целями и задачами подготовки офицерских кадров, 
национальными особенностями функционирования 
системы военного образования, уровнем состояния 
общества, ролью института государства, специфиче-
скими особенностями, содержанием и характером де-
ятельности офицера. 

Выделяя функции военного образования с точки 
зрения институционального подхода в экономической, 
социальной и культурной сфере, определим, каким об-
разом, названные функции выполняются учебными во-
енными центрами, выступающими в качестве объекта 
нашего исследования.

1.Функции учебных военных центров в военно-
экономической сфере.

С одной стороны экономические институты 
влияют на образование, обеспечивая его функциони-
рование на организационном уровне, влияя на обра-
зовательный процесс через обеспечение материально-
технической базой и информационное обеспечение. С 
другой стороны, «изменение экономических условий, 
запросов рынка труда и социальная реальность ставят 
перед отечественной высшей технической школой ряд 
новых задач по совершенствованию инженерного об-
разования, профессиональной ориентации, привлече-
нию талантливых и перспективных молодых людей в 
технические вузы. Это связано, прежде всего, с необ-
ходимостью реформирования подготовки технических 
кадров в условиях кризиса, с созданием условий для 
снятия социальной напряженности» [4, с.103].

Воспроизводство офицерских кадров, прово-
димое в учебных военных центрах, является важной 
экономической функцией учебных военных центров. 
Выполняя эту функцию, учебные военные центры 
опосредованно осуществляют оборонную и производ-
ственную функции. Поскольку, с одной стороны, гото-
вится кадровый офицерский состав Вооруженных сил, 

с другой стороны формируется профессионально ква-
лифицированный состав мобилизационного резерва 
офицеров, уволенных из Вооруженных сил по оконча-
нию контракта. Кроме того, выпускники учебных во-
енных центров по окончанию вузов получают диплом 
общероссийского образца по выбранной ими специ-
альности, тем самым обеспечив себе возможность 
устроиться на предприятия промышленности либо 
другое производство, в зависимости от специальности.

Остановимся поподробнее на количественных и 
качественных характеристиках этой функции.

«Любое образование стоит очень дорого, во-
енное особенно. Это связано, прежде всего, с исполь-
зованием в образовательном процессе вооружения, 
военной и специальной техники, расходы на изготов-
ление и эксплуатацию которых составляют миллио-
ны рублей. Кроме того нельзя забывать, что курсанты 
находятся на полном государственном обеспечении, 
получают денежное содержание, значительно пре-
вышающее стипендии студентов гражданских вузов. 
Суммируя эти показатели, можно вычислить среднюю 
стоимость обучения в военном вузе. Она находится в 
пределах 600 тысяч рублей в год. Это средние показа-
тели. Подготовка одного курсанта летного училища, к 
примеру, обходится государственному бюджету поч-
ти в миллион рублей в год» [5]. Стоимость обучения 
гражданина в учебном военном центре гражданского 
вуза, по сравнению с курсантами военных учебных за-
ведений, в общих затратах невелика. Так, например, 
стоимость обучения, указанная в договорах, заключен-
ных с гражданами, обучающимися в учебном военном 
центре УрФУ им. первого Президента Б. Н. Ельцина, 
составляет по ВУС 441000 «Эксплуатация и ремонт 
радиотехнических средств наведения ЗРК ПВО ВВС» 
- 97 000 рублей в год.

С количественной стороны, учебные военные 
центры, готовя офицерский состав для Вооружен-
ных сил Российской Федерации, предназначены для 
ежегодного пополнения строя кадровых офицеров 
своими выпускниками. Однако в период 2010-2012 
г.г. выпускников практически всех учебных военных 
центров зачислили в запас с присвоением воинского 
звания «лейтенант». Только в Уральском федераль-
ном университете имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, за три года в запас были отправлены 93 
выпускника учебного военного центра. Кроме того в 
период с 2011 года по 2013 год был приостановлен на-
бор абитуриентов в учебные военные центры. Таким 
образом, можно предположить, что на тот момент 
времени налицо превращение экономической функ-
ции учебных военных центров в дисфункцию. Однако, 
Министерство обороны с 2013 года возобновило набор 
абитуриентов в вузы страны для подготовки офицер-
ских кадров в учебных военных центрах. 
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Важной проблемой функционирования учеб-
ных военных центров остается обеспечение их учеб-
ной материальной базой. Развитие военно-профес-
сиональных навыков и умений будущих офицеров 
зависит от интенсивности и содержания практических 
занятий на вооружении и военной технике, которые 
определяются объемом финансирования.

В связи с тем, что в образовательной деятель-
ности учебных военных центров экономические кри-
терии не имеют прямого применения, а социальная 
обусловленность распределения офицерских кадров 
оказывается более существенной, обозначим социаль-
ные функции учебных военных центров.

2.Социальные функции учебных военных 
центров.

Согласимся с мнением Д. А. Калугиной, кото-
рая считает, что «для характеристики образования как 
социального института важно определить его функ-
ции со статусно-ролевых позиций: интересы каких 
социальных общностей оно удовлетворяет, насколько 
способствует воспроизводству определенных соци-
альных групп населения, каким образом выполняет 
функцию «социального лифта» насколько защищает 
интересы социальных общностей, которые непосред-
ственно включены в образовательный процесс и т.п.» 
[6, с.84-86]. 

Граждане, обучающиеся в учебных военных 
центрах, отличаются от курсантов высших военно-
учебных заведений тем, что они хотели бы служить в 
армии или военно-морском флоте офицерами, и в тоже 
время заинтересованы получить престижную граж-
данскую специальность в гражданском вузе. Задача 
учебных военных центров - удовлетворить их образо-
вательные потребности и обеспечить успешную воен-
но-профессиональную социализацию и адаптацию.

Функция военно-профессиональной социа-
лизации и адаптации граждан, обучающихся в учеб-
ных военных центрах - одна из важных функций учеб-
ных военных центров.

Только при успешном вхождении граждан в со-
циальную среду учебного военного центра можно го-
ворить о решении образовательных и воспитательных 
задач.

Вхождение в новую социальную общность со-
провождается знакомством с новым коллективом, 
усвоением, его норм и требований. Социально-пси-
хологические проблемы, возникающие при этом, 
мешают формированию устойчивого интереса к ос-
воению военной профессии. К чему надо адаптиро-
ваться? Во-первых, к учебному процессу, который во 
многом отличается не только от школьного, но и от 
обычного студенческого. Во-вторых, к новому кол-
лективу, который в учебном военном центре довольно 
разнообразный. В-третьих, к новым условиям жизни: 

регламентированный распорядок дня, самостоятель-
ная организация учебы, быта, свободного времени. 
В-четвертых, к новым отношениям с родителями, по-
скольку подросток становится самостоятельным субъ-
ектом в студенческой среде вуза.

Следовательно, создание благоприятной со-
циальной среды, несмотря на ее латентный характер, 
является важным для функционирования учебно-во-
енного центра как социального института.

С обозначенной функцией связана другая - ре-
гулятивная функция, которая «направлена на регу-
лирование взаимоотношений между членами орга-
низации на основе норм и регламентации поведения. 
Это, прежде всего, закрепление и воспроизводство 
общественных отношений на основе стандартов по-
ведения индивидов и делающих это поведение пред-
сказуемым» [2].

Обучая граждан, преподавателям приходится 
помогать им в социальной адаптации, способствовать 
оптимизации социальных установок в учебных взво-
дах, формированию ценностей военной службы буду-
щих офицеров в образовательном процессе учебного 
военного центра. Формирование ценностных устано-
вок - это проективная функция учебных военных цен-
тров, основа военно-профессиональной социализации 
граждан.

Таким образом, способствуя осознанию студен-
том важности военно профессионального образования 
в развитии личностных качеств и профессиональных 
знаний, умений, навыков, преподаватель должен учи-
тывать потребности студента в образовании, его ин-
терес к изучаемому предмету, социальные установки 
учебной группы, ценностные ориентации. Военное 
образование, приобретенное гражданином в учебном 
военном центре после окончания вуза, позволит ему 
материально обеспечивать себя и свою семью, стро-
ить дальнейшую карьеру военного, планировать свою 
профессиональную деятельность после увольнения из 
Вооруженных сил.

Важной социальной функцией учебных во-
енных центров, является воспитательная функция. 
Воспитательная работа в учебном военном центре 
является составной частью воспитательной работы 
гражданского вуза. В каждом учебном военном цен-
тре разрабатывается план воспитательной работы с 
гражданами, проходящими обучение по программам 
военной подготовки на учебный год. В учебных воен-
ных центрах создается «система работы должностных 
лиц по воспитанию граждан и формированию у них 
профессионально-важных качеств, привитию им на-
выков воспитания подчиненных» [7]. Воспитательная 
работа, отражая интересы военной подготовки граж-
дан, проводится в тесной взаимосвязи с учебной и ме-
тодической работой. 
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Статусно-ролевая функция учебных военных 
центров заключается в связи приобретенной гражда-
нином военной учетной специальности, а в последу-
ющем и офицерского звания с социальным статусом 
личности. Выбор военного образования в учебном 
военном центре означает ориентацию на статусные 
позиции человека в обществе, которые определяются 
профессией военного. 

Со статусно-ролевой позицией, приобретае-
мой выпускником учебного военного центра, связана 
стратификационная функция, которая, по определе-
нию Г. Б. Кораблевой, «организует и регулирует про-
цессы неаскрептивного стратификационного деления 
в обществе» [3, с.42].

Селективная функция в учебных военных 
центрах проявляется при поступлении граждан в 
учебные военные центры и выражается в дифферен-
цированном отборе молодых людей, потенциально 
пригодных к освоению военной профессии. Предва-
рительный отбор проводится силами военных комис-
сариатов по месту жительства кандидатов на посту-
пление. В ходе предварительного отбора проводится 
профессиональный психологический отбор, проверка 
уровня физической подготовленности кандидатов, 
проверяется состояние здоровья на предмет годности 
их к военной службе. Таким образом, еще при посту-
плении в учебный военный центр будущие офицеры 
проходят своего рода «социальную фильтрацию». 

Кроме того, учебные военные центры реали-
зуют функцию социальной мобильности, которая 
заключается в том, что граждане наравне с полу-
чением образования по основной образовательной 
программе имеют возможность получить еще одну 
специальность. Граждане различных поселенческих 
структур имеют возможность поступить в любой 
из развернутых учебных военных центров, благода-
ря обширной географии их распространения на всей 
территории страны и предоставления им мест в 
общежитиях. 

Наличие ещё одной профессии значительно 
расширяет возможности социальной мобильности вы-
пускников учебных военных центров после прохож-
дения ими военной службы и увольнения в запас. Не 
только диплом престижного вуза, но и опыт военной 
службы профильной инженерной специальности, в 
глазах любого руководителя, работодателя станет зна-
чимым преимуществом при приеме на работу. 

Социальная защищенность преподавательско-
го состава и граждан обучающихся в УВЦ - одна из 
важных функций, которую выполняют учебные во-
енные центры. С 2012 года после изменения системы 
оплаты труда офицерского состава Вооруженных сил, 
преподаватели учебных военных центров стали полу-
чать приличное денежное довольствие. Это повысило 

привлекательность военно-преподавательской деятель-
ности. 

Нельзя не отметить возможности социальной 
мобильности военных преподавателей по достиже-
нию ими предельных сроков прохождения военной 
службы. Знания военных педагогов их практический 
и жизненный опыт, приобретенный в войсках при 
прохождении различных военных должностей, а так-
же своевременное повышение квалификации, воз-
можность заниматься научной работой, повышение 
личного профессионального мастерства могут быть 
использованы в средней и высшей школе.

3. Функции в сфере культуры.
Рассмотрим функции учебных военных цен-

тров сквозь призму понятия культуры как «системы 
социально приобретенных и транслируемых от поко-
ления к поколению значимых символов, идей, ценно-
стей, верований, традиций, норм и правил поведения, 
посредством которых люди организуют свою жизне-
деятельность» [9, с.139].

Учебные военные центры сочетают професси-
ональное образование по основной образовательной 
программе вуза с военно-профессиональным образо-
ванием. Гражданам, обучающимся в учебных воен-
ных центрах, передается военно-профессиональная 
культура во всем её многообразии и формах. При-
витие гражданам, обучающимся в учебном военном 
центре военно-профессиональной культуры - это про-
цесс производства и воспроизводства определенных 
ценностей и норм, отношения к воинскому труду и к 
воинской обязанности, взаимоотношения военнослу-
жащих в процессе воинского труда, процесс создания 
ими минимума ценностей, а также освоения ими цен-
ностей, уже созданных предшествующими поколени-
ями.

В учебных военных центрах осуществляется 
целенаправленное воздействие по формированию у 
граждан высокой духовной культуры и нравственных 
качеств, гордости за свое Отечество, историю России, 
Российской армии. Систематическое проведение и це-
ленаправленное влияние преподавателей на духовное 
и физическое развитие граждан в интересах их подго-
товки как вооруженных защитников Отечества, фор-
мирует и развивает у них качества, обусловленные 
особенностями воинской службы: чувство долга, ини-
циативность, дисциплинированность, исполнитель-
ность, мужество, решительность, самостоятельность, 
боевую активность, храбрость, стремление к овладе-
нию воинским мастерством, ответственность за каче-
ство принимаемых решений и выполнения поставлен-
ных задач и другие.

Культурная функция с одной стороны способ-
ствует воспроизводству накопленных профессиональ-
ных знаний и опыта, с другой стороны, закладывает 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Самохвалов Ю.П.



72

 

Удовлетворение 
познавательного интереса 
и потребностей в 
личностном развитии и 
повышении общего уровня 
культуры 

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР 

Воспитательная функция 

Функция военно-
профессиональной 

социализации и адаптации 
граждан 

Функция создания 
благоприятной социальной 

среды 

Проективная функция –
формирование ценностных  
установок 

Статусно-ролевая функция 

Стратификационная 
функция 

Селективная функция 

Функция социальной 
мобильности 

 
С 
О 
Ц 
И 
А 
Л 
Ь 
Н 
Ы 
Е 
 

Ф 
У 
Н 
К 
Ц 
И 
И 

Интегративная функция 

Передача социального и 
военно-профессионального 
опыта, социальных 
ценностей, норм, установок, 
обеспечение 
преемственности форм 
деятельности и 
общественных отношений 

 
 
 
 
 

Ф 
У 
Н 
К 
Ц 
И 
И 
 

К 
У 
Л 
Ь 
Т 
У 
Р 
Ы 

Обеспечение воспроизводства 

офицерских кадров для замещения 

первичных офицерских должностей в 

Вооруженных силах Российской 
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 ФУНКЦИИ В ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРЕ 

Передача современных 
знаний, а также передовых 
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обороны, модернизации 
вооружения и военной 
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Социальная защищенность 
общностей, включенных в 
образовательный процесс 

Рис.1. Функции учебных военных центров
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духовные основы деятельности, как отдельного офи-
цера, так и всей профессиональной группы.

Напомним о социальной среде учебных военных 
центров. Поступив в учебный военный центр, гражда-
нин выстраивает определенный тип социального по-
ведения: налаживает отношения с «однокурсниками» 
и преподавателями, наблюдает за поведением других, 
осуществляет свою учебную деятельность, приобща-
ется к определенной культурно-исторической и воен-
но-профессиональной среде высшего учебного заве-
дения, в котором развернут учебный военный центр, 
выполняет определенные требования, приобретает 
военно-профессиональные компетенции, формирует 
определенную профессиональную идеологию и т.д. 
Благодаря культурным символам (гербу, гимну, флагу 
УВЦ, ценностям, оценкам, нормам), воплощенным в 
практике учебного военного центра, происходит инте-
грация граждан, проходящих обучение в УВЦ и пре-
подавателей в тесную систему взаимодействия. Ус-
ваивая нормы, правила, образцы поведения военного 
человека - преподавателя, определенные спецификой 
и характером профессии офицера (ответственность 
за жизнь вверенных тебе людей, за защиту Родины) 
и содержанием профессиональной деятельности, у 
граждан, обучающихся в учебном военном центре, 
рождается общность профессиональных интересов и 
ценностей. Таким образом, проявляется интегратив-
ная социальная функция культуры в учебных во-
енных центрах, состоящая в сплочении и укреплении 
связей между преподавателями и гражданами, обуча-
ющимися по программе военной подготовки в учеб-
ных военных центрах, усиление контактов и взаимо-
действия между ними.

На основании вышесказанного мы заключаем, 
что учебные военные центры в структуре гражданских 
вузов России выполняют основные функции военного 
образования, что позволяет нам сделать вывод о воз-
можном развитии и совершенствовании данной соци-
альной практики в дальнейшей перспективе (рис.1).

В настоящее время автором статьи проводится 
эмпирическое исследование удовлетворенности граж-
дан, проходящих обучение по программам военной 
подготовки и преподавателей УВЦ условиями воен-
но-профессиональной подготовки, их социальной за-
щищенности, уровня социального самочувствия. Ре-
зультаты исследования позволят уточнить, насколько 
успешно функционирует учебно-военный центр как 
социальный институт в системе современного россий-
ского образования.
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Цель: разработка содержания дополнительного профессионального образования государственных и му-
ниципальных служащих в демографической сфере и раскрытие его потенциальных результатов в виде востребо-
ванных в практической деятельности компетенций. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
в рамках проекта проведения научных исследований («Мотивация родительского труда, стратегия и тактика регу-
лирования репродуктивных установок населения в Уральском регионе»), проект № 12-03-00073а. 

Методология и методы. В основе разработки программы повышения квалификации лежит компетент-
ностный подход, направленный на определение важнейших, адекватных демографическим проблемам Уральско-
го региона, результатов обучения. 

Результаты. Определены цели дополнительного профессионального образования государственных и му-
ниципальных служащих в демографической сфере, выделены специализированные компетенции, на формирова-
ние которых оно направлено, в качестве возможной формы образования рассмотрено повышение квалификации. 
В рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации предложена трехуровневая 
модель изучения дисциплин, включающая в себя теоретико-методологический, методический и проектно-техно-
логический уровни. Раскрыто основное содержание предложенных дисциплин. 

Научная новизна. Научную новизну содержат результаты сопоставительного анализа между содержа-
нием конкретных дисциплин и определением потенциальных результатов обучения на уровне дополнительного 
профессионального образования для конкретной группы специалистов. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные служащие, повышение квалификации, компетенции, 
демографическая политика, родительский труд.
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the demogr�phic sphere �nd the disclosure of its potenti�l outcomes in the form of pr�ctic�lly required competen-
cies. The study w�s sponsored by the RSSF in the fr�mes of the rese�rch project ("Motiv�tion of p�rent�l l�bour, str�tegy 
�nd t�ctics of regul�tion of reproductive �ttitudes of the popul�tion in the Ur�l Region"), project number 12-03-00073�. 

Methodology and methods. The b�sis for the further tr�ining progr�m development is the competence �ppro�ch, 
�imed �t identifying the most import�nt tr�ining outcomes �dequ�te to demogr�phic problems of the Ur�l region. 

Results. Objectives of the further profession�l tr�ining of public �nd municip�l employees in the demogr�phic 
sphere �re defined, speci�lized competencies it is �imed �t �re identified, re-tr�ining �s � potenti�l form is considered. As 
p�rt of the further profession�l tr�ining progr�m the three-level model of studies is offered, including the theoretic�l �nd 
methodologic�l, methodic�l �nd technologic�l levels. Gener�l content of the proposed disciplines is reve�led. 

Scientific novelty. Scientific novelty is in the outcomes of the comp�r�tive �n�lysis between the content of specific 
disciplines �nd identifying of the potenti�l le�rning outcomes �t the level of the further profession�l tr�ining for � specific 
group of speci�lists. 

Key words: public �nd municip�l employees, re-tr�ining, competencies, demogr�phic policy, p�rent�l work.

Масштабность демографических проблем, сто-
ящих сегодня перед российским обществом, требует 
соответствующего кадрового обеспечения этой рабо-
ты. Специалисты, занимающиеся разработкой и реа-
лизацией эффективной демографической и семейной 
политики, должны обладать знаниями из целого ряда 
смежных областей: демографии, социологии, статисти-
ки, психологии. Отсутствие специалистов такой ква-
лификации среди государственных и муниципальных 
служащих представляется целесообразным восполнить 
системой дополнительного профессионального обра-
зования, одной из эффективных форм которого может 
стать повышение квалификации. Необходимость тако-
го обновления знаний специалистов, чья деятельность 
лежит в области решения демографических задач, свя-
зана с повышением требований к уровню их квалифи-
кации и необходимостью освоения ими новых спосо-
бов решения профессиональных задач. 

 Проблема необходимости повышения де-
мографической грамотности населения в последнее 
время периодически освещается в литературе. В част-
ности, в ряду первоочередных мер, направленных на 
смягчение прогнозируемых негативных тенденций в 
сфере рождаемости, специалистами предлагаются ин-
формационное обеспечение демографической поли-
тики, демографическая пропаганда [12, с. 37]. Особая 
роль среди приоритетов демографической политики 
России отводится необходимости подготовки соответ-
ствующих кадров, проведения научных исследований 
в области демографии, повышения демографической 
грамотности различных уровней органов управления в 
сфере социальной политики [12, с. 38]. Специалисты 
все чаще указывают и на то, что система образования в 
целом может рассматриваться в качестве инструмента 
эффективной демографической политики [13, с. 93].

Одной из нерешенных проблем в этой связи 
остается выбор аудиторий слушателей, определение 
соответствующих для этих групп методов и содер-
жания обучения. В работе предпринята попытка рас-

крыть эти вопросы применительно к группе специ-
алистов сферы государственного и муниципального 
управления, в чьи функции непосредственно входит 
реализация мер демографической политики. Отметим, 
что оптимизация процессов, связанных с повышени-
ем квалификации этой категории работников, лежит в 
русле тех преобразований, которые переживают сегод-
ня гражданская и муниципальная служба (подробнее 
об этом, например, [11], [14]).

Таким образом, целью настоящей статьи являет-
ся разработка содержания дополнительного профессио-
нального образования государственных и муниципаль-
ных служащих в демографической сфере и раскрытие 
его потенциальных результатов в виде востребованных 
в практической деятельности компетенций. 

К сожалению, среди чиновников сегодня пре-
валируют служащие с непрофильным образованием. 
В то же время, полученное ими высшее образование 
играет стратегическую роль – оно закладывает ядро 
профессиональных знаний, умений и навыков специ-
алиста, являясь основой для формирования его профес-
сионализма и квалификации. Система дополнительно-
го профессионального образования, в свою очередь, 
должна играть тактическую роль, делая возможным 
выполнение оперативных действий по возмещению не-
достающих данных, замене устаревшей информации, 
приспособлению к быстро меняющимся социально-
экономическим условиям, росту профессиональной и 
инновационной самореализации служащих.

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федера-
ции» [1, ст. 62], Указом Президента РФ от 28.12.2006 
№ 1474 «О дополнительном профессиональном обра-
зовании государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации» [2] установлены основания для 
направления гражданского служащего на обучение по 
программам дополнительного образования. К таким 
основаниям относятся: 
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а) назначение гражданского служащего в 
порядке должностного роста на иную должность 
гражданской службы на конкурсной основе;

б) включение гражданского служащего 
в кадровый резерв для замещения должности 
гражданской службы на конкурсной основе;

в) решение аттестационной комиссии о 
соответствии гражданского служащего замещаемой 
должности гражданской службы при условии 
успешного освоения им образовательной программы.

Приоритетные направления дополнительного 
профессионального образования федеральных граж-
данских служащих определяются исходя из перспек-
тивных целей и задач федеральных государственных 
органов. Соответствующие предложения вносятся Фе-
деральным государственным органом по управлению 
государственной службой в период формирования фе-
дерального бюджета на соответствующий год. 

Порядок осуществления повышения квалифи-
кации и переподготовки государственных служащих в 
конкретных субъектах Федерации устанавливается по-
становлениями правительств этих субъектов. В част-
ности, Постановлением Правительства Свердловской 
области № 569-ПП «Об утверждении положения о 
государственном заказе на профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации и стажировку 
государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области» от 18 июня 2007 г. [6] утверждается, что 
государственный заказ Свердловской области форми-
руется с учетом программ государственных органов 
Свердловской области по профессиональному раз-
витию государственных гражданских служащих. Эти 
программы, в свою очередь, основываются на индиви-
дуальных планах профессионального развития граж-
данских служащих, разрабатываемых ими в соответ-
ствии с должностным регламентом. 

Что касается муниципальной службы, то со-
гласно подпункту 7 п. 1 ст.11 Федерального закона № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» от 2 марта 2007 года [3], муниципальный 
служащий обладает правом осуществлять повыше-
ние квалификации, оплаченное средствами местного 
бюджета. Пункт 3 ст. 32 ФЗ №25 определяет процесс 
повышения квалификации служащих в качестве при-
оритетного направления создания кадрового состава 
муниципальной службы. 

Данный закон устанавливает поддержание 
уровня квалификации, требующегося для подобаю-
щего выполнения трудовых обязанностей, в качестве 
обязанности муниципального служащего. Соответ-
ствие служащего замещаемой должности устанавлива-
ется в результате осуществления аттестации, которая 
реализуется один раз в три года. По ее итогам атте-
стационная комиссия может выдать рекомендации о 

направлении конкретных служащих на повышение 
квалификации.

Отметим, что статья 5 Федерального закона № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» от 2 марта 2007 г. и статья 7 Федерального зако-
на № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
в Российской Федерации» от 27 июля 2004 года уста-
навливают взаимосвязь муниципальной и граждан-
ской служб, которая осуществляется в числе прочего 
и благодаря единству требований к профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции муниципальных и гражданских служащих.

Темы для изучения на соответствующий учеб-
ный год должны формироваться в соответствии с 
Посланиями Президента Российской Федерации к 
Федеральному Собранию Российской Федерации и 
государственными и целевыми программами субъекта 
Федерации. Отметим, что демографическая проблема-
тика, темы семьи, материнства и детства с 2010 г. стали 
одними из ведущих в посланиях Президента РФ к Фе-
деральному собранию [7; 8; 9; 10]. В частности, в них 
присутствуют вопросы стимулирования рождаемости, 
улучшения здоровья детей, формирования и развития 
в обществе просемейной идеологии. Анализ текстов 
посланий Президента РФ позволяет констатировать 
тот факт, что высшее руководство страны всерьез оза-
бочено остротой проблем в семейно-демографической 
сфере и поиском механизмов их решения. 

Однако, подобная тематика пока не находит 
своего конкретного выражения в направлениях до-
полнительного профессионального образования госу-
дарственных служащих. В частности, она отсутствует 
среди 18 образовательных программ, предусмотрен-
ных Планом мероприятий по организации професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области на 2013 год [4], среди 20 программ, реа-
лизованных в 2012 году [5]. 

Нами была предпринята попытка разработки 
программы повышения квалификации – дополнитель-
ной профессиональной программы в области разра-
ботки и реализации эффективной демографической 
и семейной политики. В качестве цели ее реализации 
было определено качественное изменение профессио-
нальных компетенций, необходимых для выполнения 
следующих видов профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации: 
• организационно-управленческая и администра-

тивно-технологическая деятельность, связанная 
с разработкой и последовательной реализацией 
стратегии в области семейной и демографической 
политики на уровнях субъекта РФ и муниципаль-
ного образования;  

• информационно-аналитическая деятельность, 
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связанная со сбором и анализом информации о ди-
намике региональной демографической ситуации;

• проектная деятельность, направленная на разра-
ботку инструментов семейной и демографической 
политики в социально-экономических, социально-
культурных условиях конкретной территории; 

• экспертно-консультационная деятельность, свя-
занная с предоставлением услуг в области демо-
графического маркетинга. 

В результате освоения образовательной про-
граммы повышения квалификации слушатель должен 
приобрести совокупность знаний, умений и владений, 
наличие которых обеспечит заявленное целью про-
граммы качественное изменение профессиональных 
компетенций в области разработки и реализации се-
мейной и демографической политики. 

В процессе освоения программы повышения 
квалификации формируются следующие предметно-
специализированные компетенции:
•	 знание нормативных документов в области реали-

зации семейной политики на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях; 

•	 знание специфики демографической ситуации в 
Уральском регионе;

•	 знание методики расчета основных демографиче-
ских показателей;

•	 знание механизма репродуктивного поведения 
личности; 

•	 способность системного понимания родительско-
го труда как труда по формированию будущего че-
ловеческого капитала региона;

•	 способность принимать решения в контексте реа-

лизации семейной и демографической политики;
•	 способность проектировать региональную про-

грамму демографического развития;
•	 владение демографической терминологией;
•	 владение навыками сбора информации для анализа 

и прогнозирования ситуации в сфере рождаемости 
и развития человеческого капитала территории;

•	 владение навыками анализа и прогнозирования про-
цессов в сфере рождаемости и родительского труда. 

Логика изучения дисциплин в рамках дополни-
тельной профессиональной программы повышения 
квалификации представлена на рис. 1. Она предпола-
гает трехуровневую модель обучения. 

На первом – теоретико-методологическом – 
уровне слушатели получают знания об основных де-
мографических процессах, сущности и роли семьи как 
социального института, реализующего родительский 
труд. Здесь же рассматриваются структура репродук-
тивного поведения семьи, механизмы формирования 
репродуктивных мотивов и установок. В качестве ос-
новы понимания концепции родительского труда из-
учается теория человеческого капитала, роль семьи в 
его формировании, особенности экономического пове-
дения семьи в этом процессе, роль родительского вы-
бора альтернатив поведения. 

На следующем – методическом – уровне осво-
ения дополнительной профессиональной программы 
предполагается овладение слушателей методиками 
социально-экономического анализа и прогнозирова-
ния. Это включает в себя освоение методов сбора, об-
работки данных, ее количественного и качественного 
анализа. На данном уровне предполагается изучение 

 

Методический  уровень 

• Методы социально-экономического анализа 
• Методы прогнозирования социально-экономических 
процессов 

 

Проектно-технологический уровень  

• Семейная и демографическая политика 
• Социальное проектирование в семейно-демографической 
сфере 

 Рис. 1. Предлагаемая логика изучения дисциплин в рамках программы 
повышения квалификации государственных и муниципальных 

служащих в демографической сфере  

Теоретико-методологический уровень  

• Демография 
• Социология семьи 
• Экономика и социология родительского труда 
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слушателями пакетов специализированных приклад-
ных программ, предназначенных для количественного 
анализа массивов данных.

Наконец, на третьем – проектно-технологиче-
ском – уровне слушатели получают навыки, связанные 
с технологией разработки проектов в сфере семейной 
и демографической политики, осваивают технологию 
экспертизы проектов, существующих в этой области. 

Основные темы, поднимаемые при изучении 
дисциплин, таковы: 

1) Демография. 
Основные демографические процессы. Числен-

ность населения. Структура населения по полу, возра-
сту, семейному положению, уровню образования. 

Показатели естественного движения населения: 
общий коэффициент естественного прироста, общий и 
суммарный коэффициенты рождаемости, возрастные 
коэффициенты рождаемости, коэффициент брачной 
рождаемости, общий коэффициент смертности, воз-
растные коэффициенты смертности. Тенденции рож-
даемости в мире, ее особенности в России. Динамика 
уровня рождаемости в России, Уральском федераль-
ном округе, Свердловской области. Анализ тенденций 
смертности. 

Понятие и механизмы самосохранительного по-
ведения. 

Основные показатели миграционного движения 
населения: коэффициент прибытия, коэффициент вы-
бытия, коэффициент механического прироста. 

Понятие воспроизводства населения, его типы. 
Брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства насе-
ления. 

2) Социология семьи. 
Функции семьи как социального института. 

Взаимоотношения семьи и общества. Процесс социа-
лизации в семье. Жизненный цикл семьи. Типы семей-
ных структур. Типы отношений в семье: родительско-
детские, супружеские, межпоколенные. 

Репродуктивное поведение семьи и его элемен-
ты: репродуктивные нормы и ценности, потребность в 
детях, репродуктивные установки и мотивы, многооб-
разные семейные ситуации и условия жизни, способ-
ствующие или препятствующие реализации потреб-
ности в детях, результаты репродуктивного поведения. 

Социальные проблемы неполных семей. Опе-
кунство, приемное родительство, суррогатное мате-
ринство как социальные феномены современной рос-
сийской жизни. 

3) Экономика и социология родительского 
труда. 

Понятие человеческого капитала. Деятельность 
по формированию и развитию человеческого капитала 
как трудовая деятельность. Объект и предмет роди-
тельского труда. Междисциплинарный подход к иссле-

дованию родительского труда. 
Родительский труд как социальный институт. 

Функции родительского труда. Содержание и характер 
родительского труда на разных этапах его реализации. 

Мотивация родительского труда: группы по-
требностей, совокупность влияющих факторов, фор-
мирование установок на родительский труд. 

Стимулирование родительского труда: цель и 
механизмы. Суженный тип воспроизводства в России 
как результат низких стимулов и нереализованных мо-
тивов родительского труда. 

Репродуктивная активность и пассивность насе-
ления, механизмы их формирования и влияющие фак-
торы. Типы репродуктивных ситуаций. Последствия 
устойчивой репродуктивной пассивности населения. 
Задача формирования и развития репродуктивной ак-
тивности российского населения как направление го-
сударственной семейной и демографической политики. 

4) Методы социально-экономического анализа.
Основные аналитические характеристики ди-

намики. Сглаживание временных рядов с помощью 
скользящих средних. Метод аналитического выравни-
вания. Применение трендовых моделей в социально-
экономических исследованиях. Реализация анализа 
временных рядов в пакетах прикладных программ. 

Понятие корреляционной связи и типы связей 
социально-экономических явлений. Статистические 
методы изучения связи между двумя признаками. Ре-
грессионный анализ: парный регрессионный анализ, 
множественный регрессионный анализ. Реализация 
корреляционно-регрессионного анализа в статистиче-
ских пакетах. 

Мониторинг основных социальных показателей 
посредством опросов общественного мнения. 

Документальные источники социально-эконо-
мического исследования, приемы качественно-коли-
чественного анализа документов. Анкетные опросы и 
интервью: разновидности, способы повышения надеж-
ности данных. Конструкция вопроса и интерпретация 
ответа. Общие правила конструирования опросников, 
выбор формата для ответов, макет анкеты (опросни-
ка). Особенности интервью как метода сбора данных в 
социально-экономическом исследовании. Специфика 
экспертного опроса. 

Логика анализа данных в статистических паке-
тах, реализация процедур описательной статистики. 
Реализация процедуры обработки данных социологи-
ческих исследований в статистических пакетах. Пред-
ставление данных количественных исследований в 
публикациях.

5) Методы прогнозирования социально-эконо-
мических процессов.

Типология прогнозов. Демографические про-
гнозы. Прогнозирование общей численности насе-
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ления. Прогнозирование половозрастной структуры 
населения. Методы прогнозирования рождаемости: 
экстраполяция, аналитический метод (метод статисти-
ческого моделирования) и референтный метод. Воз-
можности и ограничения традиционных методов. 

Социолого-статистический подход в прогнози-
ровании рождаемости. Возможности сочетания фор-
мализованных и неформализованных методик, учета 
объективных и субъективных (социально-психологи-
ческих) параметров объекта прогнозирования. Спец-
ифика социологического инструментария, разрабаты-
ваемого в целях прогноза рождаемости. Особенности 
статистического аппарата прогнозирования, возмож-
ности использования компьютерных статистических 
пакетов. 

Методы социально-экономического прогнози-
рования: статистические методы (экстраполяция, мо-
делирование) и экспертные оценки. Статистические 
методы прогнозирования с использованием Microsoft 
Excel: проверка гипотезы о наличии тренда, сглажива-
ние рядов динамики с помощью скользящей средней, 
выявление тенденции развития методом аналитиче-
ского выравнивания, проверка адекватности модели, 
построение точечных и интервальных оценок прогно-
зов, характеристики точности моделей. 

6) Семейная и демографическая политика.
Понятие демографического перехода как зако-

номерного этапа жизненного цикла территории. Спец-
ифика демографического перехода в России, странах 
Евросоюза, Азиатского региона, Северной Африки. 

Цель и задачи российской семейной и демогра-
фической политики в контексте социально-экономиче-
ского развития общества. Правовые акты, федераль-
ные и региональные программы, регламентирующие 
общие тенденции и региональные особенности реали-
зации семейной и демографической политики. 

Механизмы реализации семейной и демогра-
фической политики: нормативно-правовой, экономи-
ческий, социальный. Роль социальной рекламы и со-
циальных технологий в формировании стереотипов 
поведения населения в сфере родительского труда. 

Учет национальных, религиозных и культурных 
традиции ̆ при построении программ демографическои ̆ 
политики на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу. Особенности сочетания семейной, 
демографическои ̆ и миграционнои ̆ политики в странах 
с быстрыми и медленными темпами экономического 
развития. Примеры стран с эффективной семейной и 
демографической политикой.

7) Социальное проектирование в демографи-
ческой сфере.

Объекты проектирования в демографической 
сфере. Понятия стратегического плана, концепции, 
программы, проекта. Цели и задачи разработки ре-

гиональных программ демографического развития. 
Приоритетные направления и меры демографической 
политики в отношении повышения рождаемости. При-
оритетные направления и меры, направленные на ак-
тивизацию родительского труда. Разработка техноло-
гий оптимального решения демографических проблем 
для разных типов муниципальных образований Ураль-
ского региона (крупный, средний, малый город). Мето-
дические вопросы оценки эффективности реализации 
региональных программ демографического развития. 

Программа повышения квалификации наряду с 
лекционными предусматривает практические формы 
занятий. В частности, в рамках курса «Демография» 
на практических занятиях планируется приобретение 
навыков расчета основных показателей рождаемости, 
смертности и миграции, интерпретации динамики 
их уровней. В процессе изучения дисциплины «Со-
циально-экономический анализ» предполагается со-
ставление опросных листов, работа с данными офи-
циальной статистической отчетности как источником 
информации для количественного анализа. Освоение 
важнейших процедур, предлагаемых компьютерными 
статистическими программами, позволит обучить слу-
шателей формулировать по результатам этого анализа 
достоверные и обоснованные выводы. В ходе изучения 
дисциплины «Социальное проектирование в демогра-
фической сфере» предполагается проведение анализа 
ситуации в сфере рождаемости и родительского труда 
в конкретном муниципальном образовании, эксперти-
за существующей программы демографического раз-
вития муниципального образования и – при необходи-
мости – разработка направлений и мероприятий для ее 
совершенствования. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы: 

1) Актуальность повышения уровня професси-
ональной компетентности государственных служащих 
и работников администраций муниципальных обра-
зований, занимающихся разработкой и реализацией 
демографических программ, мероприятий социаль-
ной и семейной политики, связана как со сложностью 
постановки демографических задач, так и с неодно-
значностью существующих мер, направленных на их 
решение;

2) Необходимые компетенции государственных 
и муниципальных служащих в демографической сфе-
ре могут быть сформированы посредством системы 
дополнительного профессионального образования, с 
помощью реализации предложенной трехуровневой 
модели изучения соответствующих дисциплин; 

 3) Наличие специализированных компетен-
ций у управленцев регионального и муниципального 
уровней позволит им квалифицированно проводить 
мониторинг ситуации в демографической сфере, объ-
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ектом которого должны стать процессы рождаемости 
и родительского труда, условия его реализации, оценка 
влияния этих условий на результаты труда; 

4) Реализация предложенной программы позво-
лит дополнить профессиональные навыки чиновников 
умением принимать решения с учетом специфики тер-
ритории, которая определяет содержание, технологии, 
круг субъектов родительского труда, а, следовательно, 
и его потенциальные результаты – объем и качество 
будущего человеческого капитала региона и страны в 
целом.
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Цель и методы. Предлагаемое исследование продолжает линию работ по изучению особенностей лич-
ности разнопрофессиональных групп (в настоящем исследовании – государственных гражданских служащих 
федерального подчинения). Предметом исследования служили взаимосвязи и влияние социальных установок 
государственных гражданских служащих на особенности проявления поведенческих реакций в терминах орга-
низационного поведения. При этом социальные установки рассматриваются как факторы прогнозирования со-
циального поведения субъекта деятельности. Кроме того, социальные установки являются также одним из эле-
ментов личности (диспозиционный подход). В связи с этим, нами было выдвинуто предположение, что различия 
в социальных установках (а именно - состояние готовности к исполнению действий, тенденции к определенной 
деятельности) государственных гражданских служащих будут взаимосвязаны и оказывать значимые влияния (эф-
фекты) на особенности их организационного поведения. Социальные установки рассматривались нами в терми-
нах теории Д.Н. Узнадзе. Организационное поведение с позиций комплексного подхода Ю.Г. Семенова. 

Результаты и научная новизна. В результате проведенного исследования был выявлен ряд научных фак-
тов. Во-первых, было определено, что социальные установки и особенности поведенческих реакций (в терминах 
реализации принципов организационного поведения) представляют единую систему аттитюдов государственных 
гражданских служащих. Во-вторых, фактор материальной заинтересованности государственных гражданских слу-
жащих (удовлетворение материальных потребностей в процессе осуществления ими своей деятельности) оказы-
вает влияние на особенности организационного поведения. Чем выше уровень выраженности данного фактора у 
государственных гражданских служащих, тем в меньшей степени у них выражены потребности: (1) откликаться на 
просьбы со стороны граждан, (2) оказывать какую-либо профессиональную помощь коллегам по службе, (3) поде-
литься опытом и знаниями с коллегами. Кроме того, данный фактор является медиатором готовности государствен-
ных гражданских служащих к инновационным процессам в исполнении ими должностных обязанностей на службе.

Таким образом, проведенное исследование может носить характер эмпирической предпосылки к разра-
ботке одного их критериев отбора и подбора на должности государственной гражданской службы федерального 
уровня. Данный критерий заключается в тестировании социальных установок кандидатов на вакантные должно-
сти различных категорий государственной гражданской службы. 

Ключевые слова: социальные установки, аттитюды, государственные гражданские служащие, организаци-
онное поведение, система отбора.

SOCIAL ATTITUDES AS FACTORS OF ORGANISATIONAL BEHAVIOUR 
OF PUBLIC CIVIL SERVANTS

Usova O.V. 
C�ndid�te of Psychology, Assist�nt Professor, Assist�nt Professor of the Personnel M�n�gement Dep�rtment of the Ur�l 
Institute of M�n�gement-Br�nch of the Russi�n Presidenti�l Ac�demy of N�tion�l Economy �nd Public Administr�tion 

(Russi�), r.428, 66, 8 M�rt� str., Ek�terinburg, Russi�, 620990, Ol�_U@m�il.ru

Purpose and methods. The proposed study continues the line of studies on fe�tures of person�lity of v�rious pro-
fession�l groups (in the present study - feder�l civil serv�nts ). The subject of rese�rch is the rel�tionship �nd influence of 
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soci�l �ttitudes of civil serv�nts on p�rticul�r m�nifest�tions of beh�vior�l responses in terms of org�niz�tion�l beh�vior. 
At th�t �ttitudes �re seen �s f�ctors predicting soci�l beh�vior of �n �ctor. In �ddition, soci�l �ttitudes �re �lso �n element 
of person�lity (disposition�l �ppro�ch). In this connection, we h�ve suggested th�t differences in soci�l �ttitudes (i.e. - � 
st�te of re�diness to perform �ctions, trends to cert�in �ctivities) of civil serv�nts �re interrel�ted �nd h�ve � signific�nt 
influence (effects) on their specific org�niz�tion�l beh�vior. Soci�l �ttitudes �re considered in terms of the theory by 
D.N. Uzn�dze, org�niz�tion�l beh�vior in terms of �n integr�ted �ppro�ch by Yu.G. Semenov. 

Results and novelty. As � result, the study identified � number of scientific f�cts. First, the �ttitudes �nd ch�r�c-
teristics of beh�vior�l responses (in terms of the implement�tion of the principles of org�niz�tion�l beh�vior) constitute � 
single system of �ttitudes of public civil serv�nts. Second, the f�ctor of m�teri�l incentive of civil serv�nts (the s�tisf�ction 
of m�teri�l needs in performing their �ctivity) influences the ch�r�cteristics of org�niz�tion�l beh�vior. The higher the 
level of expression of this f�ctor �mong civil serv�nts, the less they express needs: (1) to respond to citizens' requests, (2) 
to provide some profession�l help to colle�gues, (3) to sh�re experiences �nd knowledge with colle�gues. Moreover, this 
f�ctor is � medi�tor of the civil serv�nts' re�diness to the innov�tion processes in performing their duties. 

So, this study m�y be seen �s the empiric�l b�ckground to the development of one of the criteri� for selection �nd 
recruitment for the positions of the civil service �t feder�l level. This criterion is testing the soci�l �ttitudes of c�ndid�tes 
for the v�c�nt posts of v�rious c�tegories of civil service. 

Key words: soci�l �ttitudes, �ttitudes, public civil serv�nts, org�niz�tion�l beh�vior, selection system.

1.	 Постановка проблемы
Актуальность настоящего исследования опреде-

ляется рядом ключевых положений и противоречий.
Во-первых, «установка» в психологии означает 

определенное направление личности, состояние готовно-
сти, тенденция к определенной деятельности, способной 
удовлетворить какие-то потребности человека. Во-вторых, 
в отличие от мотива, то есть сознательного побуждения, 
установка непроизвольна и не осознается самим субъек-
том [1,142]. В-третьих, именно установка определяет от-
ношение к объекту и способ его восприятия.

В-четвертых, согласно утверждению И.С. Кона в 
системе установок, незаметно для самого человека, ак-
кумулируется его предшествующий жизненный опыт, 
настроения его социальной среды [2, 187-205]. 

Кроме того, социальные установки являются 
одним из системообразующих факторов, определяю-
щих общую направленность личности, и во многом 
определяют прогнозирование социального поведения 
субъекта [3].

Однако в доступной нам литературе проблема 
роли социальных установок личности на особенности 
поведенческих реакции индивида применительно к ор-
ганизации изучена фрагментарно и недостаточно. Так-
же данный аспект не изучен и по отношению к профес-
сиональной категории - государственных гражданских 
служащих. Изучению обозначенной нами проблемы 
посвящено настоящее исследование.

Цель исследования – определить взаимосвязи в 
системе социальных установок государственных граж-
данских служащих и их организационном поведении. 
Выявить возможные системообразующие факторы 
формирования организационного поведения государ-
ственных гражданских служащих.

Объект исследования - процесс формирования 
организационного поведения государственных граж-
данских служащих.

Предмет – взаимосвязи и влияния социальных 
установок на организационное поседение государ-
ственных гражданских служащих.

Эмпирические предпосылки и вопросы исследо-
вания 

Эмпирическими предпосылками данного ис-
следования были определен ряд данных, полученных 
опытным путем. 

А.С. Никитина, изучая особенности готовности 
государственных гражданских служащих к иннова-
циям, пришла к выводам, что ведущими мотивами в 
осуществлении своей деятельности данная професси-
ональная категория определяет материальные, а не ду-
ховные мотивы [4].

О.В. Усова, рассматривая структуру социальных 
установок государственных гражданских служащих 
федерального уровня, также определила, что подавля-
ющее большинство чиновников характеризуют свою 
деятельность с позиции удовлетворения «материаль-
ных», а не «социальных» потребностей [5]. 

Первый исследовательский вопрос заключался в 
том, чтобы выявить какие элементы будут входить в си-
стему социальных установок и организационной куль-
туры государственных гражданских служащих?

Т.А. Иванычева утверждает, что спектр орга-
низационной культуры, которую приносит человек 
в организацию, весьма широк и определяется уни-
кальностью каждого сотрудника. Отметим, что отсут-
ствие внимания менеджмента к проблеме ценностей 
в рамках формирования организационной культуры 
закономерно приводит к последствиям, существенно 
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ограничивающим возможности эффективности орга-
низации [6, 63].

Второй исследовательский вопрос состоял в 
том, чтобы определить окажут ли социальные уста-
новки государственных гражданских служащих влия-
ние на их организационное поведение? 

2.	Организация исследования
Для изучения влияния социальных установок 

государственных гражданских служащих на особен-
ности их организационного поведения было прове-
дено эмпирическое исследование. Исследование под 
научным руководством автора статьи проведено сту-
денткой факультета «Государственное и муниципаль-
ное управление» УИ(ф)РАНХиГС при Президенте РФ 
Л.С. Митькиной на базе одного из Управлений Феде-
ральных Служб в УрФО.

Процедура исследования
В исследовании приняли 50 участников - со-

трудников Федерального Управления (далее – Управ-
ления) в возрасте от 25 лет до 73 лет, со стажем работы 
от 1 года до 50 лет, с высшим образованием. Выборка 
составила 100 % всех служащих данного Управления.

Для исследования особенностей социальных 
установок и организационного поведения государ-
ственных гражданских служащих каждому участнику 
(индивидуально) было предложено пройти тестирова-
ние по стандартизированной методике. Тестирование 
проводилось анонимно, в письменном виде и носило 
констатирующий характер.

Для исследования социальных установок был 
применен метод опроса по стандартизированной схеме. 

Для исследования особенностей организацион-
ного поведения использована методика «Анкета ор-
ганизационной культуры» [7]. В данной анкете нами 
были выделены только факторы, отражающие особен-
ности организационного поведения. 

Далее полученные нами результаты обрабаты-
вались методами математической обработки. В каче-
стве основных методов были использованы: методы 
корреляционного (по Пирсону) и дисперсионного 
(ANOVA/MANOVA) анализа. Данные обрабатывались 
в статистическом пакете St�tistic for Windows 5.5. 

Показатели исследования
Были выделены следующие параметры и по-

казатели социальных установок и организационной 
культуры государственных гражданских служащих.

Параметр социальных установок
К данному параметру было отнесены следую-

щие показатели.
Показатель «Представление о «хорошей работе»
Данный показатель определялся посредством 

выборов респондентов (государственных граждан-
ских служащих) вариантов ответов их представлений 
о том, что для них является «хорошей работой» при-

менительно к гражданской службе. Ответы на данный 
вопрос распределились следующим образом - спра-
ведливое распределение зарплаты – 68%, далее следо-
вали ответы – приносить пользу для людей и обществу 
(28%), возможность для самореализации и творчество 
- 4 % [подробнее см.: Усова О.В., 2014]. Варианты от-
ветов были распределены по факторам (соответствен-
но: 1 – распределение зарплаты, 2- приносить пользу, 
3 – самореализация и творчество).

Параметры организационного поведения
К параметру организационного поведения были 

отнесены показатели:
Показатель «Постановка целей на работе»
Данный показатель определялся выбором ре-

спондентов (посредством ранжирования) наиболее 
значимых личных целей, которые они желают добиться 
в процессе выполнения деятельности на государствен-
ной гражданской службе. Нами были использованы 
следующие значения показателя «Постановка целей на 
работе»: 1- добиться признания и уважения, 2- теплое 
отношение с людьми, 3- заработать на жизнь, 4 - раз-
вивать свои способности, 5- желание обеспечить себе 
материальный комфорт, 6- обеспечить свое будущее.

Показатель «Желание откликнуться на прось-
бу со стороны посетителей»

Вышеназванный показатель также определялся 
посредством выборов респондентов на поставленный 
вопрос: ««В своей профессиональной деятельности я 
хочу?».

Значения показателя «Желание откликнуться на 
просьбу со стороны посетителей» 1 - да, 2 - возможно, 
3 - нет.

Показатель «Желание обмена опытом и помо-
щи коллегам по службе»

Значения показателя «Желание обмена и помо-
щи» 1 - да, 2- возможно, 3- нет.

Полученные в результате анализа данные отра-
жены далее по тексту.

3.	Результаты исследования социаль-
ных установок государственных гражданских 
служащих 

Взаимосвязи и влияние социальных устано-
вок на особенности организационного поведения го-
сударственных гражданских служащих 

Корреляционный (по Пирсону) анализ
В ходе корреляционного анализа нами были вы-

явлены следующие взаимосвязи (корреляции) соци-
альных установок и особенностей организационного 
поведения государственных гражданских служащих 
Управления. Результаты корреляционного анализа 
приведены в табл. 1. 

Согласно данным, отраженным в табл. 1, зна-
чимые корреляции были обнаружены между показате-
лями социальных установок и особенностями органи-
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зационного поведения государственных гражданских 
служащих: (1) Представлениями государственных 
гражданских служащих о «хорошей работе» и: плана-
ми ее реализации (ожиданиями), желанием откликать-
ся на просьбу (в том числе – просьбы посетителей), 
оказанием помощи коллегам и желанием поделиться с 
ними опытом (p<.05÷.01).

Следует отметить, что все выявленные корре-
ляции носили обратно- пропорциональный характер. 
Это означает, что чем выше представление у государ-
ственных служащих о «хорошей работе» как способе 
заработка денежных средств, тем ниже их желание от-
кликаться на просьбу, помогать коллегам и делиться с 
ними своим опытом. Кроме того, нами эмпирически 
доказано, что социальные установки и особенности 
организационного поведения относятся к единой си-
стеме ценностных ориентаций государственных граж-
данских служащих.

Проведенный нами корреляционный анализ 
свидетельствовал о взаимосвязях между социальны-
ми установками и особенностями организационного 
поведения государственных гражданских служащих, 
однако он не позволяет выявить каузальность (при-
чинно-следственные) связи между выявленными нами 
корреляциями. Это позволяет сделать дисперсионный 
анализ. Ниже по тексту приводятся результаты данно-
го вида анализа.

Дисперсионный анализ
Дисперсионный анализ, предпринятый в иссле-

довании, направлен на выявление влияний (эффектов) 
факторов уровня выраженности социальных устано-
вок и показателей особенностей организационного 
поведения государственных гражданских служащих. 

Опишем наиболее значимые результаты.
Влияние фактора «Представление о хорошей 

работе»
Нами были обнаружены значимые эффекты 

(влияние) фактора социальной установки «Представ-
ление о хорошей работе» на следующие зависимые 
переменные: 

Показатель «Постановки целей на государ-
ственной гражданской службе»

Значения показателя «Постановка личных це-
лей на работе (в процессе осуществления деятельно-
сти на государственной гражданской службе) в зави-
симости от социальной установки «Представление о 
хорошей работе» отражены в таблице 2.

Главный эффект: влияние фактора «Социальной 
установки» на показатель «Постановка личных целей 
на работе», F (2.47) = 5.58, p < .006. Условные обозначе-
ния: Значения показателя «Постановка личных целей на 
работе»: 1- добиться признания и уважения, 2- теплое 
отношение с людьми, 3- заработать на жизнь, 4 - раз-
вивать свои способности, 5- желание обеспечить себе 
материальный комфорт, 6- обеспечить свое будущее.

Эффект фактора социальной установки на по-
казатель «Желание добиться целей на государственной 
гражданской службе», был значим F (2.47) = 5.58, p < 
.006. Это означает, что в зависимости от типа социаль-
ной установки государственными гражданскими слу-
жащими будут достигаться различные цели на службе. 
Так, при социальной установке приносить пользу со-
циуму своей деятельностью основная цель у государ-
ственных гражданских служащих в большей степени, 
чем при других установках, ориентирована социумом. 
При социальной установке о «хорошей работе» как 

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции показателей социальных установок и особенностей 
организационного поведения у государственных служащих

Показатели
социальных установок

Ожидания от 
работы

Отклик на 
просьбу

Оказание по-
мощи коллегам

Поделиться 
опытом

Представление о «хорошей работе» -.33* -.45** -.45** -.45**

Таблица 2 - Влияние фактора «Социальной установки» (представление о «хорошей работе) на показатели «По-
становка личных целей на работе» государственных гражданских служащих федерального уровня 

(однофакторный ANOVA/MANOVA)

Внутригрупповой фактор 
«Социальная установка»

N Значение показателя «Постановка личных 
целей на работе» (средние и стандартные 

отклонения)
Деньги (заработная плата) 34 5,41 (2.88)
Польза (обществу) 14 2,57 (2.30)
Творчество (развитие своих способностей) 2 3,50 (2.53)

Главный эффект: влияние фактора «Социальной установки» на показатель «Желание поделиться опытом 
с коллегами», F (2.47) = 5.88, p < .005. 
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«Заработать деньги» основной тенденцией в реализа-
ции целей на государственной гражданской службе яв-
ляется желание обеспечить свое будущее и обеспечить 
материальный комфорт. Роль социальной установке 
«Реализации творческого начала» на государственной 
гражданской службе – основной целью, которой будет 
подчинено организационное поведение государствен-
ных служащих, является желание заработать себе на 
жизнь и развивать свои способности.

Показатели «Желание поделиться опытом и по-
мочь коллегам»

Эффект фактора социальной установки на по-
казатель «Желание поделиться опытом и оказывать по-
мощь коллегам»», был значим F (2.47) = 5.88, p < .005. 
Значения данного показателя в зависимости от типа 
социальной установки государственных гражданских 
служащих представлен в таблице 3. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, 
что в зависимости от типа социальной установки у го-
сударственных гражданских служащих проявляются 
следующие особенности организационного поведения: 
при социальной установке «Представление о хорошей 
работе как возможность зарабатывать деньги» особен-
ностью организационного поведения будет отказ от 
обмена опытом и оказания помощи коллегам, при со-
циальной установке – приносить пользу социуму вы-
полнение просьбы будет иметь вероятностный харак-
тер, при социальной установке проявлять творчество 
на государственной гражданской службе – согласие на 
выполнение просьб об обмене опытом и оказания по-
мощи коллегам. 

Таким образом, дисперсионный анализ влияния 
социальных установок на показатели особенностей ор-
ганизационного поведения государственных граждан-
ских служащих свидетельствовал о том, что:
(1)	 Фактор социальной установки «Представление 

государственных гражданских служащих о «хоро-
шей» работе оказывает влияния на ряд показателей 
особенностей организационного поведения госу-
дарственных гражданских служащих, а именно: 

показатели «Целеполагания в процессе осущест-
вления деятельности» и «Желание оказать помощь 
коллегам и поделиться с ними опытом».

(2)	  Нами было обнаружено, что при социальной уста-
новке «Хорошая работа – зарабатывать деньги» у 
государственных гражданских служащих Управ-
ления в большей степени выражены следующие 
особенности организационного поведения: реа-
лизация целеполагания в процессе выполнения 
деятельности на государственной гражданской 
службе – обеспечить себе будущее и материальный 
комфорт, в большинстве случаев – отказ от выпол-
нения каких-либо просьб по дополнительным слу-
жебным обязанностям и обменом опытом и оказа-
ния помощи коллегам.

(3)	 При тенденциях к социальной установке «Прино-
сить пользу обществу»: теплое отношение к лю-
дям, неопределенность по отношению к согласию 
оказания помощи посетителям и коллегам, обме-
ном профессиональным опытом и вероятностный 
характер выполнения просьб по служебным обя-
занностям.

(4)	 При социальной установке возможности прояв-
лять творческое начало на государственной граж-
данской службе – целеполагание развивать свои 
способности, однозначное желание откликаться на 
просьбы и желание обмена опытом и оказание по-
мощи коллегам. 

(5)	  Однако следует отметить, что согласно результа-
там качественного анализа социальная установка 
«заработать денег» была наиболее популярным 
ответом среди респондентов исследования (34 че-
ловека – 68%), социальная установка «приносить 
пользу» (14 человек – 28%), а «проявлять творче-
ство» (2 человека – 4 %).

Обсуждение результатов
Полученные нами результаты можно интерпре-

тировать следующим образом:
По линии взаимосвязей социальных установок и 

особенностей организационного поседения нами было 

Таблица 3 - Влияние фактора «Социальной установки» (представление о «хорошей работе) на показатели 
«Желание поделиться опытом и оказывать помощь коллегам» у государственных гражданских служащих 

федерального уровня (однофакторный ANOVA/MANOVA)

Внутригрупповой фактор «Социальная установка» N
Значение показателя «Постановка личных 
целей на работе» (средние (и стандартные 

отклонения))
Деньги (заработная плата) 34 1,80 (.35)
Польза (обществу) 14 1,57 (.51)
Творчество (развитие своих способностей) 2 1,00 (.00)

Главный эффект: влияние фактора «Социальной установки» на показатель «Желание поделиться опытом 
с коллегами», F (2.47) = 5.88, p < .005. 
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определено, что факторы исследования взаимосвязаны 
обратно-пропорциональными связями друг с другом. 
Это означает, что социальные установки, направлен-
ные на получение государственными гражданскими 
служащими материальной выгоды являются избыточ-
ными по отношению к выполнению их функциональ-
ных обязанностей. 

Однако социальные установки на развитие твор-
ческих способностей также могут быть избыточными. 
Эта избыточность заключается в том, что предполо-
жительно государственные гражданские служащие с 
доминированием этого типа установки будут откли-
каться на просьбы своих коллег о помощи с целью со-
хранения «удовлетворительных» отношений в ущерб 
выполнения собственных должностных обязанностей. 
Однако это предположение требует дополнительной 
эмпирической проверки.

В данном случае, социальная установка «При-
носить пользу обществу» является наиболее опти-
мальной в структуре личности государственного 
гражданского служащего, так как способствует изби-
рательности отношения к просьбам коллег, а следова-
тельно- к разумному их выполнению.

Таким образом, можно сделать обобщенный 
вывод о том, что при отборе на государственную граж-
данскую службу необходимо учитывать фактор соци-
альных установок государственных служащих. При 
этом социальная установка «Приносить пользу обще-
ству» является наиболее оптимальной.
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Цель. Критический анализ эффективности использования моделей компетенций для решения задачи от-
бора кандидатов на должность руководителя. 

Методология и методы. В рамках компетентностного и ситуационно-нормативистского подходов в каче-
стве основных используются методы сравнительного анализа, моделирования, синтеза и оценки.

Результаты и научная новизна. Большинство моделей включают перечень компетенций, представляю-
щих собой социально одобряемые качества. Корреляция этих качеств с эффективностью деятельности руково-
дителя не устанавливается. Методы, используемые как для формирования списка компетенций, так и для оценки 
кандидатов на должность руководителя, не могут обеспечить решение задачи прогнозирования эффективности 
деятельности кандидатов на должность руководителя.

Ключевые слова: компетентностный подход, модель компетенций, эффективность деятельности руководи-
теля, ситуационно-нормативистский подход.
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Purpose. Critic�l �n�lysis of the efficient use of competence models for solving the problem of selection of c�n-
did�tes for � le�ding position.

Methodology and methods. In the fr�mework of the competence �nd situ�tion�l-norm�tivist �ppro�ches com-
p�r�tive �n�lysis, simul�tion, synthesis �nd ev�lu�tion �re used �s b�sic methods.

Results and scientific innovation. Most models include � list of competencies, which �re soci�lly �ccept�ble fe�-
tures. Correl�tion of these qu�lities with m�n�gement effectiveness is not est�blished. Methods used both to gener�te � list 
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the efficiency of the c�ndid�tes for the he�d.
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Постановка проблемы. Последние десятилетия 
в литературе по управлению человеческими ресурсами 
и в управленческой практике получает распростране-

ние компетентностный подход. Компетентностный 
подход, в частности, предлагается для решения про-
блем отбора и оценки руководителей как бизнес-, так 
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и государственных организаций. Ему изначально при-
давалось большое значение: он рассматривался как 
комплексный, который позволяет сблизить науку и 
практику, учитывая в требованиях к специалисту (ру-
ководителю) как знания, так и умения их применять. 
Базируясь на этом подходе, организация (отрасль) раз-
рабатывает модель компетенций. Модель компетенций 
используется при реализации нескольких функций: 
отбора, оценки, стимулирования и развития специ-
алиста (руководителя). Но одна из важнейших ее за-
дач – прогнозировать эффективность деятельности 
будущего руководителя при отборе кандидатов на эту 
должность.

Однако, на наш взгляд, при разработке модели 
компетенции не учитывается ряд ограничений этого 
подхода. Его абсолютизация свела проблему прогно-
зирования эффективности деятельности руководителя 
к проблеме соответствия модели компетенций.

При этом необходимо отметить, что в от-
ечественной заводской социологии и управленческой 
практике 70-80-х гг. ХХв. эти задачи успешно реша-
лись. Были разработаны подходы, а также инструмен-
ты решения задачи отбора руководителей и прогнози-
рования эффективности их деятельности.

Задачей данной статьи является выявление 
сильных и слабых сторон как компетентностного под-
хода, так и методов разработки модели компетенций 
в контексте решения проблемы эффективности руко-
водителя. При этом за основу мы берем принципы си-
туационно-нормативистского подхода, разработанные 
отечественными специалистами к 80-м гг. ХХв.

Компетентностный подход к проблеме опре-
деления характеристик успешных руководителей. 
Создание модели компетенций руководителя базиру-
ется на подходах к определению характеристик успеш-
ного руководителя. Задачей данной статьи не является 
анализ подходов к определению и типологии компе-
тенций, поэтому мы ограничимся общим представле-
нием о компетенции.

Понятие компетенций стало активно использо-
ваться в последние три десятилетия. Компетентность 
представляет собой «высококачественное выполнение 
работы» (Б. Мэнсфилд), а компетенция – знания и на-
выки, обеспечивающие это выполнение. Выделяют 
два основных типа компетенций: поведенческая ком-
петентность («мягкие навыки»), технические компе-
тенции («жесткие навыки»; ролевые компетенции, 
связанные либо с группой ролей, либо с индивидуаль-
ными ролями – «ролеспецифичная компетенция»). [1, 
с.173-181] Так или иначе, речь идет о поведении, кото-
рое ведет к эффективности деятельности руководите-
ля (специалиста). 

Пожалуй, основополагающей работой в рам-
ках компетентностного подхода можно считать работу 

Д. К. МакКлелланда, который в своем исследовании 
пришел к выводу, что результаты тестирования на ин-
теллект при приёме на работу не могут гарантировать 
эффективность деятельности кандидата в будущем [2, 
с.2.]. Необходим был некоторый набор качеств (явля-
ющихся критериями), удовлетворение которым демон-
стрировало бы релевантность кандидата предлагаемой 
ему должности. При этом «соотнесение с критерием, 
или валидизация – это процесс анализа ключевых 
аспектов поведения, отличающих выполнение работы 
от неэффективного». [1, с.174.]

Одним из ключевых исследований в рамках 
компетентностного подхода можно считать работу 
Р. Бояциса, который разработал модель компетенций 
эффективного руководителя [3], включающую в себя 
такие группы компетенций, как [4, p.583.]: управле-p.583.]: управле-.583.]: управле-
ние целями и действиями, лидерство, управление со-
трудниками, руководство подчинёнными, забота об 
окружающих и специализированные знания. Исследо-
вателем был предложен перечень из 19 менеджерских 
компетенций, таких, как [5, с.328]. 

Вслед за Бояцисом, Спенсер Л. и Спенсер С. 
предложили свой вариант модели компетенций, состо-
ящей из 14 компетенций менеджера, включающих [6]: 
Данная модель принимается за основу во многих по-
следующих работах авторов по проблематике модели 
компетенций руководителей. 

Авторы модели управленческих компетенций 
Ланкастер [7] предложили 11 качеств руководителя, 
которые, по их мнению, составляют портрет успеш-
ного управленца. Компетенции сгруппированы в три 
группы, представляющие три различные уровня [8, 
с.25; 9, p.27, 29]: базовые знания управленца, навыки 
и отличительные черты и «мета-качества». К первой 
группе компетенций относится понимание бизнес-сре-
ды и всех процессов, происходящих в организации и 
вне её и профессиональные знания. К группе компе-
тенций «навыки и отличительные черты» относятся: 
открытость происходящим событиям, аналитический 
склад ума, навыки взаимодействия с людьми, эмоци-
ональная гибкость и проактивность. Наконец, третья 
группа компетенций включает в себя креативность, 
сообразительность, навыки сбалансированного науче-
ния и самопознание.

Другая модель успешного руководителя пред-
ложена Г. М. Шродером, который исследовал проблему 
управленческих компетенций на протяжении 20 лет. 
Автор в своей работе выделяет три группы компетен-
ций [10, p.714.]: «входные», базовые и компетенции, 
способствующие высокой эффективности управленца. 
К первой группе компетенций относятся индивидуаль-
ные характеристики, способности и навыки, которые 
сотрудник привносит в организацию (знания, ценност-
ные установки, способности, мотивацию, стиль взаи-
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модействия с коллегами). К базовым компетенциям 
относятся более специализированные технические/
функциональные навыки, требуемые от менеджера 
(планирование, организация, контроль, развитие, взаи-
модействие с коллегами). Наконец, третья группа ком-
петенций, которой Шродер уделил особое внимание в 
своём исследовании, - это компетенции, способствую-
щие высокой эффективности управленца. Его интерес 
к разработке данных компетенций обоснован «пере-
ходом от индустриальной к постиндустриальной вол-
не организаций. Современные постиндустриальные 
организации пытаются бороться с нестабильностями 
внешней среды, они перегружены потоками информа-
ции, обладают горизонтальной структурой и зависят 
от сетей рабочих групп». [10, p.714.]

Таким образом, разработанная модель включает 
в себя направленные на групповое взаимодействие 11 
компетенций руководителя, который представляется 
как «эффективный член команды, который иногда бе-
рет на себя лидерскую роль, но чаще он член коллек-
тива». [11, с.170.]

В Табл.1. перечислены одни из самых популяр-
ных компетенций с указанием их присутствия в не-
скольких известных моделях компетенций. Их анализ 
позволяет сказать, что это самые разнообразные «каче-
ства»: и способности, и навыки, и задачи. Кроме того, 
они явно представляют собой социально одобряемые 

качества и рассматриваются как, безусловно, обеспе-
чивающие эффективность деятельности руководителя.

Модель управленческих компетенций Ломингер 
[12] вообще включает в себя перечень из 67 качеств 
руководителя, которые способствуют эффективно-
сти его деятельности. Необходимо отметить, что этот 
перечень является базой для создания моделей компе-
тенций многих организаций сегодня: на основе этой 
модели компании разрабатывают собственные модели 
компетенций, выбирая из списка те качества, которые, 
по их мнению, требуются от сотрудника в конкретной 
организации.

Отечественные авторы также называют качества 
руководителя, которые трактуются как обеспечиваю-
щие эффективность деятельности руководителя. Так, 
например, одни выделяют такие качества руководителя, 
как: готовность брать на себя ответственность за кол-
лектив, способность отвечать за результат работы ко-
манды, приоритет общего результата над собственным, 
позитивное отношение к подчинённым, обучаемость 
и стремление к самосовершенствованию, умение при-
слушиваться к мнению других, готовность вдохновлять 
своим примером и учить других, способность органи-
зовывать коллектив, стрессоустойчивость, готовность 
принимать непопулярные решения. [13, с.30.] Дру-
гие считают, что руководитель должен быть лидером, 
уметь эффективно ставить задачи, владеть хорошим 

 Модели: присутствие наибо- 
лее популярных 

 компетенций 
в них

 Компетенции

Р. Бояцис Спенсер Л. и 
Спенсер С.

Модель управлен-
ческих компетен-

ций Ланкастер

Г. М. Шродер

Оказание влияния на сотрудников + +
Ориентация на эффективность/достиже-
ние

+ + +

Логическое/аналитическое мышление + + +
Диагностическое использование концеп-
ций (концептуальное мышление)

+ +

Поиск информации, восприятие инфор-
мации

+ +

Навыки взаимодействия с людьми + +
Лидерство + + +
Командная работа + +
Директивное руководство +
Проактивность/инициативность + + +
Креативность + +
Эмоциональная гибкость +
Самопознание +
Уверенность в себе + +

Таблица 1 - Компетенции в наиболее популярных моделях
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тайм-менеджментом, уметь эффективно осуществлять 
деловые коммуникации, обладать навыками эффектив-
ной презентации и эффективных переговоров, обла-
дать способностью организовать команду и работать в 
ней, наконец, руководитель должен уметь эффективно 
принимать управленческие решения. [14, с.6.] 

В целом, необходимо отметить, что в управлен-
ческой литературе к проблеме определения характе-
ристик эффективного руководителя можно выделить 
нормативистский и ситуационный подходы.

Согласно первому, существует определённый 
набор стандартных качеств, требуемых от любого ру-
ководителя, которые могут гарантировать его успеш-
ную деятельность.

Другой подход состоит в том, что «существуют 
различия в управленческих ролях и деятельности на 
различных уровнях управления». [15, p.286.]

Данная идея о различных требованиях к раз-
ным уровням руководства в организации также под-
тверждается мнением исследователей, работающих в 
рамках проблематики стратегического менеджмента. 
Так, например, А. А. Томпсон и А. Дж.Стрикленд счи-
тают, что различные управленческие уровни обладают 
собственными стратегиями, которые в совокупности 
«дают единую и всеобъемлющую стратегию компа-
нии». [16, с.84.] По мнению исследователей, низшие 
уровни руководителей должны реализовывать опера-
тивную стратегию компании, средние менеджеры от-
ветственны за функциональную стратегию, наконец, 
топ-менеджмент реализует общую стратегическую 
деятельность организации. 

Так суть деятельности менеджеров низших 
уровней сводится к взаимодействию с подчинённым 
«один на один», а к основным функциям относятся: 
управление эффективностью деятельности сотрудни-
ков и инструктаж подчинённых. [15, p.287.]

Средний менеджмент в своей деятельности, в 
отличие от предыдущей ступени, работает с группами 
людей. Помимо задач низшего уровня, для того, чтобы 
занимать позицию управленца среднего звена, необхо-
димо приобретать новые навыки и компетенции, такие, 
как: планирование и распределение организационных 
ресурсов, координация отдельных групп и управление 
межгрупповой эффективностью. [15, p.288.] При этом 
ключевой функцией рассматривается координация. 
«Выполнение данной функции максимально «сглажи-
вает» разницу между средним и топ-менеджментом». 
[15, p.289.] Это означает, что если менеджер среднего 
звена успешно справляется с данной функцией, то он 
обладает потенциалом к переходу на более высокий 
уровень управления.

В функции менеджмента высшего уровня вхо-
дит мониторинг бизнес-среды. Они также являются 
представителями компании в бизнес-сообществе, ве-

дут диалог с партнерами, конкурентами и клиентами 
от имени своей организации.

Эти функции и связанные с ними требования 
к руководителю кладутся в основу карт компетенций, 
где представлено распределение компетенций по уров-
ням и где указаны основные функции и сферы дея-
тельности руководителей разных уровней. [Например: 
17, с.156.]

Однако представленный подход ограничивает 
факторы управленческой ситуации только уровнем 
управления. Этот фактор, безусловно, влияет на харак-
теристики управленца, способные обеспечить эффек-
тивность его деятельности, но не является единствен-
ным.

На наш взгляд, необходимо разграничить зада-
чи, которые решаются с помощью модели компетен-
ций. Если речь идет о создании ролевого профиля, 
обусловленного позицией (должностью), то модель 
компетенций, где определяется ожидаемое поведение, 
действительно, может стать действенным инструмен-
том. Однако здесь необходим ситуационный подход, 
позволяющий учитывать не только требования, свя-
занные со спецификой задач руководителя на разных 
уровнях, но и требования, связанные со степенью 
жесткости технологий базовой деятельности органи-
зации, с типом внешней среды и т.д.

В то же время, если ставится задача отбора кан-
дидатов, которые с большой вероятностью продемон-
стрируют эффективность деятельности в будущем (т.е. 
задача прогнозирования эффективности деятельности 
будущих руководителей), то модель компетенций бу-
дет неэффективна.

Кроме того, принципы построения модели ком-
петенций свидетельствуют о том, что модель компе-
тенций разрабатывается вне контекста проблемы эф-
фективности деятельности руководителя, о чем будет 
сказано дальше.

Модель компетенций: принципы постро-
ения, проблема индикаторов. В настоящее время 
модель компетенций руководителя в большинстве 
крупных организаций является универсальным ин-
струментом, позволяющим объединить подбор, об-
учение и развитие, карьерное развитие и управление 
эффективностью в единую систему работы с управ-
ленческими кадрами. По сути, модель компетенций 
позволяет «унифицировать требования к сотрудникам 
и создать единые стандарты поведения» [18, с.82.], 
что позволяет операционализировать всю деятель-
ность как менеджеров по работе с управленческим 
персоналом, так и самих руководителей. Для каждой 
должности в организации есть свой набор требуемых 
от неё компетенций, а именно, «совокупности знаний, 
навыков, способностей, прилагаемых усилий и сте-
реотипов поведения» [19, с.117], тех «поведенческих 
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характеристик, необходимых для успешной деятель-
ности и достижения результатов» [18, с.84]. Для того 
чтобы эти требования были наглядны и понятны как 
сотрудникам, так и специалистам по работе с челове-
ческими ресурсами, чтобы связать стратегические за-
дачи компании и требования к персоналу, организации 
сегодня создают и разрабатывают корпоративные мо-
дели компетенций, которые впоследствии отражаются 
и в должностных инструкциях сотрудников.

Подготовка модели компетенций руководите-
лей может осуществляться как сотрудниками кадровой 
службы внутри компании, так и внешними организа-
циями, специализирующимися в данной области. В 
любом случае, разработка профилей идеального руко-
водителя осуществляется при активном участии самих 
управленцев рассматриваемой компании.

Предполагается, что модель компетенций бу-
дет способствовать эффективности системы работы 
с управленческими кадрами, если будут приняты во 
внимание некоторые ключевые принципы её постро-
ения. [1, с.179.] При этом необходимо отметить, что 
содержание ряда предлагаемых принципов снижает 
действенность модели для решения задачи оценки эф-
фективности деятельности руководителя. Например, 
соответствие компетенций корпоративной культуре 
предполагает разработку компетенций на основе со-
циально одобряемых ценностей без связи с обеспе-
чением эффективности деятельности руководителя. 
Другие принципы разработки модели компетенций 
носят «технический» характер (четкость языка, ли-
шённость жаргонизмов; компетенции не должны быть 
расплывчатыми и пересекаться с другими видами ком-
петенций; общая модель компетенций не должна быть 
сложной; общая схема компетенций должна регуляр-
но пересматриваться и обновляться в соответствии с 
новыми потребностями организации). Поэтому и они 
не обеспечивают решения задачи прогнозирования эф-
фективности деятельности руководителя.

В целом, подготовка модели компетенций руко-
водителя включает в себя три этапа: проектирование 
модели компетенций (моделирование компетенций); 
оценку и развитие (иногда – корректировку) модели 
компетенций. [18, с.82]

При моделировании компетенций руководителя 
составляется базовый список компетенций и корпора-
тивных ценностей организации, На данном этапе не-
обходимо сравнить составленный список с другими 
существующими моделями компетенций, что поможет 
убедиться в том, что в модель были включены все не-
обходимые группы компетенций. Также при выборе 
перечня требуемых компетенций необходимо учиты-
вать и будущие области её применения. Перечень тре-
буемых компетенций является результатом «мозгового 
штурма» сотрудников кадровой службы, руководите-

лей или же представителей организаций, являющихся 
провайдерами создания модели компетенций орга-
низации. Кроме этого, используются методы репер-
туарных решеток, критических инцидентов, прямых 
атрибутов (сайт рекрутинговой компании “Ultr� St�ff 
Group”) [20] В любом случае используются эксперт-”) [20] В любом случае используются эксперт-
ные оценки.

На втором этапе разработки модели компетен-
ций производится оценка компетенций. Необходимо 
протестировать общую схему, путём измерения ре-
акции менеджеров, чтобы «убедиться в том, что они 
понимают схему и считают, что она имеет непосред-
ственное отношение к их рабочим ролям». [1, с.181] 
Т.е. речь идет о понимании, а не о связи с эффектив-
ностью деятельности. Как видно, такой подход отли-
чается субъективизмом и определенной иррациональ-
ностью.

Развитие модели предполагает ее регулярный 
пересмотр и уточнение.

К наиболее популярным методам оценки эф-
фективности деятельности, основывающимся на 
требуемых компетенциях руководителей, относятся: 
метод шкалы оценки, который «основан на перечне 
качеств и степени, с которой данные качества описы-
вают сотрудника или главу отдела» [21, с.463]; метод 
анкетирования, подразумевающий описание деятель-
ности сотрудника и его персональных качеств (для 
наибольшей достоверности результатов могут быть 
обозначены “веса для каждых качеств, перечисленных 
в анкете, в зависимости от их важности”) [22, с.352]; 
метод самооценки, при котором сотрудник даёт оцен-
ку своему поведению в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к его должности; ассессмент-центр, 
являющийся многогранной процедурой, представля-
ющей группу методов (биографический, интервью, 
опросники и ролевые игры), ориентированных на 
оценку компетенций руководителя; наконец, метод 
“360 градусов”, позволяющий руководителям “полу-
чить обратную связь по их эффективности, зачастую 
анонимно, от всех основных сотрудников, с которыми 
им приходится иметь дело” [23, p.140], таких, как их 
подчинённые, коллеги и вышестоящие руководители.

Но и в целом необходимо отметить наличие 
ряда проблем, не решенных (или практически не ре-
шенных) в рамках существующих моделей компетен-
ций. Речь идет о следующем.

1. Большинство моделей компетенций пред-
ставляют собой достаточно стандартный набор ка-
честв (компетенций).

2. Список этих качеств составляется на основе 
экспертного опроса.

3. Эти качества рассматриваются как:
•	Универсальные (необходимые управленцам 

любого уровня, любого типа; в любой организации, с 
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любой технологией и т.д.) В целом, характеризуя по-
пулярные компетенции, необходимо сказать, что в ос-
нове их формулировки лежит универсалистский тезис 
о том, что все современные организации существуют 
в ситуации динамичной внешней среды, постоянно из-
меняются, обладают гибкой структурой и требуют от 
всего персонала креативности и стратегической ориен-
тации. [1, с.176]. Это противоречит организационной 
реальности.

•	Социально одобряемые, но не связанные с ре-
альной эффективностью деятельности организаций. 
Ни в одной модели выбор компетенций не связан с 
требованиями эффективности организации. Эффектив-
ность деятельности руководителя, если и упоминается, 
то вне контекста организационной эффективности. Мо-
дель компетенций разрабатывается с учетом провоз-
глашенных ценностей (корпоративной культуры), а не 
с учетом критериев эффективности.

4. Модель оценивается по «техническим» требо-
ваниям, предъявляемым на стадии разработки модели, 
а никак не связывается с критериями эффективности 
деятельности руководителя. На стадии оценки модели 
компетенций проверяются менеджерами по критерию 
«понятности» и соответствия (по субъективному ощу-
щению менеджеров) осуществляемой деятельности.

5. Существует проблема определения индикато-
ров, позволяющих говорить о развитости той или иной 
компетенции у индивида. Часто за индикаторы выда-
ется описание компетенции, что не снимает вопроса, 
как измерять выраженность этих качеств. Например, в 
некоторых моделях компетенция «уверенность в себе, 
проактивная ориентация» имеет в качестве индикатора 
«четкое и уверенное выражение своей позиции в кон-
фликтах с подчинёнными». [24, с.82]

7. При оценке руководителя на основе модели 
компетенции баллы, характеризующие развитость тех 
или иных компетенций, суммируются. Но остаются во-
просы, в равной ли степени эти компетенции влияют 
на эффективность деятельности руководителя; «ужи-
ваются» ли эти поведенческие характеристики в одной 
личности (например, директивное руководство и ли-
дерство)? Подобные вопросы были сформулированы в 
рамках критического анализа распространенных мето-
дик оценки деятельности руководителя, предпринятые 
заводскими социологами в 80-е гг. в СССР.

Подходы к проблеме отбора руководителей: 
«позднесоветская» практика. Несмотря на то, что в 
отечественной управленческой литературе и практике 
управления активно распространяется компетентност-
ный подход, проблема, которую он призван решить, не 
нова. 

Вопрос об отборе руководителей и прогнозиро-
вании успешности (эффективности) их деятельности 
связан в организации с необходимостью рационализа-

ции организационной деятельности и оптимизации че-
ловеческих ресурсов. Эта проблема встала для отече-
ственных организаций уже в конце 70-х гг. и довольно 
успешно решалась отечественными специалистами. 
Речь идет о социологах-практиках, работавших в систе-
ме управления как в позиции внешних консультантов, 
так и в рамках функциональных подразделений (анало-
гов современных подразделений УЧР). К 80-м гг. сло-
жился целый ряд инструментов (технологий, методик), 
позволяющих решать задачи диагностики в системе 
управления. Более того, к концу 80-х гг. был осущест-
влен и методологический анализ существующих соци-
ологических средств диагностики, была предложена 
типология этих средств, а также их сильных и слабых 
сторон, границ их использования. [25]

К сожалению, в 90-е гг. ХХв. проблема рацио-
нализации организационной деятельности в нашей 
стране не стояла на повестке дня, а общее поле разви-
тия заводской социологии было разрушено. Поэтому 
дискуссии этого периода были прерваны, но проблемы 
остались. Интересно, что ряд методик, широко распро-
страненных в то время и тогда подвергшихся критике, 
сейчас под другим названием заимствуются из запад-
ной управленческой литературы. Хотя в их современ-
ном виде у них еще больше оснований стать мишенью 
для критики. Речь идет о методе оценки руководителя 
«360°». Это определенный аналог группы методик, 
известных в отечественной заводской социологии и 
управленческой практике 70-80-х гг., как «ГОЛ» (груп-
повая оценка личности).

Поэтому мы считаем необходимым воспроизве-
сти основные пункты критики существовавших под-
ходов, поскольку наиболее спорные характеристики 
прежних подходов воспроизведены в компетентност-
ном подходе.

Как уже было сказано, в этот период не только 
разрабатывались инструменты решения управлен-
ческих проблем, но и проводился методологический 
анализ имеющихся средств. Наиболее полный анализ 
был представлен В. В. Щербиной. В частности, им 
была предложена классификация имеющихся средств 
социологической диагностики по разным основаниям. 
Для целей данной статьи достаточно привести два ос-
нования: метод задания должного состояния и способ 
получения информации. Основным объектом критики 
выступила группа методик, которые объединяла общая 
методология и общее название – ГОЛ (групповая оцен-
ка личности).

С точки зрения метода (способа) задания долж-
ного состояния объекта, Щербина выделил норма-
тивный (нормативистский) и ситуационный подходы. 
Причем первый подход являлся и является очень рас-
пространенным (несмотря на постоянно провозглаша-
емый исследователями и управленцами-практиками 
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ситуационный подход). Суть нормативистского подхода 
состоит в том, что «должное состояние задается в виде 
конечного социально желательного состояния в форма-
лизованных показателях. Показатель задается в данных 
методиках либо на основе концептуальных схем, либо 
на основе экспертного опроса. Нормативный критерий 
оценки совпадает в экспертных методиках с исходным 
списком качеств, подлежащих оценке экспертами». [25, 
с.88] С другой стороны, в ситуационном подходе отри-
цается возможность существования эталона – модели 
эффективного руководителя. Щербиной был предложен 
ситуационно-нормативный подход предполагающий 
разработку норматива (в данном случае – модели эф-
фективного руководителя) для реальной организации.

В компетентностном подходе как раз присут-
ствует такой набор универсальных, социально одобря-
емых характеристик. Например, в подавляющем боль-
шинстве моделей компетенций в качестве важнейшей 

компетенции руководителя рассматривается «лидер-
ство». Хотя если организация существует в ситуации 
стабильной внешней среды, если технология базовой 
деятельности - автоматизированная, если уровень ру-
ководителя – операциональный, то эта компетенция, 
как минимум, не является необходимой.

Формирование модели компетенций на основе со-
циальных ценностей может привести к тому, что в моде-
ли компетенций могут оказаться несовместимые в одной 
личности характеристики. Например, еще одной часто 
используемой компетенцией называют «ориентацию на 
группу». В определении этой компетенции указывается 
необходимость «полностью понимать свою роль члена 
команды». [25, с.176] Однако это в определенной степе-
ни противоположная «лидерству» компетенция.

Наличие такой проблемы вытекает из психоло-
гического подхода, рассматривающего личность не как 
совокупность устойчивых характеристик, а как слож-

Подходы

Критерии
сравнения

Компетентностный 
подход

Нормативистский подход 
в социологической диа-

гностике

Ситуационно-нормативистский подход 
в социологической диагностике

Цель Создание должност-
ных инструкций, 
оптимизация ЧР

Оптимизация ЧР Оптимизация ЧР

Решаемые задачи Отбор кандидата, 
оценка руководителя, 
развитие руководи-
теля

Отбор кандидата, оценка 
руководителя

Отбор кандидата, оценка руководителя

Источник 
формирования 
списка качеств

Экспертный опрос 
как базовый, мозговая 
атака для формирова-
ния базовой модели 
компетенций. Метод 
меню позволяет кон-
кретной организации 
выбирать из пред-
ставленного списка 
подходящие компе-
тенции.

Экспертный опрос для 
формирования конеч-
ного списка требуемых 
качеств.

Экспертный опрос как первичный этап 
для формирования списка качеств для 
дальнейшей работы по выявлению 
корреляции качеств с эффективностью 
деятельности руководителя.

Методы получе-
ния информации 
при решении 
задачи отбора и 
оценки руково-
дителя.

Метод шкалы оценки, 
анкетирование, само-
оценка, ассессмент-
центр, метод «360°».

Групповая оценка лич-
ности (ГОЛ), предпо-
лагающая оценку эффек-
тивности деятельности 
руководителя с трех 
сторон (непосредствен-
ный начальник, коллеги 
- руководители этого же 
уровня, подчиненные)

Анализ документов для оценки эффек-
тивности деятельности руководителя. 
Экспертная балльная оценка эффектив-
ности деятельности руководителя и 
эффективности деятельности возглавляе-
мого им подразделения.
Психологическое тестирование; ме-
тод корреляции, позволяющий выявить 
корреляцию между эффективностью и 
выраженностью того или иного фактора. 

Таблица 2 - Сравнительный анализ компетентностного подхода с подходами, разработанными в рамках 
заводской социологии 80-х гг.
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ную структуру этих характеристик. [25, с.90-91.] По-
следнее предполагает, что нельзя развивать какое-то 
качество, не разрушив саму личностную структуру, тем 
самым сделав поведение индивида непредсказуемым.

Использование большого количества методов 
получения информации в компетентностном подходе 
основано на убеждении, что это позволит дать разно-
стороннюю, а потому более глубокую, объективную 
и полноценную оценку. На обеспечение такой оценки 
претендует и метод “360°”.

Однако это убеждение может рассматриваться 
как ошибочное. Например, Щербина, критикуя методи-
ку ГОЛ (которая претендовала на такую же всесторон-
нюю оценку), подчеркивал, что оценить руководителя 
как эффективного можно только в контексте дости-
жения общеорганизационных целей. Кроме того, эта 
оценка относительна и имеет смысл только в сопостав-
лении с другими руководителями этого же уровня. А 
такую оценку может дать только непосредственный на-
чальник. В этой связи баллы, присваиваемые начальни-
ком никак не сопоставимы с баллами, присваиваемыми 
подчиненными и коллегами: они оценивают по другим 
критериям и соотнести с оценками других управленцев 
того же уровня не могут.

Но самая главная претензия заключалась в том, 
что эксперты давали балльную оценку эффективности 
деятельности руководителей без связи с оценкой эф-
фективности деятельности возглавляемых ими подраз-
делений. А это важнейший критерий для оценки дея-
тельности руководителя.

Как видно из таблицы 2, компетентностный под-
ход может рассматриваться как вариант нормативист-
ского подхода. При этом только в ситуационно-нор-
мативном подходе использование методов подчинено 
определенной логике, что свидетельствует о разрабо-
танности технологии (алгоритма) построения модели 
успешного руководителя именно для определенной 
организации.

Таким образом, для нивелирования недостатков 
нормативистского подхода, Щербиной был предло-
жен ситуационно-нормативистский подход к заданию 
должного. В данном случае – к формированию моде-
ли эффективного руководителя. Здесь первоначальный 
список качеств (условно-личностных и условно-дело-
вых) формируется на базе экспертного опроса, но затем 
проверяется на реально действующих руководителях. 
Экспертные оценки проходят процедуру очистки. Эф-
фективность деятельности руководителя связывается 
с эффективностью деятельности, возглавляемого им 
подразделения.

Представляется, что совершенствование компе-
тентностного подхода связано, прежде всего, с отказом 
от нормативизма при формировании списка компетен-
ций и с разработкой компетенций с учетом эффектив-

ности деятельности руководителя, которая не может 
быть оторвана от эффективности деятельности воз-
главляемого им подразделения.

Выводы.
1. Существующие модели компетенций не могут 

реально решать задачу прогнозирования эффективно-
сти деятельности будущих руководителей, поскольку 
они формируются на основе социальных ценностей 
(включают социально одобряемые качества), вне связи 
с критериями организационной эффективности.

2. Критерием оптимальности модели компетен-
ции является не ее результативность в задаче прогно-
зирования будущей эффективности рассматриваемого 
кандидата на должность руководителя, а ее соответ-
ствие техническим требованиям.

3. Можно предположить, что модели компетен-
ций более оптимальны для оценки руководителей тех 
организаций, где сложно оценить организационную 
эффективность. Речь идет об организациях, осущест-
вляющих государственное управление, об организаци-
ях здравоохранения, образовательных организациях. 
Но и здесь возможности использования модели ком-
петенций требует дополнительного исследования на 
предмет соответствия критериям эффективности как 
деятельности руководителя, так и организации в целом.
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Цель. Сравнительный анализ показателей инновационного развития и потенциала России в глобальной 
инновационной системе с целью:  выявления основных тенденций и особенностей функционирования и развития 
открытой национальной инновационной системы (НИС) России; определения основных направлений  совершен-
ствования системы государственного управления НИС.

Методы. Основу исследования составила авторская двухконтурная система сравнительного анализа, учи-
тывающая внутренние и внешние показатели НИС России. Применены методы экономического, статистического 
и системного анализа, использовалась совокупность причинно-следственного, экономико-математического мето-
дов.

Результаты. Сформулированы выводы о достаточно высоком потенциале НИС России и средних по срав-
нению с мировыми значениями показателей развития. Причины подобной ситуации закладываются во внутрен-
нем контуре инновационного развития  вследствие слабого взаимодействия федерального, регионального и му-
ниципального уровней управления инновационной системой в России.

Научная новизна. Разработаны и обоснованы методические приемы, используемые при оценке показа-
телей потенциала и развития НИС России в глобальной инновационной системе посредством двухконтурной 
системы анализа: результирующие макроэкономические показатели национальной инновационной системы и 
внутренняя среда национальной инновационной системы. Сформулированы положения о необходимости совер-
шенствования государственного управления открытой НИС России.

Ключевые слова: открытая национальная инновационная система, двухконтурная система анализа, гло-
бальная инновационная система, глобальный индекс инноваций, управление инновационной системой.
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Methods. The b�sis of the study is the �uthor’s double-contour system of comp�r�tive �n�lysis which considers 
both the intern�l �nd extern�l indic�tors of NIS of Russi�. The method of economic, st�tistic�l �nd system �n�lysis h�ve 
been �pplied, � set of c�us�l, economic �nd m�them�tic�l methods h�ve been used.

Results. Conclusions h�ve been m�de �bout the rel�tively high potenti�l of the Russi�n NIS �nd the �ver�ge 
development indic�tors comp�red to the glob�l ones. The re�sons for this �re l�id in the inner contour of innov�tive de-
velopment due to the we�k inter�ction of the feder�l, region�l �nd municip�l levels of the innov�tion system m�n�gement 
in Russi�.

Scientific novelty. Methodologic�l techniques used for the �ssessment �nd development of indic�tors of the NIS 
potenti�l �nd development in Russi� in the glob�l innov�tion system through double-contour system of �n�lysis h�ve 
been developed �nd justified: the resulting m�croeconomic indic�tors of the n�tion�l innov�tion system �nd the intern�l 
environment of the n�tion�l innov�tion system. Provisions on the need for improving the open NIS m�n�gement in Russi� 
h�ve been formul�ted.

Key words: open n�tion�l innov�tion system, double-contour system of �n�lysis, glob�l innov�tion system, the 
glob�l index of innov�tion, innov�tion system m�n�gement.

К настоящему времени учеными Рос-
сии проведены комплексные исследования, по-
священные оценке уровня развития инноваци-
онной системы Российской Федерации, как в 
целом, так и в разрезе отдельных ее составляющих.

Так, в исследовании 2006 г. «На-
циональные инновационные системы 

в России и ЕС» [1] авторы отдельно ана-
лизируют: предпринимательский сектор за 
2001–2004 гг., правительственный сектор за 2006 
г., бюджеты Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), Российского гумани-
тарного научного фонда (РГНФ) с 1993 по 2003 гг., на-
учно-исследовательский сектор за 2003–2004 гг. и т.д.

В 2009 г. в Базовом докладе к обзору ОЭСР на-
циональной инновационной системы «Национальная 
инновационная система и государственная инноваци-
онная политика Российской Федерации» [2] основной 
акцент в анализе сделан на отраслевой разрез и виды 
экономической деятельности. Формы собственности в 
инновационном секторе представлены за 2002–2006 гг. 
Основное внимание в исследовании уделено системе 
образования и сравнительному анализу отдельных по-
казателей России и стран ОЭСР. Предпринимательский 
сектор был проанализирован отдельно за 2004–2007 гг.

В 2009 г. вышло серьезное монографическое изда-
ние российских ученых Б.З. Мильнера, В.Л. Макарова, 
В.И. Маевского «Инновационное развитие: экономика, 
интеллектуальные ресурсы, управление знаниям» [3].

В исследовании 2011 г. Высшей школы эконо-
мики «Российский инновационный индекс» [4], также 
как и в публикации 2009 г., внимание уделено отрас-
левому разрезу и видам экономической деятельности 
инновационной экономики за 1995 г., 2000 г., 2009 г.

Анализ вышеперечисленных исследований по-
зволил сформулировать вывод о том, что имеющиеся 
публикации не рассматривают в едином временном пе-
риоде показатели динамики и потенциала, а также вну-

тренние и внешние показатели функционирования и 
развития НИС России в глобальной инновационной си-
стеме. Основу исследования составила авторская двух-
контурная система сравнительного анализа, учитыва-
ющая внутренние и внешние показатели НИС России.

Показатели инновационного развития и потен-
циала России в глобальной инновационной системе,   
в этом случае, можно рассматривать в двух аспетах:

– внешний контур – результирующие ма-
кроэкономические показатели национальной 
инновационной системы, сравнимые и сопо-
ставимые в межстрановом анализе глобальной инно-
вационной системы. Внешний контур характеризу-
ется абсолютными и относительными показателями;

– внутренний контур – внутренняя среда наци-
ональной инновационной системы в территориальных 
рамках государства. Все составляющие внутреннего 
контура имеют выход и формируют внешний контур.

К показателям внешнего контура можно отнести: 
I. Макроэкономические показатели страны, по ко-

торым осуществляется корректный межстрановый ана-
лиз:

1. Национальное богатство страны на душу населе-
ния, тыс. $ США; 

2. ВВП на душу населения, тыс. долл;
3. Расходы на научные исследования и разработки, 

в % ВВП;
4. Патентные заявки:
4.1.Количество патентных заявок от резидентов 

страны, ед.; 
4.2. Количество патентных заявок от нерезидентов 

страны, ед. 
5. Интеллектуальная собственность:
5.1. Платежи за пользование интеллектуальной соб-

ственностью, 
млн тек. $США;
5.2. Поступления за пользование интеллектуальной 

собственностью, млн тек. $ США;
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6. Доля высокотехнологичного экспорта в произ-
водственном экспорте страны, %.

II. Общие (сводные, относительные показатели) 
– индексы, характеризующие изменение сложного яв-
ления, состоящего из элементов неподдающихся непо-
средственно суммированию.

В глобальной инновационной системе в настоящее 
время оперируют

7 основными индексами (индексы перечислены в 
порядке даты создания и расчета):

1. Индекс развития человеческого потенциала 
(Hum�n development index [5], HDI);

2. Индекс экономики знаний (англ. Knowledge 
economy index [6], KEI);

3. Индекс глобальной конкурентоспособности 
(англ. Glob�l competitiveness index [7], GCI);

4. Индекс развития информационно-коммуника-
ционных технологий (англ. ICT development index [8], 
IDI);

5. Глобальный индекс инноваций Европейского 
института делового администрирования (англ. Glob�l 
innov�tion index [9], GII_INSEAD);

6. Международный индекс инноваций Бостонской 
консалтинговой группы (англ. Intеrn�tion�l innov�tion 
index [10], IntII_BCG);

7. Индекс инновационного потенциала (англ. 
Innov�tion c�p�city index [11], ICI).

В качестве показателей инновационного раз-
вития и  потенциала России в глобальной иннова-
ционной системе рассмотрим все макроэкономи-
ческие показатели и следующие шесть индексов 
из семи вышеперечисленных: индекс развития 
человеческого потенциала, индекс экономики зна-
ний,  индекс глобальной конкурентоспособности 
(международный индекс инноваций Бостонской 
консалтинговой группы не был включен в исследо-
вание, поскольку коррелирует с  глобальным индек-
сом инноваций и охватывает меньшее число стран 
анализа); индекс развития информационно-комму-
никационных технологий; глобальный индекс ин-
новаций Европейского института делового админи-
стрирования; индекс инновационного потенциала. 

Внутренний контур представлен составля-
ющими национальной инновационной системы, 
определяющими  потенциал и развитие самой си-
стемы. Составляющие внутреннего контура имеют 
выход и формируют внешний контур. На границе 
внутреннего и внешнего контура находятся макро-
экономические показатели страны. Все показате-
ли сгруппированы в блоки: потенциала и развития. 

Двух контурная система анализа показателей ин-
новационного развития и потенциала России в глобаль-
ной инновационной системе представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Двухконтурная система анализа показателей инновационного развития и потенциала России 
в глобальной инновационной системе (составлено автором)
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В таблице 1 представлены макроэкономи-
ческие показатели России в межстрановом анали-
зе за 1996–2011 гг. (по данным исследования, про-
веденного Группой Всемирного Банка, на 2014 г. 
опубликованы данные за 1996, 2005 и 2011 гг.).

Согласно представленным дан-
ным, сформулированы следующие выводы.

Во-первых, Россия позиционируется как стра-
на, стабильно входящая в 10-ку стран лидеров мира 
по показателю – количество патентных заявок от ре

В таблице 1 представлены макроэкономи-
ческие показатели России в межстрановом анали-
зе за 1996–2011 гг. (по данным исследования, про-
веденного Группой Всемирного Банка, на 2014 г. 
опубликованы данные за 1996, 2005 и 2011 гг.).

Согласно представленным дан-
ным, сформулированы следующие выводы.

Во-первых, Россия позиционируется как стра-
на, стабильно входящая в 10-ку стран лидеров мира 
по показателю – количество патентных заявок от ре-
зидентов страны: 6 позиция за 1996 г., 2005 г., 2011 г. 
Россия находится на 8 позиции среди стран мира по по-
казателю – количество патентных заявок от нерезиден-
тов страны. Эти два показателя для России являются 
передовыми по сравнению с другими странами мира.

Во-вторых, в мировом сообществе Россия 
позиционируется как страна, покупающая интел-
лектуальную собственность. По показателю «по-
ступление платежей за пользование интеллектуаль-
ной собственностью»  Россия входит в первые 30% 
стран лидеров с 22позицией в мировом рейтинге 
стран, но отставание от лидера – США – составля-
ет 217 раз. Данный разрыв имеет негативную тен-
денцию увеличения – в 2005 г. составлял 6 раз.

В-третьих, Россия позиционируется как 
страна с низкой долей высокотехнологично-
го экспорта в производственном экспорте страны:  
в 1996 г. – 9,66%, 2005 г. – 8,44 %, 2011 г. – 7,97%. 
Рассматривая данный показатель в динами-

Таблица 2 – Объем и структура национального богатства ре-
сурсозависимых стран мира за 2000 г. (составлено по [12, c. 159–162])

Страна

Национальное 
богатство на душу 
населения, тыс. $ 

США

Структура национального богатства, %

Природный капи-
тал

Произведенный 
капитал

Нематериальный 
капитал

1. Россия 38, 709 44 40 16
2. Гайана 15,810 65 21 14
3. Молдова 8,771 37 49 13
4. Венесуэла 45, 196 60 30 10

ке можно отметить, что за 1999–2003 гг. дан-
ное значение по России составляло от 12 до 19%.

В-четвертых, Россия позиционируется как 
страна со средним уровнем расходов на научные ис-
следования и разработки – примерно 1% от ВВП и 
средними значениями национального богатства стра-
ны на душу населения – 38,709 тыс. долл.Если рас-
сматривать Россию как ресурсозависимую страну 
и провести сравнение с аналогичными государства-
ми, то ситуация примерно одинаковая (таблица 2). 
Причем, самые богатые страны мира (Швейцария, 
Дания и т.д.) имеют следующую структуру нацио-
нального богатства: природный капитал 2%, произве-
денный капитал 14%, нематериальный капитал 84%.

В таблице 3 представлены междуна-
родные индексы  России в межстрановом ана-
лизе глобальной инновационной системы.

Индекс экономики знаний (Knowledge Economy 
Index – KEI)[13] – комплексный показатель, характери-
зующий уровень развития экономики, основанной на 
знаниях, в странах и регионах мира былразработан Груп-
пой Всемирного банка (The World B�nk) в рамках специ-
альной программы «Знания для развития» (Knowledge 
for Development – K4D) для оценки способности 
стран создавать, принимать и распространять знания.

Индекс экономики знаний составляется не-
регулярно, в настоящее время Всемирный банк пре-
доставляет информацию по данным на 1995, 2000  
и 2012 гг. Российская Федерация стабильно занима-
ет позиции в первой половине данного рейтинга – 59 
место в 1995 г., 64 место в 2000 г., 55 место в 2012 г.

Отставание Российской Федерации по индексу 
экономики знаний характеризуется в первую очередь не 
эффективным применением знаний в рамках националь-
ной экономики, при высоком показателе их потенциала.

Индекс инновационного потенциала 
(Innov�tion C�p�city Index) характеризует способ-
ность страны создавать среду, стимулирующих 
распространение и создание инноваций. Индекс 
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в совокупности производят 98,7% мирового ВВП и в 
которых проживает более 94,9% населения планеты.

Анализ динамики показателей глобального ин-
декса инноваций за 2007–2013 гг.среди десяти ведущих 
стран позволяет отметить устойчивую тенденцию ро-
ста их ранга на протяжении всего указанного периода. 
Данный факт позволяет говорить об определенной за-
кономерности в их лидирующем положении на 2013 г.

Ранги десяти ведущих стран и Россий-
ской Федерацией в глобальном индексе инно-
ваций за 2007–2013 гг. приведены в таблице 4.

Несмотря на отсутствие устойчивой положи-
тельной динамики по показателям глобального индекса 
инноваций, можно отметить, что с каждым годом Рос-
сийская Федерация входит в меньшую долю лидирую-
щих стран. Это обусловлено, в первую очередь, ростом 
общего числа стран, включаемых в рейтинг, а также по-
зволяет констатировать, что динамика показателей Рос-
сийской Федерации носит стагнирующую динамику.

Сводная характеристика индексов России за 
2012 г. в межстрановом анализе отражена на рисунке 2.

Таким образом, анализ внешнего контура пока-
зателей инновационного развития и потенциала России 
в глобальной инновационной системе позволил сфор-
мулировать выводы о достаточно высоком потенциале 
национальной инновационной системы России и сред-
них по сравнению с мировыми значениями показателей 
развития. Причины подобной ситуации закладывают-
ся во внутреннем контуре инновационного развития 
и потенциала национальной инновационной системы.

Во внутреннем контуре анализируются внутрен-
ние процессы в открытой НИС России через показатели: 

• общее количество предпри-
ятий и организаций, выполняю-
щих исследования и разработки;

• общее количество предприятий и орга-
низаций, выполняющих исследования и 
разработки по формам собственности;

Ядром концепции открытой националь-
ной инновационной системы [22], являются пред-
приятия (фирмы) и предприниматели. При-
чем, непосредственно участвуют в национальной 
инновационной системе те предприятия, которые 
проявляют инновационную активность (таблица 5).

Согласно представленным данным табли-
цы 5, за 18 исследуемых лет (1995–2012 гг.) общее 
количество предприятий и организаций (вклю-
чая субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, за исключением статистики по индивидуаль-
ным предпринимателям) увеличилось более чем  
в 2,5 раза на фоне сокращения в 1,1 раза  предприятий и 
организаций, выполняющих исследования и разработ-
ки. Количество инновационно-активных предприятий, 
согласно официальной статистике России, сократилось 
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включает оценки по 131 странам и территориям в ин-
тервальных периодах 2009–2010 гг. и 2010–2011 гг. 

По данному индексу, в России  неизменное 
значение показателя в 52,8балла за 2009-2011 гг.

Индекс развития информационно-коммуни-
кационных технологий (ICT Development Index) [14] 
– комбинированный показатель, характеризующий 
достижения стран мира с точки зрения развития ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Лидирующие позиции в индексе развития ин-
формационно-коммуникационных технологий за 
2012 г. занимают: Корея, Швеция и Исландия. Рос-
сийская Федерация занимает 40 место, поднявшись 
за десять лет (с 2002 по 2012 гг.) на 12 позиций.

Индекс развития человеческого потенциал 
(Hum�n Development Index) является способом изме-
рения уровня жизни путем объединения показателей 
ожидаемой продолжительности жизни, уровня обра-
зования и доходов населения. Индекс рассчитывается 
в рамках Программы развития ООН (ПРООН). Доклад 
о развитии человеческого потенциала был впервые 
представлен ПРООН в 1990 г. в качестве интеллек-
туально независимого, эмпирически обоснованного 
анализа развития, тенденций, прогресса и политики.

По индексу развития человеческого потенциала 
Российская Федерация в 1995 г. занимала 72 место, в 
период 2000–2012 гг. стабильно занимала позиции в 
группе стран с высоким уровнем индекса (примерно 55 
позиция среди более 180 стран мира), имея тенденцию 
к росту значения индекса, что указывает на наличие 
потенциала. На протяжении 2000–2012 гг. тройка ли-
деров по данному индексу остается неизменной: Нор-
вегия – 1 место, Австралия – 2 место, США – 3 место.

Индекс глобальной конкурентоспособности 
(Glob�l Competitiveness Index) [15] характеризует способ-
ность страны и ее институтов обеспечивать стабильные 
темпы экономического роста, которые были бы устой-
чивы в среднесрочной перспективе.  В настоящее время 
доступны данные с 2008 г., при этом индекс рассчиты-
вается как на текущий, так и на перспективный период.

Лидирующие позиции  по индексу глобаль-
ной конкурентоспособности в 2013–2014 гг. зани-
мают Швейцария, Сингапур, Финляндия. Россий-
ская Федерация за исследуемый период с 51 позиции 
в 2008–2009 гг. спустилась до 64 – в 2013–2014 гг.

Глобальный индекс инноваций (Glob�l 
Innov�tion Index) [16] основан на признании ключе-
вой роли инновации, которые являются движущей 
силой экономического роста и процветания страны.

Исследование проводится с 2007 г. и на дан-
ный момент представляет наиболее полный комплекс 
показателей инновационного развития по различным 
странам мира. В 2013 г. исследование по глобальному 
индексу инноваций охватывает 142 страны, которые 
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за 18 отчетных лет и составило за 2012 г. 0,07% от общего 
числа предприятий и организаций в экономике России.

Свыше 70% малых предприятий России, 
за отчетный 2012 г., сконцентрированы в трех ви-
дах экономической деятельности [25, c. 319]: 39,3% 
– в оптовой и розничной торговле; ремонте авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования; 20,4%  – в 

Страна 2007 2008–2009 2009–2010 2011 2012 2013

Всего стран, из них: 107 130 132 125 141 142
Швейцария 6 7 4 1 1 1
Швеция 12 3 2 2 2 2
Великобритания 3 4 14 10 5 3
Нидерланды 9 10 8 9 6 4
США 1 1 11 7 10 5
Финляндия 13 13 6 5 4 6
Гонконг (КНР) 10 12 3 4 8 7
Сингапур 7 5 7 3 3 8
Дания 11 8 5 6 7 9
Ирландия 21 21 19 13 9 10

… … … … … … …
Российская Федерация 54 68 64 56 51 62

Таблица 4 – Показатели ранга стран в глобальном индексе инноваций за 2007–2013 гг. 
(составлено по [17, 18, 19, 20, 21])

Рис.2. Международные индексы России в межстрановом анализе 
за 2011 - 2012 г. (составлено автором)
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• рассредоточение предприятий, выполняю-
щих исследования и разработки на террито-
рии России; 

• численность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками по секторам деятель-
ности; 

• торговля технологиями с зарубежными 
странами.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Таблица 5 – Всего предприятий и организаций, в том числе выполнявшие исследования и разработки 
в России за 1995, 2005, 2012 гг. (составлено по [23, c. 243, 349; 24, c. 365; 25, c. 313])

Таблица 6  –  Всего предприятий  и организаций,  в том числе выполнявшие  исследования  и разработки  в России за 1995, 
2005, 2012  гг. по  формам  собственности  и  секторам  деятельности  (составлено по [23, с. 365; 24, с. 243, 349; 25, с. 191, 313])

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Показатель 1995 2005 2012
Отношение значений за 

2012 г., %
к 1995 г. к 2005 г.

Государственный и муниципальный сектор, 
тыс. ед. 495,43 411,35 343,30 69,35 83,49

в том числе выполнявшие
исследования и разработки, тыс. ед. 1,19 1,28 1,47 122,97 114,43

в % к общему числу 0,24 0,31 0,43 – –
Предпринимательский сектор, тыс. ед. 1216 3838 4195 344,98 109,30

в том числе выполнявшие
исследования и разработки, тыс. ед. 2,35 1,70 1,36 58,08 79,98

в % к общему числу 0,19 0,04 0,03 – –
Сектор высшего образования,  тыс. ед. 0,76 1,07 1,05 137,27 97,94

в том числе выполнявшие
исследования и разработки, тыс. ед. 0,51 0,54 0,66 129,16 122,45

в % к общему числу 67,06 50,47 63,09 – –
Некоммерческих, общественных и религиоз-
ных,  тыс. ед. 53 253 147 277,36 58,10

в том числе некоммерческие организации, 
выполнявшие исследования и разработки, 
тыс. ед.

0,01 0,04 0,08 770,00 183,33

в % к общему числу 0,029 0,017 0,052 – –

Показатель
1995 2005 2012

Отношение
значений 

за 2012 г., %

тыс. ед. % тыс. 
ед.

% тыс. 
ед.

% к 1995 г. к 2005 г.
Число предприятий  
и организаций, всего

в том числе:
1947 100 4746 100 4886 100 250,95 102,95

малые предприятия 0,8 0,04 0,98 0,02 2,0 0,04 250,00 204,08
выполнявшие исследования и 
разработки 4,06 0,21 3,57 0,08 3,57 0,07 87,85 100,00

Ядром концепции открытой националь-
ной инновационной системы [22], являются пред-
приятия (фирмы) и предприниматели. При-
чем, непосредственно участвуют в национальной 
инновационной системе те предприятия, которые 
проявляют инновационную активность (таблица 5).

Согласно представленным данным табли-
цы 5, за 18 исследуемых лет (1995–2012 гг.) общее 
количество предприятий и организаций (вклю-
чая субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, за исключением статистики по индивидуаль-
ным предпринимателям) увеличилось более чем  

в 2,5 раза на фоне сокращения в 1,1 раза  предприятий и 
организаций, выполняющих исследования и разработ-
ки. Количество инновационно-активных предприятий, 
согласно официальной статистике России, сократилось 
за 18 отчетных лет и составило за 2012 г. 0,07% от общего 
числа предприятий и организаций в экономике России.

Свыше 70% малых предприятий России, 
за отчетный 2012 г., сконцентрированы в трех ви-
дах экономической деятельности [25, c. 319]: 39,3% 
– в оптовой и розничной торговле; ремонте авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования; 20,4%  – 
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Таблица 7 – Структура территориального размещения организаций и персонала занятого исследованиями 
и разработками по субъектам РФ за 2012 г., % (составлено по [25, c. 496, 498])

№ 
п/п Субъект РФ

Организации, выполнявшие ис-
следования и разработки, 
к общему числу по РФ, %

Численность персонала,  
занятого исследованиями 

и разработками, к общему числу 
по РФ, %

1 г. Москва 19,91 32,26
2 г. Санкт-Петербург 9,11 11,11
3 Московская область 6,76 11,89
4 Республика Татарстан 3,28 1,89
5 Новосибирская область 3,17 2,97
6 Свердловская область 2,92 2,83
7 Ростовская область 2,83 1,69
8 Нижегородская область 2,44 5,63
9 Республика Башкортостан 1,93 1,12
10 Самарская область 1,71 2,38
11 Пермский край 1,68 1,38
12 Челябинская область 1,68 2,17
13 Тюменская область 1,63 0,95
14 Воронежская область 1,60 1,49
15 Томская область 1,49 1,21
16 Краснодарский край 1,46 0,90
17 Красноярский край 1,46 0,87
18 Иркутская область 1,37 0,74
19 Приморский край 1,37 0,75
20 Саратовская область 1,35 0,64
21 Хабаровский край 1,15 0,22
22 Остальные 62 субъекта РФ 29,7 14,9

39% от общего числа, а в 2012 г. уже 42% [25, c. 191];
сокращение более чем в 1,5 раза инноваци-

онно-активных предприятий произошло в предпри-
нимательском секторе. Анкетирование Росстатом 
предприятий показало, что в 2000 г. основными труд-
ностями для предприятий были «неопределенность 
экономической ситуации в стране и недостаток соб-
ственных финансовых средств», в 2005 г. «недостаток 
собственных финансовых средств, высокий процент 
коммерческого кредита и недостаточный спрос на про-
дукцию», в 2012 г. «недостаток собственных финансо-
вых средств, инвестиционные риски и неопределен-
ность экономической ситуации в стране» [26, c. 135].

Таким образом, выполнение исследований 
и разработок за 2012 г. осуществляют предпри-
ятия и организации: 41% государственного (в том 
числе муниципального) сектора, 38% предприни-
мательского сектора, 19% сектора высшего образо-
вания и 2% сектора некоммерческих организаций.

Рассредоточение предприятий, выполня-
ющих исследования и разработки, на террито-
рии России крайне неравномерно (таблица 7).

в операциях с недвижимым имуществом, аренде 
и предоставлении услуг; 11,5% – в строительстве.

Рассмотрение инновационно-актив-
ных предприятий по формам собственности и 
секторам деятельности отражено в таблице 6.

Выводами по показателям таблицы 6 яв-
ляются следующие динамические изменения:

увеличение доли предприятий, выполнявших ис-
следования и разработки, наблюдается в государствен-
ном и муниципальном секторе и секторе некоммерче-
ских организаций. Доля таких инновационно-активных 
предприятий не превышает 0,5% от общего количества 
предприятий и организаций соответствующих секторов;

доля учреждений высшего профессионального 
образования, занимающихся исследованиями и резуль-
татами, составляет 50 до 67%. Объяснением, что сектор 
высшего образования не на 100% занимается исследо-
ваниями и разработками, является обобщенный учет в 
высшем профессиональном образовании государствен-
ных, муниципальных и негосударственных учрежде-
ний. Так, за 2005 г. негосударственные учреждения 
высшего профессионального образования составляли 
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Таблица 8 – Численность экономически активного населения, занятого в экономике, 
в том числе занятого исследованиями и разработками, в России за 1995, 2005, 2012 гг.  

(составлено по [23, c. 243, 25; 24, c. 137; 25, c. 113])

Показатель
1995 2005 2012

Отношение  
значений  

за 2012 г., %
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % к  

1995 г.
к  

2005 г.
Численность экономически 
активного населения, всего

в том числе:
70740 100 72835 100 75676 100 106,98 103,90

занятого в экономике 64055 90,5 68603 94,2 71545 94,5 111,69 104,29
занятого исследованиями 
и разработками 1061,04 1,49 813,21 1,12 726,32 1,02 68,45 89,32

Около 70% предприятий, осуществлявших ис-
следования и разработки в 2012 г. были расположены 
в Центральном, Приволжском и Северо-Западном фе-
деральных округах. По субъектам федерации ситуация 
аналогичная: из 83 субъектов РФ на 21 субъект РФ при-
ходится 70% инновационно-активных предприятий, на 
которых занято 85,1% всего персонала, занятого ис-
следованиями и разработками, к общему числу по РФ.

Подобная «регионализация» рынков не 
способствует построению эффективной откры-
той национальной инновационной системы.

Из 21 активного субъекта РФ Московская 
и Томская области реализуют пилотные проекты по 
формированию региональных инновационных систем; 
8 субъектов (г. Москва, Республика Татарстан, 
Московская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская, 
Томская области и Красноярский край) реализуют 
программы развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров. Также программы развития 
пилотных инновационных территориальных кластеров 
реализуют: Республика Мордовия, Калужская и 
Ульяновские области, не вошедшие в выборку таблицы 
20 [28].

Следующий анализируемый показатель – 
численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками (таблица 8).

В динамике таблицы 8, на фоне увеличения 
общей численности экономически активного населения 
за 18 лет на 7% и роста занятого в экономике на 12%, 
численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками сократилась на 32%.

Динамика численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками отражает крупные 
трансформации науки в России: с 1990 до 1998 гг. 
научные кадры сокращались ежегодно в среднем на 
10%, с 1998 г. темпы сокращения снизились.

Основные изменения по персоналу, занятого 
исследованиями и разработками, в государственном, 
муниципальном  и предпринимательских секторах 
связаны с: увеличением среднего возраста 

ученых высшей квалификации; оттоком наиболее 
результативных ученых, как за рубеж, так и в другие 
сферы деятельности («по экспертным оценкам, с 1998 
по 2002 гг. за рубеж уехали более 20 тыс. ученых и 
около 30 тыс. работают по временным контрактам. 
Уехавшие являются, как правило, наиболее 
конкурентоспособными учеными» [28]); значительная 
дифференциация доходов ученых в различных 
отраслях, низкая заработная плата молодых ученых в 
России.

Данные тенденции никак не 
соответствуют «созданию эффективной  
системы расширенного воспроизводства знаний (среды 
«генерации знаний»), заявленной в Стратегии развития 
науки и инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 г. [28]. Таким образом, выполнение исследований 
и разработок за 2012 г. осуществляет персонал: 54% 
предпринимательского сектора, 37% государственного 
(в том числе муниципального) сектора, 8% сектора 
высшего образования и 0,2% сектора некоммерческих 
организаций.

Таким образом,  анализ количества предприятий 
и персонала, занятого исследованиями и разработками  
позволяет констатировать тенденции концентрации 
исследований и разработок в государственном 
(муниципальном) секторе, незначительной роли 
сектора высшего образования и сокращения наиболее 
инновационно-активного – предпринимательского 
сектора.

Следующим важным  показателем 
анализа  инновационной системы РФ является 
показательторговли технологиями с зарубежными 
странами представлены в таблице 9. Данные показатели 
торговли (через соотношение поступлений от продажи 
технологий за рубеж и платежей за покупку технологий 
за рубежом) характеризуют результативность научных 
исследованийи разработок в России.

В России существует устойчивый дефицит 
технологий и поэтому страна является их покупателем. 
Положительное сальдо наблюдается только по 
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Таблица 9 – Торговля технологиями с зарубежными странами по формам собственности организаций 
в 2012 г. (составлено по [25, c. 510])

Показатели

Экспорт Импорт Экспорт – 
импорт (гр.4 

– гр.7)
Число 

соглаше-
ний

Стоимость 
предмета 

соглашения, 
млн $ США

Поступле-
ние средств 
за год, млн $ 

США

Число 
соглаше-

ний

Стоимость 
предмета 

соглашения, 
млн $ США

Выплаты 
средств 
за год,  
млн $ 
США

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-

Всего 1810 4503,6 688,5 2330 5015,1 2043,2 -1354,7

1 Российская 
собственность 1484 4111,0 528,5 1199 2491,2 671,2 -142,7

в том числе:

1.1 Государственная 652 884,4 167,8 96 48,2 22,2 +145

из нее:

1.1.1 Федеральная 636 882,2 166,2 83 31,4 15,5 +150,7

1.1.2 Субъектов РФ 16 2,3 1,6 13 16,8 6,7 -5,7

1.1.3 Частная 650 3041,7 310,3 956 1951,4 509,0 -198,7

1.1.4 Смешанная 
российская 158 132,8 47,2 125 479,6 135,6 -88,4

1.1.5 Собственность 
государственных 
корпораций

24 52,0 3,1 22 12,1 4,4 -1,3

2 Иностранная  
собственность 88 136,9 95,1 647 1245,2 902,7 -807,6

Можно констатировать, что инновационная 
система России не доминирует ни к одной из 
пятисуществующихмировых моделей развития 
национальной инновационной системы (рыночная 
эволюционна, рыночная радикальная, индустриальная 
«достройка», инновационно-активная, «знание-
активная»), а формируется  «инновационно-
сырьевая» государственная  модель. Данная модель 
не предусматривает модернизацию и структурную 
перестройку экономической системы страны, 
а адаптирует посредством государственного 
регулирования инновационную систему к 
потребностям ресурсо-ориентированного (ресурсо-
зависимого) государства.

В результате проведенного анализа можно 
сформулировать обобщающие выводы, что в россий-
ской инновационной системе слабо развиты:

во внешних функциях: адаптивная функция, 
обеспечивающая согласование системы с ее окруже-
нием, взаимное изменение поведения (в том числе 

федеральной форме собственности.
Ресурсы предпринимательского сектора ориен-

тированы на закупку технологий на фоне предлагае-
мых российских  исследований и разработок за рубеж. 
Таким образом, капитализация высоко интеллектуаль-
ного ресурса происходит вне пределов России.

Проведенный анализ динамики развития 
национальной инновационной системы России 
позволил сформулировать выводы:

во-первых, наблюдается смещение ресурсов 
(человеческих, организационных, финансовых 
и т.д.) из наиболее инновационно-активного 
предпринимательского сектора в государственный 
(муниципальный) сектор, сектор высшего образования 
и сектор некоммерческих организаций;

во-вторых, национальная инновационная 
система России характеризуется «регионализацией» 
размещения инновационных предприятий: на 21 
субъект РФ  (25% общего количества субъектов РФ) 
приходится 70% инновационно-активных предприятий.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Авдеев П.А.



111

формирование «инновационного человека»); обслужи-
вающая функция, проявляющаяся в географии инно-
ваций (региональном, межрегиональными, местными 
инновационными системами), высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции (товаров, услуг);

во внутренних функциях: функция координации 
и согласования, организационно-распорядительная функ-
ция и функция субординации и реординации.

В соответствии с изложенным, в направлениях 
совершенствования развития инновационной системы 
России, должны быть выделены два направления: ко-
ординация федеральной и региональной инновацион-
ной политики; взаимодействие органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.
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Цель. Изучение теоретических основ проектного менеджмента в региональных органах власти. Разработ-
ка теоретических подходов к управлению межрегиональными проектами.

Методы. Исследование базируется на методах теории управления проектами в коммерческих и публичных 
организациях, а также методах системного анализа.

Результаты. Разработаны классификации принципов, методов и инструментов управления межрегиональ-
ными проектами в органах государственной власти.
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нальными проектами в органах государственной и муниципальной власти.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Муринович А.А., Логинов М.П.

Одной из основных функций органов региональ-
ных и местных властей является развитие экономики, 
как прямыми, так и косвенными методами, включая 
создание благоприятных социально-экономические ус-
ловий для привлечения инвестиций в регион. Как пра-
вило, привлечение инвестиций осуществляется в виде 
проектной деятельности, и чем больше инвестиций, 
тем сложнее проекты.

Эффективное управление крупными региональ-
ными или муниципальными проектами в условиях 
высокой неопределенности возможно только в рамках 
проектного подхода. Регионы и муниципалитеты долж-
ны быть организационно готовы к реализации межре-
гиональных проектов с участием нескольких субъектов 
РФ, различных источников финансирования и т.п.

Перед органами региональной власти поставле-
на задача создать систему управления сложными меж-
региональными, региональными и муниципальными 
проектами, обеспечивающую достижение поставлен-
ных целей, сроков, бюджета, и соответствующих стра-
тегий социально-экономического развития в условиях 
высокой неопределенности, меняющейся динамики 
бюджетного финансирования.

Процесс управления реализацией межрегио-
нального проекта определяется сложным взаимодей-
ствием многих факторов, обусловленных как состо-
янием внешней и внутренней среды региональной 
хозяйственной системы, так и спецификой самого про-
екта как объекта управления.

Как известно, проект в его широком понима-
нии это - замысел, идея, образ, воплощённые в форму 
описания, обоснования, расчётов, чертежей, раскрыва-
ющих сущность замысла и возможность его практиче-
ской реализации; или это - работы, планы, мероприя-
тия и другие задачи, направленные на создание нового 
продукта (устройства, работы, услуги).  

В рамках представленного исследования, авто-
рами под "межрегиональным проектом" понимается 
крупномасштабный проект, выполняемый в рамках 
государственных экономических интересов или в ин-
тересах нескольких субъектов (регионов) Российской 
Федерации, являющихся его заказчиками и осущест-
вляющих реализацию мероприятий проекта на основе 
кооперации.

Широкий диапазон целей и задач, решаемых в 
процессе разработки и реализации межрегиональных 
проектов, а также разнообразие условий их реализации 
требуют соответствующей дифференциации подходов 
к управлению ими. 

Эффективное функционирование процесса 
управления межрегиональными проектами возможно 
только при наличии системы обеспечения, которая со-
стоит из следующих элементов [1, с.39]: 

- научно-методическое обеспечение, включает 

комплекс методических разработок и материалов по 
планированию и разработке проектов, с целью уста-
новления единых терминов, принципов оценки, техни-
ки расчетов и методических подходов к определению 
эффективности проектов, адаптации их к действую-
щим технологическим, экономическим, градострои-
тельным, экологическим и другим стандартам;

- организационно-правовое обеспечение, вклю-
чающее нормативные документы, регламентирующие 
взаимодействие всех участников, наличие организа-
ционных структур, осуществляющих действия по ини-
циированию, разработке, реализации и контролю над 
проектами;

- ресурсное обеспечение, включает весь спектр 
имеющихся ресурсов, использующиеся в ходе подго-
товки и реализации межрегионального проекта. 

Концепция управления межрегиональными про-
ектами в современных российских условиях включает 
в себя:  обоснование целей проектов;  выработку ос-
новных принципов их реализации; разработку методов, 
инструментов и механизмов, включающих весь спектр 
воздействия для подготовки и реализации проектов [2, 
с.29]. 

Управление межрегиональными проектами осу-
ществляется в рамках федеральной или региональной 
социально-экономической политики при соблюдении 
базовых идей и правил, создающих основы и обеспечи-
вающих успешную реализацию проектной деятельно-
сти. В таблице 1 авторами приведены принципы управ-
ления межрегиональными проектами (исп. [3, с.14-16], 
[4, с.27-28], [5, с.17]).

Использование приведенных принципов, опре-
деляющих проектное управление в регионе, позволит 
создать систему правил, необходимую для формирова-
ния действенной системы управления межрегиональ-
ными проектами с учетом государственных стратеги-
ческих и ценностных ориентиров. 

В рамках подготовки межрегионального проек-
та в обязательном порядке осуществляется стратегиче-
ское планирование,  результатом которого становится 
система организационно-правовых и финансово-эконо-
мических документов. Эти документы содержат основ-
ные экономические показатели, характеризующие ре-
зультаты проекта, состояние региональной экономики 
субъекта после проекта на перспективу, а также описы-
вают проблемы, с которыми придется столкнуться на 
пути реализации проекта [6]. 

Основными результатами управления межрегио-
нальными проектами являются цели, сроки, качество и 
стоимость достижения результатов. Получить лучшие 
результаты можно выбирая соответствующие техно-
логии управления проектами, состав, характеристики 
и назначения ресурсов для реализации межрегиональ-
ных проектов. Для управления ресурсами необходимо 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Муринович А.А., Логинов М.П.

Таблица 1 - Принципы управления межрегиональными проектами

№ Принцип Характеристика принципа
Общие принципы

1 Приоритетность Иерархия приоритетов проектов на основе стратегии социально-экономического развития регионов
2 Государственное 

регулирование
Регулирующее воздействие субъектов РФ на финансирование проектов

3 Нормативность Осуществление проекта в рамках действующего законодательства
4 Целенаправленность 

и комплексность
Решение конкретных проблем регионов, развитие всех элементов территориальной системы: 
инженерной и социальной инфраструктуры, диверсифицированной экономики, сосредоточе-
ние всех видов ресурсов на решение важнейших задач регионов

5 Научность и опти-
мальность

Научное обоснование целей проекта, применение методологических проработанных подхо-
дов для определения наилучших вариантов достижения поставленных целей

6 Эффективности Реализация наиболее эффективных проектов, с позиции стратегического комплексного со-
циально-экономического развития регионов

7 Безопасность При разработке и реализации проекта необходимо обеспечить экономическую, полити-
ческую, военную безопасность регионов, создать механизм противодействия внешним и 
внутренним угрозам

8 Экологичность Соответствие проекта объективным требованиям охраны окружающей среды
9 Общественная польза 

и сбалансирован-
ность

Проекты должны содержать в себе необходимость или полезность обществу регионов, не-
обходим учет возможных последствий реализации проектов и взаимовлияния намечаемых 
мероприятий

10 Масштабность Реализация проектов «неподъемных» частным инвесторам
11 Государственно-част-

ное партнерство
Использование института государственно-частного партнерства

12 Участие населения 
региона

Утверждение с участием населения региона стратегических программ развития, включаю-
щих межрегиональные проекты

13 Прозрачности Доступность информации о целях и приоритетах проектной деятельности, региональной по-
литике, ходе  реализации проектов

14 Баланса интересов Соблюдение интересов участников процесса: государства, предприятий и организаций, на-
селения территории

Методологические принципы
15 Результативность Положительный эффект при реализации проекта, превышение полученных результатов над 

совокупными затратами
16 Адекватность и объ-

ективность
Правильное отражение структуры и характеристик целей проекта

17 Системность Соответствие проекта внешнему окружению и родительской организации, возможность 
получения положительных и отрицательных  синергетических эффектов

18 Комплексность Оценка последствий реализации проекта в экономической, социальной, экологической и др. сферах
19 Гибкости Своевременная адаптация целей, функций, методов, инструментов к внешним условиям
20 Ограниченность 

ресурсов
Количество ресурсов ограничено, необходимо учитывать плату за их расходование и исполь-
зование

21 Неограниченность 
потребностей

Общая потребность в ресурсах неограниченна, необходим выбор наиболее эффективного 
использования ресурсов

Методические принципы 
22 Специфика проекта и 

его окружения
Определяет содержание показателей эффективности, их структуру. 

23 Динамичность про-
цессов

Учет изменения во времени структуры и характеристик проекта

24 Согласованность Учет приоритетности интересов и предпочтений участников проекта, 
25 Неполнота информации Учет неопределенности, необходимости управления рисками проекта

Операционные принципы
26 Моделирование Использование программных продуктов для анализа результатов проекта, создание моделей 

регионов
27 Компьютерная под-

держка
Формирование баз данных, информационных ресурсов, компьютерное управление проектом 
в режиме on-line
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Муринович А.А., Логинов М.П.

Таблица 2 - Виды ресурсов управления

№ Группа ресурсов 
(источник)

Вид ресурсов

1 Административные Связи в государственных и местных органах власти, выполнение государ-
ственных заказов, участие в бизнесе государственных структур

2 Временные Временные горизонты для принятия и исполнения решений, оперативность 
в принятии решений, трудоемкость операций

3 Информационные Источники информации, информация по потребителям, рынку, производ-
ству, сбыту, отраслевая информация, базы данных, средства, способы и 
методы обработки информации

4 Материальные Сырье, материалы, технологические услуги, комплектующие, товары и др.
5 Нематериальные Лицензии, патенты и другие права, бренд, ноу-хау, инновации, программные 

средства, информационные базы данных, статистика,  права пользования, 
идеи, проекты и др.

Организационно-управ-
ленческие 

Стратегия, система управления реализацией стратегии, организация биз-
нес - процессов, организационная структура, организационные процедуры, 
управленческая информация, управленческие технологии, система снабже-
ния, планирования, распределения ресурсов, контроля, система измерения 
и оценки (показателей), система мотивации, концепция управления, ско-
рость принятия решений, коммуникации, качество управления, гибкость 
управления и др.

Природные Географические особенности, климат, полезные ископаемые и др.
Производственно-техни-
ческие

Земля, природные ресурсы, здания, сооружения, средства производства, 
инфраструктура, производственные технологии

Социальные  и трудовые 
(кадровые): коллектив-
ные и личностные

Штат сотрудников, их численность, заработная плата и другие виды воз-
награждения, предпринимательские способности, профессиональные 
требования (опыт, знания и умения),  творческие и психологические каче-
ства работников,  ожидания и стимулы трудовой деятельности, лидеры с 
предпринимательскими способностями, квалифицированные сотрудники, 
компетенции (знания, умения, навыки), команда, приемы и методы труда, 
коммуникации сотрудников с внешними контрагентами и др.

Финансовые Денежные средства, ценные бумаги (акции, облигации), паи и доли в 
уставных капиталах, векселя, кредиты, займы,  договоры, обязательства, 
гарантии, залоги, страхование и др.

обеспечить эффективную организационную структуру 
управления проектами, управление коммуникациями,  
персоналом и т.д.

Ресурсы, как правило, являются ограниченны-
ми в рамках конкретного пространственно-временного 
интервала. Следствием ограниченности имеющихся 
ресурсов является стремление к их наилучшему (опти-
мальному) использованию. Классификация видов ре-
сурсов при управлении межрегиональными проектами 
представлена  в таблице 2 (исп. [3, с.49]). Органы вла-
сти используют различные ресурсы, причем отдельные 
группы ресурсов в реальности представляют собой 
сложную комбинацию других видов ресурсов.

Перейдем далее к рассмотрению методов управ-
ления межрегиональными проектами. 

Метод   (от греч. methodos  путь, способ исследо-
вания, обучения, изложения) это совокупность приемов  
и операций познания и практической деятельности; 
способ достижения определенных результатов в позна-

нии и практике. Метод управления – совокупность при-
емов и способов воздействия на управляемый объект 
для достижения поставленных организацией целей [7]. 

Универсальный комплекс методов и инстру-
ментов управления межрегиональными проектами не-
возможно разработать для успешной реализации всех 
проектов. Для определенных типов проектов, состава 
участников проектов, окружения проектов необходим 
эффективный выбор методов и инструментов управ-
ления (исп. [3, с.50], [8, с.68]). В таблице 3 авторами 
приведена классификация методов управления  межре-
гиональными проектами.

методов и инструментов управления опреде-
ляется особенностями межрегиональных проектов, к 
которым можно отнести следующие факторы [5 с.154]:

- сложность четкого определения приоритетов, 
целей, критериев, требований и реальных начальных 
условий, предметной области, реальных границ, со-
става участников и заинтересованных сторон,  область 
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Таблица 3 - Классификация методов управления межрегиональными проектами

№ Признак Вид метода Характеристика метода
1 Факторы управле-

ния
Правовые Своевременное выявление потребности правового 

обеспечения управления  проектами, разработка и 
принятие соответствующего нормативного документа

Экономические Формирование экономических стимулов для субъек-
тов экономической деятельности

Административные Применение органами власти в отношении субъектов 
проектной деятельности определенных приемов для 
того, чтобы побудить их следовать установленным 
нормам и правилам

2 Характер управлен-
ческих воздействий

Прямого воздействия Региональные органы власти в инициативном порядке 
осуществляют определенные действия, используют 
принадлежащие им объекты и ресурсы, прямо влияют 
на субъекты экономической деятельности. Реализуют-
ся средствами административного влияния. Эконо-
мический и социальный эффект обеспечиваются 
оперативностью их применения и жесткой организа-
ционно-правовой регламентацией

Косвенного воздействия Воздействие управленческих структур на экономи-
ческие интересы субъектов проектной деятельности, 
создание рамок, условий для их деятельности. До-
стоинством является возможность сбалансирования 
общественных и частных интересов. Недостаток – 
временной лаг между разработкой и применением мер 
и полученными изменениями в поведении и результа-
тах деятельности субъектов экономической деятель-
ности региона.

3 Используемые регу-
лирующие инстру-
менты 

Административные
(организационные)

Включают весь комплекс принятия нормативно-
правовых документов, создающих и регулирующих 
правовые условия деятельности субъектов экономи-
ческой деятельности с помощью разрешения, запрета, 
принуждения или ограничения. Методы являются 
формализованными, в основном предписывающими,  
по характеру воздействия преимущественно прямы-
ми.
Преимуществом является целенаправленность и опе-
ративность решений и действий

Экономические Создают условия для выбора субъектами экономиче-
ской деятельности необходимого  поведения, позво-
ляющего взаимо увязывать общественные и частные 
интересы. Методы могут быть формализованными и 
неформализованными, прямыми и косвенными. 

Институциональные Создание и поддержка ряда институтов, необходимых 
для деятельности субъектов экономической деятель-
ности и реализации стратегии развития региона

Социально-психологиче-
ские (мотивообразующие)

Способы воздействия, основанные на использовании 
социально-психологических факторов, направлен-
ные на управление социально-психологическими 
отношениями в экономике региона. Обеспечивают 
согласованность интересов субъектов экономической 
деятельности
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Таблица 4 - Инструменты управления региональной проектной деятельностью

№ Методы 
управле-

ния

Инструменты управления

Административные  (организационные) методы
1 Прямые Принятие законодательных актов, нормативных положений, касающихся регулирование проектной (инве-

стиционной, инновационной и др.) деятельностью в регионе, управление региональной собственностью, 
включая управление унитарными предприятиями госсектора, регистрация, лицензирование, квотирова-
ние, стандартизация, сертификация, экологическая экспертиза, приватизация, национализация, банкрот-
ство, антимонопольная политика, разработка и утверждение приказов, распоряжений, указов, принятие 
законодательных актов, нормативных положений, защита прав и законных интересов субъектов экономи-
ческой деятельности, разработку и реализацию региональных программ развития.

Экономические (прямые) методы
2 Бюджет-

ные
- разработка, утверждение и финансирование межрегиональных проектов из средств регионального бюд-
жета, конкурсный отбор проектов
- контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на финансирование утвержден-
ных межрегиональных проектов
- субсидии, дотации и субвенции, предоставляемые местным бюджетам на финансирование межрегио-
нальных проектов
- размещение на конкурсной основе средств бюджета субъекта РФ на финансирование утвержденных 
инвестиционных проектов
- государственный заказ
- компенсации
- отсрочка по уплате долгов или списание долгов перед государственными предприятиями и организация-
ми

3 Налого-
вые

Назначение и дифференциация налоговых ставок, порядка и сроков уплаты налогов, зачисляемых в регио-
нальный бюджет (с учетом действующих ограничений федерального законодательства), налоговые льготы 
при осуществлении капитальных вложений, налоговые каникулы, специальные налоговые режимы, 
экспортные и импортные таможенные пошлины и сборы (снижение либо отсутствие), амортизационная 
политика,  инвестиционный налоговый кредит, льготный режим налогообложения при выплате дивиден-
дов, прямые налоговые вычеты (скидки) по определенным видам затрат из налогооблагаемой прибыли, 
налоговые кредиты (скидки) при увеличении добавленной стоимости

4 Кредитно-
денежные

Выпуск региональных ценных бумаг, получение доступа к льготному кредиту, лизингу, целевое кредито-
вание, регулирование цен и тарифов

5 Рыночные Вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объ-
ектов, находящихся в региональной собственности,  выдача разрешений на строительство, согласование 
землеустроительной, проектной документации, стимулирование спроса и регулирование цен, субсидиро-
вание затрат предприятий на патентование изобретений за рубежом, установление платежей за использо-
вание региональных и муниципальных ресурсов

Экономические (косвенные) методы
6 Бюджет-

ные
- предоставление бюджетных субсидий на развитие отсталых отраслей  и территорий
- установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов
- бюджетные гарантии частным инвесторам
- стимулирующие субвенции для предпринимателей, находящихся в сложных экономических условиях
- реструктуризация задолженности предприятий перед бюджетом с последующей передачей имущества 
эффективным собственникам
- бюджетный кредит, займы, государственные гарантии, поручительство

7 Налого-
вые

- предоставление налоговых льгот и специальных налоговых режимов инвесторам
- упрощение системы налогообложения для предприятий малого бизнеса
- внедрение льготного налогообложения для предприятий, производящих социально значимые товары и 
услуги

8 Кредитно-
денежные

- предоставление гарантий по кредитам региональным предприятиям
- создание системы кредитных союзов взаимопомощи гражданам
- операции с ценными бумагами на фондовом рынке
- гарантии и льготы кредитным учреждениям, направляющим инвестиции в экономику региона

9 Рыночные - развитие конкурентной среды
- предоставление региональных льгот в области внешних экономических связей для реализации проектов
- предоставление, не противоречащих законодательству РФ, льготных условий пользования землей и дру-
гими природными ресурсами, находящихся в региональной собственности
- привлечение иностранных инвестиций
- управление рисками проектов, включая страхование рисков
- предоставление комплекса информационных и консультационных услуг по организации бизнеса, управ-
лению проектами, бизнес- планированию
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Институциональные методы
10 Косвен-

ные
- создание региональных инвестиционных фондов, залогово- гарантийных, венчурных и инновационных 
фондов, страховых, аудиторских, лизинговых и консалтинговых компаний при участии администрации 
региона
- определение стратегических партнеров администрации в области разработки и реализации региональной 
инвестиционной стратегии (банков, страховых, лизинговых, аудиторских компаний и пр.), наделение их 
соответствующими полномочиями
- создание координирующего, межрегионального и межведомственного органа в области проектов, для 
выработки рекомендаций региональным органам власти в развитии и осуществлении региональной стра-
тегии, учета интересов субъектов экономической деятельности и населения региона
- создание (развитие) информационно-рекламной инфраструктуры реализации региональной стратегии 
развития. Инфраструктура должна состоять из специализированных фондов, информационных и рекламных агентств, 
выставочных, демонстрационных и бизнес-центров, технопарков, учебно-деловых центров и пр.

Социально-психологические (мотивообразующие) методы
11 Прямые - привлечение представителей субъектов экономической деятельности к работе в консультативно-совеща-

тельных органов регионального управления
- содействие в формировании советов директоров предприятий, советов предпринимателей
- информирование субъектов экономической деятельности о стратегии комплексного социально-экономи-
ческого развития региона

12 Косвен-
ные

Моральное поощрение, социальное планирование, убеждение, внушение, личный пример, регулирование 
межличностных и межгрупповых отношений, создание и поддержание морального климата.

допустимых решений, выбор лучших альтернатив кон-
цепций проекта, их проектный анализ;

- необходимость моделирования макроэкономи-
ческих, социальных процессов,  создания новых форм 
и методов планирования, контроля, регулирования про-
екта, обеспечение координации и взаимодействия ча-
стей проекта и его участников, осуществления проекта 
в условиях неопределенности и неустойчивости внеш-
него окружения;

- определение состава и формирование «сбор-
ной команды межрегионального проекта», обеспече-
ние ее устойчивого функционирования, мониторинга и 
актуализации проекта с учетом его прогресса, измене-
ний окружения, целей, ограничений, защита команды 
проекта от прессинга политиков и администраторов;

- необходимость учета «человеческого фактора» 
внутри и вне проекта, обеспечение гласности, объек-
тивной оценки результатов, учета общественного мне-
ния в процессе всего жизненного цикла проекта

- сложность объективной оценки и однозначной 
интерпретации промежуточных и конечных результа-
тов

- необходимость определения начальных внеш-
них условий с учетом уникальной предыстории, внеш-
них ограничений и требований к результатам, времени, 
ресурсам, экологии,  учет исторических, культурных 
особенностей внешней среды и менталитета населе-
ния;

- учет и оценка возможных последствий реали-
зации проекта.

Возможности использования прямых методов 
управления на уровне региона вытекают из Конститу-
ции РФ и федеральных законов, однако ими же они и 
ограничены. Кроме этого, регионы, в условиях дефици-

та специальных нормативных актов, могут задейство-
вать механизм самоорганизации бизнеса, то есть фор-
мирование правил игры самими ее участниками в виде 
обычаев делового оборота и правил ведения бизнеса. 
Косвенное регулирование нацелено на декларирование 
стратегических целей развития региона, создание не-
обходимых материальных условий развития бизнеса. 

Прямые методы управления представляют собой 
комплекс обязательных для исполнения требований и 
распоряжений государства по отношению к субъектам 
экономической деятельности. Данные методы оказыва-
ют непосредственное воздействие на деятельность хо-
зяйствующих субъектов, они вынуждают их принимать 
решения, основанные не на самостоятельном экономи-
ческом выборе, а на предписаниях государства [9]. 

Косвенные методы создают предпосылки к тому, 
чтобы при самостоятельном выборе субъекты выбира-
ли варианты, соответствующие государственной эко-
номической политике. Косвенные методы не нарушают 
рыночной ситуации, способны балансировать обще-
ственные и частные интересы, недостаток – опреде-
ленный временной лаг, возникающий между моментом 
принятия государством мер, реакции на них экономики 
и реальными изменениями в хозяйственных результа-
тах.

В таблице 4 авторами приведены инструменты 
управления региональной проектной деятельностью в 
зависимости от используемых методов (исп. [3, с.45-
48], [4, с.30-39], [10, с. 101]).

В завершение статьи, авторы отмечают, что ры-
ночные отношения обязательно включают в себя эле-
мент государственного регулирования в различных 
его формах с использованием методов и инструмен-
тов, основанных на основополагающих принципах 
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управления. Формирование  системы управления меж-
региональными проектами необходимо начинать ад-
министративными методами, с последующим исполь-
зованием экономических инструментов. 

В связи с этим перед органами управления субъ-
ектов РФ, отвечающим за развитие региональной эко-
номики, ставится сложная задача создания эффектив-
ных механизмов управления проектной деятельностью 
в регионе  с использованием различных экономических 
рычагов, разделением функций в зависимость от уров-
ня управления, прав, ответственности, различного рода 
рисков и т.д.
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Вопросы, связанные с совершенствованием тех-
нологий и методов управления социально-экономиче-
ским развитием являются одними из первостепенных 
последние пятнадцать лет. В связи с проведением ад-
министраиивной реформы и реформы муниципального 
управления регионы и города получили больше само-
мстоятельности и ответсвенности. Все это привело к 
тому, что появилась необходимость внедрения элемен-

тов стратигического управления на региональном и 
муниципальном уровнях. Данное нововведение затро-
нуло, в том числе, и сферу социально-экономического 
развития и потребовало новых инструменотов для до-
стижения поставленных целей.

Одним из инструментов, который, по мнению 
многих исследователей и практиков, сможет помочь 
при стабилизации среды, в которой развиваются рос-
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сийские регионы и горда последние десятилетия явля-
ется маркетинг территории.

Включение маркетинга территории позволяет 
делать весь цикл социально-экономического развития 
более целостным и придает ему системность. То есть 
обеспечивается более четкое видение стратегических 
направлений развития регионов и городов, способ-
ствует формированию социальную и экономическую 
сферы, отвечающие потребностям общества, позволя-
ет прогнозировать и планировать более рациональное 
использование ресурсов. И самое главное позволяет 
определить конкретные целевые группы на которые бу-
дут направлены те или иные аспекты развития. Данный 
аспект повышает актуальность изучения маркетинга 
территории и его роли в управлением социально-эко-
номическим развитием.

Однако применение маркетинга территории в 
социально-экономическом развитии регионов и горо-
дов России связано с рядом проблем, в основе которых, 
согласно исследованию автора, лежит недостаточная 
разработанность теоретической базы и недостаточное 
понимание властными структурами, ответственными 
за маркетинг территории его сущности, а также роли в 
системе муниципального управления и социально-эко-
номического развития[1, c.6-11]. 

За последние двадцать пять лет теоретическая 
и практическая база в рамках направлений управление 
социально-экономическим развитием и маркетинг тер-
ритории постоянно развивалась. Например, маретинг 
территории из достаточно узконаправленной сферы, 
ориентированнгой на изучение влияния туристической 
сферы на развитие городов стал одним из важнейших 
направлений развития теории управления. Однако в су-
ществующих работах очень мало обращается внимания 
взаимодействию маркетинга территории и управлению 
социально-экономическим развитием. До сих пор нет 
четкого обоснования роли  маркетинга территории в 
рамках управление социально-экономическим разви-
тием, почему включение его инструментов в управлен-
ческий процесс позволит повысить его эффективность 
и т.д.

В данной статьи рассматривается роль марке-
тинга территории в процессе управления социально-
экономическим развитием, а также правомерность и 
целесообразность данного взаимодействия.

Целью данной статьи является выявление роли 
маркетинга территории в процессе управления соци-
ально-экономическим развитием.

.Методологическую основу настоящего иссле-
дования составили, как теоретические разработки, 
которые содержатся в трудах отечественных и зару-
бежных специалистов по местному самоуправлению, 
социально-экономическому развитию и маркетингу 
территории. Также в основу статьи легли материалы и 

данные, полученные в ходе исследований автора.

Стратегическое управление на муниципальном 
уровне и концепция социально-экономического 
развития города

Динамические, технологические, демографи-
ческие изменения и колебания экономики спровоци-
ровали необходимость поиска путей модернизации и 
переориентации различных систем [2]. Данная про-
блема затронула не только различные сектора экономи-
ки, сферы политики и общественной жизни, но также 
коснулась системы управления на различных уровнях 
государства. Изменилось концептуальное видение 
управления государством на различных уровнях, что 
привело к реформам административного и муници-
пального управления.

Одной из основных тенденций реформирования 
стала адаптация и введение механизмов, использую-
щихся в системе управления частного сектора в госу-
дарственный сектор и систему управления государ-
ством на различных уровнях. Организация управления 
в целом значительно изменилась. Большое внимание 
стало уделяться разработке различных стандартов, 
стратегий, систем оценки и т.д. 

Реформы привели к изменению понимания сущ-
ности городского пространства. Фактически был сфор-
мирован новый рынок – рынок городов и регионов, 
которые вступают во взаимоотношения между собой. 
В этих условиях появилсь портребность к внедрению 
элементов стратегического управления и стратегиче-
ского планирования. Также стал актупльным подход к 
развитию и продвижению городов и регионов с точки 
зрения социально-экономического развития.

Муниципальное социально-экономическое раз-
витие - комплексный процесс изменений в экономике и 
социальной сфере муниципального образования, кото-
рые нацелены на улучшение качества жизни на данной 
территории [3, c.14-17].

Основной целью управления социально-эко-
номическим развитием является улучшение качества 
жизни населения, а не повышения эффективности эко-
номики, как это иногда случается на практике. В общем 
смысле качество жизни населения - это степень удов-
летворенности граждан. Понятие "удовлетворенность" 
в данном аспекте включает в себя реализацию фунда-
ментальных прав человека, закрепленных в Конститу-
ции РФ, создание благоприятных условий для жизни, 
предоставление возможности развития м самовыраже-
ния личности [4].

Фактически концепция социально-экономиче-
ского развития в первоначальной формулировке вклю-
чает в себя два компонента: экономическое развитие и 
социальное развитие.

Социальное развитие - это процесс, в рамках 
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ститутов, что позволяет обществу удовлетворять свои 
потребности более эффективно. В рамках данного про-
цесса происходят качественные изменения в форми-
ровании общества и его деятельность. Например, при-
чиной данных изменений может стать выбор местным 
сообществом более прогрессивных моделей поведе-
ния, принятие нововведений в различных процессах и 
т.д. [5]. 

М. Портер в своих исследованиях определяет 
экономическое развитие как "концепцию с широким 
кругом вопросов, которую может быть лучше рассма-
тривать как процесс через который местное сообще-
ство совместными усилиями составляет и реализует 
стратегию развития используя ресурсы территории 
наиболее эффективно" [6, c. 304]. В целом в рамках 
экономического развития получается стратегическое 
видение долгосрочных и среднесрочных целей и пер-
спектив, за счет учета особенностей города, сильных 
и слабых сторон, возможностей и угроз[6, c.304-305]. 
Концепция экономического развития базируется на та-
ких макроэкономических показателях как, например, 
доходы населения, занятости, объемы инвестиций, 
объемы потребления, экспорт [7, c.234].

Однако описанные выше виды развития не 
единственные составляющие современной концепции 
социально-экономического развития. Концепция эко-
номического развития, несмотря на наличия четких 
индикаторов, по которым можно было бы оценить со-
стояние экономики, упускает один очень важный мо-
мент. Она не гарантирует, что выгоды, полученные от 
развития экономики, будут равномерно распределены 
между различными социальными группами, которые, 
как известно, являются дифференцированными. В свя-
зи с этим концепция социально-экономического разви-
тия была дополнена концепцией развития человеческо-
го потенциала. Суть данной концепция состоит в том, 
что экономическое разите должно при прочих равных 
условиях учитывать, что каждый человек нуждается 
в здравоохранении, образовании, защите своих прав. 
Также важным аспектом является внимание к местным 
и региональным особенностям [7, c.235].

Все указанные выше направления развития яв-
ляются элементами, составляющими социально-эконо-
мическое развитие, где экономические задачи являются 
средством, а социальные задачи целью.

Роль местного сообщества в стратегическом управ-
лении социально-экономическим развитием

В результате реформы местного самоуправления 
в России в его основу легла идея введения принципов 
стратегического управления на местном уровне власти. 
Одна из основных идей стратегического управления на 
местном уровне, концепция которого была заимствова-
на из корпоративного управления и адаптирована, за-

ключается в том, что основным действующим лицом 
процесса управления и ответственными за его подго-
товку, реализацию и оценку является местное сообще-
ство. Понятие «местное сообщество» приобретает бо-
лее значимый для России смысл в начале 90-х годов. 
В XX веке во всем мире в исследованиях, связанных с 
такими науками как социология, политология и т.д., ча-
сто встречалось понятие «местное сообщество». Про-
водилось множество исследований о влиянии мест-
ного сообщества на различные факторы, связанные с 
муниципальным образованием и результаты активно 
использовались на практике. В Советском Союзе дан-
ное понятие было на время забыто. Считалось, что все 
социалистические люди равны, они обладают разными 
правами, но управлять процессами в государстве бу-
дут сверху вниз, а не как на Западе снизу вверх. Со-
ответственно, когда было принято решение о переходе 
к демократии и рыночной экономике, данное понятие 
"вспомнили". Самое простое определение характеризу-
ет данный термин как группу людей, которые живут на 
одной территории. Однако одной такой характеристи-
ки для конкретизации данного значения не достаточ-
но, так как, например, данная характеристика присуща 
также понятию «социальная группа. Если рассматри-
вать характеристики социальных групп, то можно вы-
делить тот факт, что люди, объединенные в одинаковые 
социальные группы, зачастую не знают, к какой группе 
они отнесены [8]. Объединяясь в местные сообщества, 
люди ставят перед собой цели, ищут ресурсы для их 
достижения и т.д. Именно знание членов группы и на-
личие у них одинаковых целей, а также поиск ресурсов 
для их реализации и отличает местное сообщество от 
социальной группы. Существует еще множество опре-
делений данного термина, часть из них противоречива, 
но часть объединена общей идеей, которая также вы-
текает из приведенного выше рассуждения. Понятие 
«местное сообщество» характеризует тот факт, что 
люди, являющиеся членами данного сообщества, жи-
вут на одной территории и объединяются для реали-
зации общих целей, идей и т.д. В состав местного со-
общества входят представители исполнительно власти, 
местного бизнеса, некоммерческих организаций и т.д.

На данный момент повышение роли местного 
сообщества в управлении социально-экономическим 
развитием наблюдаеся и на практике. Если в первые 
годы внедрения концепции сциально-экономического 
развития на муниципальном уровне управления на-
блюдалась яроковыраженная инициация и реализация 
различного рода программ и политик исключительно 
со стороны местных властей и представителей науного 
сообщества, то на данный момент количество социаль-
ных групп, участвующих в данном процессе возраста-
ет. Например, в регионах и городах появляется такой 
орган как Общественный Совет по вопросам социаль-
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но-экономического развития  в который входят не толь-
ко указанные выше группы, но и бизнесмены, заинте-
ресованные жители регионов и городов, эксперты и т.д.  
Согласно исследованию автора такого рода структуры 
существуют у 61% регионов Росии. Общественное уча-
стие в управлении социально-экономическим развити-
ем проявлятся и вдругих формах.

Управление социально-экономическим развитием: 
российская практика

Необходимость управления социально-экономи-
ческим развитием и как следствие разработка портфеля 
муниципальных стратегий закреплена законодательно. 
В соответствии с п.1, под. п. 6, ст.17 ФЗ-№131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» от 6 октября 2003 г. (далее ФЗ-№131) в 
целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов, городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением и внутригородских районов 
обладаю полномочиями по  принятию и организации 
выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального [9]. Что 
фактически означает передачу полномочий органам 
местной власти по обеспечению разработки и реали-
зации стратегии социально-экономического развития 
города и других стратегических документов. Однако в 
российском законодательстве есть противоречие. В со-
ответствие с Федеральным законом №115-ФЗ «О госу-
дарственном прогнозировании и программах социаль-
но-экономического развития Российской Федерации» 
от 23 июня 1995 года утверждается обязательность 
разработки прогнозов и программ социально-экономи-
ческого развития, но данное полномочие закрепляется 
только за региональным уровнем, т.е. на уровне субъ-
ектов Российской Федерации [10]. По результатам пи-
лотного исследования автора на практике практически 
у вех субъектов Российской Федерации есть действую-
щие стратегии социально-экономического развития ре-
гиона (81%), а действующие стратегии социально-эко-
номического развития города составляют только (35%). 
Однако данная тенденция с каждым годом меняется и 
количество проектов стратегий социально-экономиче-
ского развития городов и действующих стратегий со-
циально-экономического развития городов постоянно 
растет. Например, на 2013 год количество проектов 
стратегий социально-экономического развития городов 
среди столиц регионов РФ равняется 9 при условии, 
что в 29 городах среди столиц субъектов они уже есть. 

Это позволяет сделать вывод, что с практической 
точки зрения необходимость в разработке стратегий со-
циально-экономического развития городов постепенно 
растет и противоречие в законодательстве не являет-
ся большой проблемой. Одной из причин разработки 

стратегий социально-экономического развития городов 
представители местных властей чаще всего отвечают, 
что действующие стратегии социально-экономическо-
го развития регионов являются очень обобщенными и 
не полностью отражают цели и задачи развития каждо-
го конкретного города региона.

В тоже время многие эксперты и практики уделя-
ют много внимания оценке планирования и реализации 
управления социально-экономическим развитием. Ре-
альность такова, что из-за комплексности объекта суще-
ствуют проблемы решения задач, а также с изменением 
экономической, социальной и политической конъюн-
ктур появляются новые задачи. В связи с этим существу-
ет необходимость разработки и проработки различных 
инструментов управления социально-экономическим 
развитием. Одним из таких инструментов является мар-
кетинг территории. Практические примеры зарубеж-
ных стран показывают положительные эффекты при 
использовании маркетинга территории в управление 
социально-экономическим развитием. Однако в силу 
ряда причин его использование в максимально эффек-
тивной форме в России на данный момент затруднено.

Место маркетинга территории в системе муници-
пального управления
Наиболее популярными на данный момент остаются 
семь подходов к исследованию маркетинга территории. 
Например, Ф. Котлер и Т. Метаксас определяют марке-
тинг территории как «процесс управления» [11, c.8-9; 
12, c.15-17]. Э. Браун классифицирует маркетинг тер-
ритории как «инструмент» [13, c.29-30]. Согласно от-
носительно новому подходу Г. Эшворта и М. Каварази-
са маркетинг территории также как и у Ф. Котлера и его 
последователей определяется как «процесс», однако он 
имеет иную направленность. В данном случае марке-
тинговые инструменты используются для изменения 
уже существующего представления о городе у различ-
ных целевых групп [14, 150-165]. Один из новейших 
подходов, предложенных зарубежными авторами, за-
ключается в определение маркетинга территории как 
«мер по управлению местом» [15, c.223-230]. Россий-
ские авторы А.П. Панкрухин и Д.В. Визгалов предлага-
ют трактовать маркетинг территории как «маркетинг в 
интересах территории» [16, c.18] и «комплекс действий 
местного сообщества  направленный на продвижение 
интересов территории» [17, c.11].

Однако, как бы, не трактовали данное понятие, 
все авторы сходятся на том, что это «что-то», направ-
ленное на изменение ситуации в различных сферах го-
родского пространства. По мнению автора, каждый из 
последующих подходов к термину «маркетинг терри-
тории» является продолжением или адаптацией к иным 
условиям предыдущего. Изучение реальных практик 
показало, что маркетинг территории является доста-
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точно сложным процессом или комплексом действий, 
направленность которых зависит от целей и задач, 
определяемых местным сообществом. Данное понятие 
включает в себя множество компонентов, направлен-
ных на развитие города и продвижение его интересов с 
целью удовлетворения потребностей местного сообще-
ства и потенциальных партнеров для выполнения задач 
социально-экономического развития. "Потенциальные 
партнеры" - это группа людей, находящихся на терри-
тории временно или находящихся на другой террито-
рии  и представляющих какой-либо интерес для мест-
ного сообщества и развития города.

О развитии городов начали думать уже после 
реформы местного самоуправления. В продвижение 
интересов территории на сегодняшний день заинтере-
сованы практически все регионы России. Еще в 2008 
году Министерство экономического развития вклю-
чило продвижение территорий в раздел «инновации» 
[18]. Местные власти многих городов России активно 
начали, самостоятельно или с помощью привлечения 
экспертов, задумываться над проблемой привлекатель-
ности города для различных целевых аудиторий. Ре-
шение данной проблемы является актуальным, так как 
способствует развитию различных сфер города.

С одной стороны, из определения маркетинга 
территории вытекает, что исполнителем и инициатором 
маркетинга территории является местное сообщество, 
которое выполняет некий комплекс действий для про-
движения своих интересов. С другой стороны, нельзя 
утверждать, что маркетинг территории осуществляется 
только за счет усилий резидентов, то есть индивидов 
или организаций, которые относятся территориально 
к той местности, в интересах, которой осуществляется 
маркетинг территории. Однако практика показывает, 
что, как правило, у истоков организации и реализации 
маркетинга территории на той или иной местности сто-
ит местное сообщество. Однако из данного анализа не-
ясно, каким образом маркетинг территории может быть 
вписан в систему муниципального управления.

Исследователи и практики выделяют два вида 
управления, которые осуществляются на уровне города 
– муниципальное управление и городской менеджмент. 
Часто данные понятия приводят в качестве синонимов, 
однако автор статьи придерживается точки зрения ав-
торов, которые разделяют данные понятия. Термин 
«менеджмент» действительно можно перевести с ан-
глийского как "управление", но в определении данно-
го термина кроется одна очень важная особенность. 
Понятие «менеджмент» можно использовать для опи-
сания управления фирмой, действующей в рыночных 
условиях [19, c.562]. То есть, управляемый объект дол-
жен быть связан с рыночными отношениями. Этот факт 
на самом простом уровне подтверждает то, что город-
ской менеджмент и муниципальное управление нельзя 

отождествлять, так как городской менеджмент должен 
быть связан с экономическими субъектами города, а 
муниципальное управление является более широком 
понятием, которое включает в себя управление всеми 
сферами городской жизни. Различия между данными 
видами управления прослеживаются также в субъек-
тах, объектах и целях. Муниципальное управление 
осуществляется органами местного самоуправления, в 
качестве объекта управления выступает само муници-
пальное образование, а целью является удовлетворение 
потребностей и интересов общества. В случае с город-
ским менеджментом, субъектом являются менеджеры 
разного уровня, которые наделены полномочиями по 
принятию решений, объектом - люди, работающие на 
муниципальном предприятии, в муниципальной орга-
низации, то есть являющиеся частью экономических 
субъектов, действующих в муниципальном образова-
нии. Цель городского менеджмента заключается в по-
лучение прибыли на основе осуществления законода-
тельной базы [20]. 

Городской менеджмент является одной из со-
ставляющих муниципального управления. Следо-
вательно, под системой управления в данной статье 
подразумевается муниципальное управление, частью 
которого является городской менеджмент.  
Стратегическое планирование, которое является од-
ной из основных задач менеджмента в организации 
тоже входит в систему муниципального управле-
ния, как инструмент стратегического управления. 

Место маркетинга территории в системе муни-
ципального управления определить сложнее. С одной 
стороны, маркетинг оформляется в стратегию, что 
делает его элементом стратегического планировании. 
Однако мировые и российские практики показыва-
ют, что чаще всего маркетинг территории не всегда 
оформляется в самостоятельную единицу в виде стра-
тегии маркетинга территории. Чаще всего его виде-
ние или инструменты прописаны в других стратеги-
ях из портфеля социально-экономического развития. 

Исходя из принципа необходимости взаимос-
вязанности по вертикали и горизонтали, т.е. всех дей-
ствий, стратегий и программ между уровнями власти, а 
также в рамках одного из уровней власти деятельность 
по проведению маркетинга территории не может быть 
обособлена от других управленческих процессов, кото-
рые проводятся на данной территории. Проводя марке-
тинг территории необходимо учитывать и другие фак-
торы, например, экономическую, социальную и другие 
политики, которые проводятся властями данного му-
ниципального образования. Исходя из этого, логично 
предположить, что стратегия маркетинга территории 
должна разрабатываться с учетом направлений  страте-
гического планирования и управления, которое прово-
дится в рамках муниципального экономического разви-
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тия, а даже, возможно, должно быть ее составляющей.

Маркетинг территории как инструмент социально-
экономического развития города 

Основной заачей маркетинга является привлече-
ние и удержанеи потребителей за стчет построния си-
стемы отношений, которые появляются в рамках воз-
никновения факта обмена. В связи с тем, что термин 
маркетинг пришел в городское управление, как и стра-
тегическое планирование из корпоративного маркетин-
га, то несмотря на адаптацию инструментов терминоло-
гия осталась прежней, что иногда вызывает некоторые 
проблемы. Его часто путают с процессом организации 
рекламной компании города, что не соответствует дей-
ствительности. Маркетинг территории является более 
сложным и комплексным процессом. Обычно корпора-
тивный маркетинг это управление отношениями между 
потребителем и производителем, с целью продвижения 
и улучшения продукции для удовлетворения потреб-
ностей покупателя. С продуктом, который продвигает 
маркетинг территории дело обстоит иначе - в городе 
потребители и производители местного продукта часто 
являются одними и теми же людьми, то есть нет четко-
го разделения на "покупатель"- "производитель". Цель 
данного взаимодействия - удовлетворение потребно-
стей местного сообщества и внешних агентов с целью 
улучшения качества жизни в городе. Здесь просматри-
вается параллель с основной целью управления муни-
ципальным социально-экономическим планировани-
ем. Фундаментальная логика включения маркетинга 
территории стратегическое управление сводится к 
планированию и управлению комплексом маркетинго-
вых инструментов [21]. Использование маркетингового 
подхода в управлении социально-экономическим раз-
витием предполагает изучение и формирование спроса 
и предложения на муниципальные «товары и услуги», 
а также совокупный ресурсный потенциал территории. 
Спрос и предложение должнны быть удволетворены 
целевыми группами, находящимися на территории го-
рода и заинтересованными лицами за его пределами. 
Все это должно в итоге способствовать развитию и 
продвижению территории.

В соответствие с понятиями российского за-
конодательства маркетинг территории, и его инстру-
менты можно соотнести с содействием решению ряда 
групп вопросов местного значения. Здесь наблюдается 
параллель со стратегией социально-экономического 
развития, в основе которой также лежит ряд групп во-
просов местного значения.

Анализ реальных мировых и российских прак-
тик показывает, что маркетинговые инструменты мо-
гут быть оформлены в отдельную маркетинговую 
стратегию города, что на данный момент не очень рас-
пространено. Наиболее часто решение о применении 

маркетинга территории и его конкретные инструменты 
прописываются в разделе стратегии социально-эконо-
мической развития города. Данная стратегия охваты-
вает все сферы муниципальной политики и является 
средством привлечения ресурсов для развития терри-
тории. Стратерия  социально-экономического развития 
состоит из комплекса стратегий, затрагивающих раз-
личные сферы, основной из которых является экономи-
ческая. Еще одна тенденция заключается в включение 
инструментов маркетинга территории в инвестицион-
ный паспорт или инвестиционную стратегию города, 
а также городскую стратегию по туризму. Маркетинг 
территории является составляющей стратегий, входя-
щих в портфель стратегий социально-экономического 
развития города. 

Любое развитие предполагает, что будут сфор-
мированы различные системы управления, подходя-
щии для той или иной сферыю. Специфика процесса 
муниципального управления, описанная выше, позво-
ляет определить маркетинг территории как инструмент 
в рамках управления социально-экономическим раз-
витием города. В связи с формированием нового вида 
«рынка муниципальных товаров и услуг» маркетинг 
территории, как и корпоративный маркетинг для фир-
мы, позволяет формировать адекватную динамическую 
среду и определенную систему управления социально-
экономическим развитием.

Таким обоазлм из приведенного анализа мож-
но сделать вывод о том, что управление социально-
экономическим развитием направлено на повышение 
качества жизни местного сообщества. Маркетинг тер-
ритории является одним из косвенных инструментов 
повышения качества жизни местного сообщества, так 
как по его средствам происходит развитие города за 
счет его продвижения на аренах различного уровня. 
Фактически маркетинг территории - это составляющая 
социально-экономического развития, а именно один из 
его инструментов, которпый позволяет формировать 
адекватную динамическую среду и определенную си-
стему управления социально-экономическим развити-
ем. Что делает его прямым инструментом управления 
социально-экономичеким развитием.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИИ: 

СОВОКУПНОСТЬ ПРЕДПОСЫЛОК 
И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Федоров Д.В.

кандидат технических наук, генеральный директор, OOO «Газпром энергохолдинг» (Россия), 119526, Россия, г. 
Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3, office@g�zenergocom.ru

УДК 658.26
ББК 65.305.14

Цель. Провести анализ этапов реформирования структуры национального энергетического сектора, вы-
явить предпосылки и последствия таких трансформаций. 

Методы. На основании исторического опыта проанализирована динамика развития энергетического сек-
тора, исследована взаимосвязь между социально-экономическими потребностями государства на определенном 
этапе своего развития и направлениями реформирования энергетики. 

Результаты. Выявлены причинно-следственные связи этапов реформирования энергетического сектора, 
агрегированы общие итоги реорганизации предприятий электроэнергетики, определены новые участники элек-
троэнергетического рынка. 

Научная новизна. Выделены факторы, обусловившие необходимость в реформировании и реорганиза-
ции электроэнергетической отрасли, уточнены этапы реформирования отрасли, сформулированы позитивные и 
негативные характеристики электроэнергетики вследствие ее реформирования.  

Ключевые слова: энергетический сектор, электроэнергетика, реформа.

MANAGING REORGANISATION OF ENERGY SECTOR ENTERPRISES: 
BACKGROUNDS AND CONSEQUENCES ANALYSIS 

Fedorov D.V.
C�ndid�te of Technic�l Sciences, CEO, OOO «G�zprom energoholding" (Russi�), 101, Bldg. 3, Vern�dsky Prospekt, 

Moscow, Russi�, 119526, office@g�zenergocom.ru

Purpose. To �n�lyze the steps of reforming the structure of the n�tion�l energy sector, to identify preconditions 
�nd consequences of such tr�nsform�tions.

Methods. On the b�sis of historic�l experience the dyn�mics of the energy sector development is �n�lyzed, 
interconnection between socio-economic needs of st�te �t � cert�in development st�ge �nd directions of reforming the 
energy sector is rese�rched. 

Results. C�us�l rel�tions of the energy sector reform st�ges �re reve�led, gener�l outcomes of energy sector 
enterprises reorg�niz�tion �re �ggreg�ted, new p�rticip�nts of the electric�l-energy m�rket �re identified.

Scientific novelty. F�ctors th�t led to the need of reforming �nd reorg�niz�tion of the electric power industry 
�re defined, st�ges of reforming the industry �re cl�rified, positive �nd neg�tive ch�r�cteristics of electric power due to 
reform formul�te �re formul�ted.

Key words: energy sector, electric�l energy, reform.
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том числе и энергетического сектора страны. Указан-
ные процессы способствуют адаптации предприятий 
к динамичным и трансформирующимся условиям де-
ятельности посредством изменения управленческих и 

Одной из современных тенденций эффективного 
развития многих отраслей российской экономики явля-
ется проведение реорганизации крупных предприятий, 
обеспечивающих функционирование таких отраслей, в ©
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плановых процессов на основе извлечения из них до-
полнительных преимуществ. Кроме того, реорганиза-
ция сопровождается сосредоточением капитала в цен-
тральных органах управления, принимающих решение 
о его направлении в более выгодные сферы использо-
вания. 

Следует отметить о необходимости эффектив-
ной модели реорганизации предприятий в стратегиче-
ски важных и социально-ориентированных отраслях 
экономики, перед которыми стоит приоритетная задача 
в обеспечении качественными и бесперебойными ус-
лугами население страны. Поэтому допущение ошибок 
при выборе направлений реорганизации предприятий 
энергетического сектора, особенно с участием бюд-
жетных инициатив, может повлечь не только снижение 
финансовых показателей, но и составить угрозу энер-
гетической безопасности с последующим нарушени-
ем работы всего топливно-энергетического комплекса 
[7, с. 50]. 

В энергетическом секторе России начиная с 
конца 90-х гг. и до настоящего времени происходят 
процессы реорганизации, проявляющиеся не только в 
создании новых компаний, но и в изменении организа-
ционно-правовой формы уже существующих, а именно 
присоединение, слияние, поглощение и пр. Также ха-
рактерной чертой является ликвидация или банкрот-
ство энергетических предприятий с последующим 
движением капитала в наиболее рентабельные сферы 
деятельности. При этом энергетические холдинги оста-
ются все же наиболее эффективной формой централи-
зации капитала взаимосвязанных организаций, объеди-
ненных определенной внутренней структурой.

Активная интеграция России в мировое эконо-
мическое сообщество с присущими социально- эко-
номическими и политическими трансформациями, 
определенным образом катализировала процессы об-
разования холдинговых структур, как фактора повыше-
ния конкурентоспособности отечественных предприя-
тий всех без исключения отраслей народного хозяйства. 
Указанная практика является наследием зарубежной 
экономики, которая свидетельствует о том, что посред-
ством энергетических холдингов может быть создана 
законченная цепочка от добычи сырья до генерации и 
предоставления электроэнергии населению, что явля-
ется далеко не единственным преимуществом такого 
рода образований [5, с. 38]. 

Структурные реформы и реорганизация ТЭК на 
протяжении 90-х гг. прошлого века были неизбежной 
необходимостью. В целях повышения экономической 
эффективности работы предприятий топливно-энерге-
тического комплекса, а также для мобилизации допол-
нительных ресурсов и государственной инициативы 
требовалось стимулирование конкуренции и расшире-
ние форм собственности с уменьшением государствен-

ного участия, были необходимы принципиально новые 
подходы к управлению. Однако в ходе достигнутых ре-
форм не удалось реализовать большинство заявленных 
направлений, в частности до сих пор в ТЭК преобла-
дает роль государственного участия, чем уменьшается 
протекание конкурентных взаимоотношений. Решение 
поставленной задачи упирается в отсутствии ответов 
на ряд вопросов о числе конкурирующих субъектов 
ТЭК, о скорости их создания и институтах управления. 

Таким образом, можно заключить, что реорга-
низация предприятий энергетического сектора в части 
топливно-энергетического комплекса не достигла тех 
эффективных индикаторов, которые были запланиро-
ваны. Мы полагаем, что точкой преткновения являет-
ся размер и глубина государственного регулирования 
развития входящих в ТЭК отраслей промышленности. 
Однако, поскольку топливно-энергетический комплекс 
является стратегически важной отраслью все еще сы-
рьевой экономики России, то в ближайшей перспек-
тиве коренных изменений обозначенных направлений 
ожидать не следует. В данном контексте наиболее гиб-
кими к реорганизационным преобразованиям выступи-
ли инфраструктурные отрасли энергетического сектора 
РФ, а именно электроэнергетика.

Первоначально необходимость реформы и реор-
ганизации электроэнергетики была обусловлена техни-
ческими факторами, а именно особенностью системы 
российского электроснабжения, которая характеризо-
валась неравномерным размещением генерирующих 
мощностей, а также зависимостью многих регионов 
страны от межсистемных перетоков электроэнергии 
[6, с. 3]. 

В последующем весомое воздействие оказали 
также экономико-организационные факторы, характе-
ризующиеся отсутствием отлаженной и эффективной 
системы межрегиональной оптовой торговли электро-
энергией, а также неготовность федеральных органов 
власти к осуществлению эффективного регулирования 
рынка межсистемных перетоков. При сложившейся 
ситуации была велика угроза монополизма энергоиз-
быточных регионов с последующей дезорганизацией 
межсистемных перетоков. Для сохранения работоспо-
собности электроэнергетической отрасли при учете 
указанных факторов было принято решение объеди-
нить все отраслевые управленческие функции в рамках 
единой холдинговой структуры, а также вывести круп-
ные генерирующие мощности и межсистемные сети из 
состава региональных энергоснабжающих организа-
ций [8, с. 126].

Одновременно с этим, в период экономического 
кризиса в России в 90-х гг. прошлого века, было отме-
чено снижение объемов генерации и потребления элек-
троэнергии, а также остановка необходимого обновле-
ния мощностей. В обобщенном виде, предпосылки для 
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проведения реформ и реорганизаций в электроэнерге-
тике можно схематически представить следующим об-
разом (рис. 1).

Таким образом, сложившаяся в электроэнерге-
тике ситуация прямо детерминировала необходимость 
к проведению изменений не только в технических 
аспектах функционирования отрасли, но и в организа-
ционно-управленческом плане. 

С учетом отмеченного, в 1992 г. в российском 
энергетическом секторе началась реорганизация пред-
приятий электроэнергетики на основе акционирования 
и частичной приватизации. Указанные процессы имели 
цель обеспечить надежность электроснабжения, сохра-
нить централизованное управление режимов создавае-
мого оптового рынка электроэнергии. В соответствии 
с реформами в составе холдинга РАО «ЕЭС России» 
было предусмотрено агрегирование отраслевых объ-
ектов межсистемного значения, а именно: крупные 
тепловые станции (установленная мощность от 1000 
МВт и выше); гидравлические станции (установленная 
мощность от 300 МВт и выше); системообразующая 
высоковольтная сеть; центральное и объединенные 
диспетчерские управления; прочие отраслевые пред-

Рис. 1. Схема факторов, обуславливающих необходимость в реформировании и реорганизации 
электроэнергетической отрасли в 90-х гг. ХХ ст.

приятия и организации.
Указанные структурные подразделения долж-

ны были стать дочерними компаниями РАО «ЕЭС Рос-
сии» с передачей 100% акций в ее управление данно-
му холдингу. При этом контрольный пакет акций РАО 
«ЕЭС России» был закреплен за государством для со-
хранения контроля над отраслью. 

На практике же указанный план реорганиза-
ции предприятий электроэнергетики в полном объеме 
заявленных направлений реализован не был. Причи-
ной этому была несогласованность между некоторыми 
субъектами РФ и центральным органом управления 
холдинга, однако, в ходе длительных переговорных 
процессов были достигнуты определенные компро-
миссы:

- в собственность энергохолдинга вошли только 32 
из планируемых 51 электростанций;

- форма собственности образованных акционерных 
обществ энергетики и электрификации (АО-энерго) 
имела следующий вид:

10 АО-энерго на 100% принадлежали РАО «ЕЭС 
России»; 

в 16 АО-энерго холдингу принадлежали от 51 до 100%

 

 Необходимость 
реформирования отрасли 
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в 6 АО-энерго холдингу принадлежали менее 51% 
собственности.

Проведенная реорганизация предприятий 
энергетики в холдинговую структуру полностью ре-
шила поставленную задачу в части отказа от централи-
зованного планирования с последующим переходом к 
рыночным отношениям. Было обеспечено надежное и 
устойчивое снабжение населения электрической и те-
пловой энергией при полном отсутствии государствен-
ного финансирования и в условиях высоких темпов 
инфляции и острого кризиса неплатежей. В результа-
те реформы сохранились технологические основы, а 
также были созданы структурные предпосылки к фор-
мированию и развитию федерального оптового рынка 
электроэнергии. 

В результате реформы структура отрасли по-
менялась также и в функционально-целевом плане: 

- разделение естественно-монопольных функ-
ций (произошла передача электроэнергии в оператив-
но-диспетчерское управление);

- трансформация конкурентных функций (от-
дельно были выделены структуры по производству и 
сбыту электроэнергии, ремонту и сервису энергообо-
рудования). 

В результате видоизмененной структуры элек-
троэнергетической отрасли функционально разделен-
ные компании (генерирующие, сбытовые и ремонтные) 
перешли в частное управление и смогли конкуриро-
вать друг с другом. Одновременно с этим, естествен-
но-монопольные компании наоборот находились под 
усиленным государственным контролем. Были созда-
ны условия для формирования конкурентного рынка 
электроэнергии, на котором цены устанавливаются под 
воздействием спроса и предложения, а не регулируют-
ся государством. Преимуществом такого рынка сразу 
стало снижение издержек его участников, которые ак-
тивно конкурировали между собой. Обобщенные ито-
ги первоначального этапа реорганизации предприятий 
энергетического сектора РФ представлены на рис. 2.

Таким образом, создание энергохолдинга РАО 
«ЕЭС России» и формирование конкурентного рынка 
электроэнергии к 2000 г. повлекли за собой и некото-
рую трансформацию самого ТЭК России. Однако про-
должающиеся реформы привели не к консолидации 
отрасли, а к дальнейшей ее дезинтеграции. Причиной 
этого было то, что начатые реформы энергетического 
сектора привели к росту государственного регулирова-
ния одних отраслей (нефтегазовая промышленность), 
при одновременном его уменьшении в других отраслях 
(электроэнергетика). Однако в этот период возросла 
роль государственных компаний, но осталась нерешен-
ной проблема их управления и эффективного развития, 
что и обусловило необходимость проведения второго 
этапа реформ, сутью которого была жесткая вертикаль-

ная дезинтеграция, а также запрет совмещения есте-
ственно-монопольных видов деятельности с потенци-
ально конкурентными. 

Придерживаясь принципа дезинтеграции, реор-
ганизация предприятий энергетического сектора в пе-
риод 2001-2003 гг. происходит на основе учреждения 
новых участников рынка:

- Администратор торговой системы (ОАО «АТС»);
- Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК 

ЕЭС»);
- Системный оператор ЕЭС России (ОАО «СО 

ЕЭС»);
- Оптовые генерирующие компании (ОГК);
- Территориальные генерирующие компании (ТГК);
- распределительные и межрегиональные сетевые 

компании (РСК и МРСК).
Перманентные преобразования и реорганизация 

предприятий электроэнергетики завершились струк-
турным реформированием созданного холдинга РАО 
«ЕЭС России», прекратившего свою деятельность в 
2008 г. путем обособления всех компаний целевой 
структуры отрасли, таких как ФСК, ОГК, ТГК и пр. 
Однако в естественно-монопольном секторе электро-
энергетики был сохранен государственный контроль 
посредством владения определенным процентом ак-
ций: 100% - ОАО «СО ЕЭС»;75% - ОАО «ФСК ЕЭС»; 
более 52% - ОАО «ГидроОГК», ОАО «Холдинг МРСК» 
и ОАО «РАО ЕЭС Востока». Отечественными учеными 
справедливо отмечено, что национальная электроэнер-
гетика по глубине рыночных преобразований стала 
одним их мировых лидеров. Отличительной особен-
ностью российской реформы было то, что основным 
инициатором проведения трансформаций была та есте-
ственная монополия (РАО «ЕЭС России»), которая по 
итогам трансформаций должна была прекратить свое 
существование [8, с. 163]. 

Реформирование электроэнергетики на основе 
реорганизации предприятий данной отрасли в конеч-
ном итоге привело к деформации многих ее основных 
функциональных направлений: 

- проблематичность и высокая стоимость под-
ключения к электроэнергетической сети не только 
жилищного строительства и бизнеса, но также и инди-
видуального населения (стоимость колеблется в диапа-
зоне 40-100 тыс. руб. за 1 кВт);

- спад спроса на электроэнергию при устойчи-
вом росте тарифов стало обременительным для про-
мышленности, которая потребляет около 55% всей про-
изводимой в стране электроэнергии;

- неуправляемый рост транзакционных издер-
жек, в том числе управленческих расходов, по причине 
разбиения единого технологического процесса;

- искусственно созданные рынки не привели к ожи-
даемому росту конкуренции на них, при этом, наиболь-
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шую прибыль стали получать не генерирующие компа-
нии, что логично исходя их специфики отрасли, а крупные 
государственные компании и сбытовые структуры;

- физические перетоки энергии и финансовые 
потоки распределялись неоднородно, со значительным 
перекосом в сторону последних, что снизило приори-
тетность основных задач отрасли (надежность энергос-
набжения, своевременное обновление основных фон-
дов, энергоэффективность, требования безопасности).

Указанные тенденции обусловили необходи-
мость привлечения усиленного государственного кон-
троля за функционированием энергетического сектора 
в 2011 г. Вновь была заявлена необходимость оптимиза-
ции организационной структуры в электроэнергетике, 
что связано с продолжающейся реорганизацией отно-

шений в отрасли, ставящих перед собой цель по раз-
витию рынков и модернизации экономики. Становится 
очевидным, что в энергетических холдингах приори-
тетными должны быть вопросы организации производ-
ственного процесса и процесса управления, поскольку, 
во-первых, ценовая дисциплина на рынке не позволяет 
увеличивать затраты и поддерживать неэффективную 
структуру управления, а во-вторых – условия жесткого 
государственного регулирования повышают требова-
ния к эффективности управления компанией в целом 
[3, с. 23].

Таким образом, реорганизация предприятий 
энергетического сектора результировала образова-
ние множества холдинговых структур. Одни из них 
были созданы на основании реорганизации холдинга 

Рис. 2. Агрегированная схема общих итогов реорганизации предприятий электроэнергетики в ходе 
первого этапа реформирования (по данным РАО «ЕЭС России»)
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РАО «ЕЭС России» (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг 
МРСК» и пр.), а другие образовались в составе уже су-
ществующих крупных энергетических компаний, как, 
например, ООО «Газпром энергохолдинг». Указанные 
преобразования вновь обусловили вопросы поиска из-
менений не только в структуре энергетического сек-
тора, но также и в организационно-управленческом 
аспекте для составляющих его предприятий. В связи с 
этим, можно с уверенностью предположить, что про-
цесс реформирования отрасли не окончен и будет про-
должаться в ближайшей перспективе.
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Цель. Оценка состояния современного природопользования в современных эколого-экономических систе-
мах и территориях. На примере отдельно взятой территории РФ - курортного субрегиона Кавказские Минераль-
ные Воды - рассматриваются вопросы формирования и реализации модели управления развитием территорий с 
учетом порога экологической безопасности. 

Методы. Исследование базируется на теории устойчивого развития, сравнительного анализа элементов 
экономического механизма природопользования в странах с рыночной экономикой.

Результаты. Раскрываются возможные пути формирования пространственной парадигмы зеленой эконо-
мики и предлагаются перспективные методы управления экологически ориентированным развитием рекреацион-
ной территории с учетом использования мирового опыта устойчивого развития. На основе научно обоснованных 
подходов, а также собственных выводов исследована взаимосвязь между целями экономического развития и эко-
логически безопасным состоянием эколого-экономических систем и территорий.

Научная новизна. Обоснована специфика влияния форм и методов зеленой экономики на экологически 
устойчивое развитие рекреационных территорий. Выявлены перспективные формы и методы управления сферой 
природопользования в рамках теории устойчивого развития.

Ключевые слова: природопользование, устойчивое развитие, экологическая безопасность, зеленая эконо-
мика, рекреационный регион. 

FORMATION OF SPATIAL PARADIGM OF GREEN ECONOMY (EXEMPLIFIED 
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Purpose. Assessment of the current st�te of n�tur�l resources use in modern ecologic�l-economic systems �nd 
territories. On the ex�mple of � territory of the Russi�n Feder�tion - CMW resort sub-region - issues of form�tion �nd 
implement�tion of the territori�l development m�n�gement model considering the environment�l s�fety threshold.

Methods. The study is b�sed on the theory of sust�in�ble development, � comp�r�tive �n�lysis of the elements of 
the economic mech�nism of n�tur�l resources use in countries with m�rket economies.

Results. Possible w�ys of forming the sp�ti�l p�r�digm of the green economy �re reve�led �nd promising pr�ctices 
of m�n�ging environment�lly oriented development of recre�tion�l �re�s considering the world experience of sust�in�ble 
development �re offered. On the b�sis of evidence-b�sed �ppro�ches �s well �s the own conclusions the rel�tionship of 
the objectives of economic development �nd environment�lly s�fe condition of ecologic�l �nd economic systems �nd 
territories is rese�rched.

Scientific novelty. The �uthor justifies the specifics of influence of the forms �nd methods of green economy on 
the ecologic�lly sust�in�ble development of recre�tion�l �re�s. Potenti�l forms �nd methods of m�n�gement in the field 
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of n�ture use in the fr�mework of sust�in�ble development theory �re �lso identified.

Key words: n�ture use, sust�in�ble development, environment�l security, green economy, recre�tion�l �re�.
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Формирование и реализация экологически ори-
ентированной «зеленой экономики» в настоящее вре-
мя жизненно необходимы для перехода современных 
стран к устойчивому развитию, в рамках которого 
принципиально важное значение приобретает поиск 
путей управления рациональным использованием при-
родного капитала и сохранения эколого-экономических 
систем и территорий. В предыдущих публикациях авто-
ром отмечалось, что в последние десятилетия экологи-
ческий кризис в странах с рыночной экономикой толь-
ко обострился, происходит дальнейшая экологическая 
деградация территорий в результате нерационального 
управления сферой природопользования и отсутствия 
стимулирующих к экологически безопасным производ-
ствам мероприятий со стороны государства [1, с.166]. В 
этих условиях весьма актуальным представляется фор-
мирование и реализация пространственной парадигмы 
зеленой экономики стран с учетом специфики и функ-
циональной ориентированности их территорий.

В настоящее время в мировой науке и практике 
все большее внимание уделяется экономической роли 
природных и экологических услуг, а экологический 
фактор все чаще учитывается как на микроэкономи-
ческом уровне при разработке различных технологий 
использования природного капитала, так и на макроэ-
кономическом уровне при выборе социально-экономи-
ческого направления развития страны. Особенно ак-
туально проблема сохранения природного капитала и 
экологически безопасного развития стоит в современ-
ной России, так как природный капитал в экономике 
этой страны имеет особое значение. Действительно, по 
оценкам Всемирного банка, в развитых странах на долю 
природного капитала приходится лишь незначительная 
часть общественного богатства: соотношение между 
природным, человеческим и физическим капиталом со-
ставляет 2-5%:68-76%: 18-20%, но принципиально иная 
ситуация в России, где на долю природного капитала 
приходится более двух третей: 70%:20%:10% [2 , с.21]. 

По сути, обеспечения экономического роста 
в России связано с ростом загрязнений и деградации 
природного капитала. Все это актуализирует изучение 
экономического регулирования природопользования, 
основным элементом которого является стимулиро-
вание. Указывая на важность исследования проблемы 
формирования зеленой экономики, напомним, что на-
чавшийся в 2008 году мировой экономический кризис 
показал исчерпание потенциала экспортно-сырьевой 
экономики России: за последние 50 лет около 60% 
мировых экосистемных услуг подорваны в результате 

антропогенного воздействия, и их скоро будет явно не-
достаточно при сохраняющихся темпах экономическо-
го роста и исчерпания природных ресурсов [3]. Извест-
ный американский эколог Л. Браун в качестве примера 
данного утверждения приводит Китай: для достижения 
стандартов жизни населения США этой стране пона-
добится нефти и бумаги больше, чем все их мировое 
производство (и это без учета 3 млрд. людей, живущих 
в развивающихся странах - Индии, Бразилии) [4, с.84]. 

 Очевидно, что мировая экономика оказывается 
в затруднительном положении в рамках имеющихся 
экологических ограничений и современной модели не-
устойчивого развития. Поэтому важной чертой новой 
модели мировой экономики должна стать именно эко-
логическая устойчивость и стимулирование интеграции 
экологического фактора в процесс природопользования. 
То есть, по сути, речь идет о формировании экономики, 
которую мы называем «зеленой». Справедливости ради 
отметим, что многие государства в последние годы ак-
тивно включились в процесс формирования зеленой 
экономики. Так, суммой в 10 миллиардов долларов оце-
ниваются расходы федеральных агентств США даже в 
период кризиса на сохранение и восстановление эко-
системных услуг, проводя необходимые сокращения 
бюджета за счет расходов на оборону и социально-эко-
номические программы [5]. 

Полагаем, что для поддержки функций природ-
ного капитала и формирования, в конечном счете, зе-
леной экономики, очевидно, необходимы целостные, 
ненарушенные, здоровые территории и экосистемы. 
Отметим, что формирование пространственной пара-
дигмы зеленой экономики в региональном контексте 
является важной методологической задачей не только в 
связи с необходимостью более глубокого научного ос-
мысления экологической ориентации общественного 
производства, но также в плоскости решения проблем 
регионального развития. 

Именно регионы РФ становятся ныне главными 
субъектами различных общественно-политических и 
социально-экономических преобразований, нуждаю-
щиеся в конструктивной региональной политике, соз-
дающей экологические ориентиры экономическому 
росту и устойчивому развитию, адекватные специфи-
ке хозяйственного уклада и структурно-функциональ-
ным параметрам региональных экосистем. Состояние 
последних, в условиях жестких природно-ресурсных 
ограничений, деградации жизнеобеспечивающих и эко-
системных функций окружающей природной среды все 
в большей мере детерминирует региональное развитие. 
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На наш взгляд, в этой связи правомерно рас-
сматривать каждый регион страны в качестве регио-
на-экосистемы с уникальным набором экосистемных 
функций (благ, услуг), позволяющим реализовать кон-
курентный экологический (природно-ресурсный и эко-
системный) потенциал, а также расширить научные 
представления региональной экономики о содержании 
и специфике развития экологически ориентированных 
пространственных социально-экономических систем в 
хозяйственном комплексе страны в условиях стреми-
тельно растущей экологической ориентированности 
общественного производства. 

Рассмотрим возможный вариант формирования 
и развития зеленой экономики на примере курортного 
субрегиона Российской Федерации - Кавказских Мине-
ральных Вод (далее - КМВ), входящего в состав Став-
ропольского края.

Несомненно, города-курорты Кавказских Мине-
ральных Вод играют особую и весьма значимую роль 
в социально-экономической жизни российского обще-
ства, успешно решая на протяжении более чем двух-
сот лет важную государственную задачу повышения 
качества здоровья россиян, восстановления трудового 
потенциала страны. Подобная роль городов-курортов 
в общегосударственной системе санаторно-курортного 
лечения в очередной раз нашла подтверждение в Поста-
новлении Правительства РФ от 17 января 2006 года № 
14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставро-
польском крае, курортами федерального значения и об 
утверждении положений об этих курортах» [6, с.30]. 

В силу наличия уникальных лечебных факторов 
и ресурсов основное назначение экосистемы террито-
рии КМВ состоит в оказании обществу рекреационных 
услуг и, прежде всего, курортных. Позиционирование 
КМВ в качестве региона-экосистемы с уникальным 
набором рекреационных функций (благ, услуг) позво-
ляет субрегиону мобилизовать внутренние источники 
экономического роста, максимально реализуя эколого-
ресурсные «сравнительные преимущества» в оказании 
курортных услуг и актуализирует необходимость нара-
щивания и эффективного использования экосистемно-
го потенциала. Подобный сценарий развития способ-
ствует озеленению регионального хозяйства, вписывая 
КМВ в общемировой и национальный тренды «озеле-
нения». 

Если обратиться к мировому опыту, то в послед-
ние годы рассмотрение экосистем, в том числе и рекре-
ационных, как капитала получило свою практическую 
интерпретацию в проектах и разработках Экологиче-
ского департамента Всемирного Банка. В частности, 
в работе С. Паджиолы, К. фон Риттера и Дж. Бишопа 
«Оценивая экономическую ценность сохранения эко-
систем» [7] предлагается рассматривать экосистемы в 

качестве одной из форм капитала. Например, леса – это 
богатство с точки зрения древесины и недревесных 
продуктов, а также услуг, которые они предоставляют.

 Среди перспективных научных работ в области 
подходов к оценке развития использования различных 
экосистем следует также отметить Доклад «Об изме-
рении экономического развития и социального про-
гресса» [8]. В частности, в нем отмечается, что ВВП не 
охватывает различные социальные процессы, измене-
ния в окружающей среде, некоторые явления, которые 
принято называть «устойчивостью» развития. Следо-
вательно, создание на уровне федеральных и регио-
нальных органов власти эффективных косвенных и 
прямых экономических инструментов и регуляторов 
для развития эколого-адаптированных видов дея-
тельности, предпринимательства будет способство-
вать адекватной оценке экоресурсов и экосистем. 

Так, на КМВ экологические инициативы муни-
ципального уровня реализуются в рамках специали-
зированных муниципальных программ. В частности, 
в субрегионе повсеместно реализуются энергосбе-
регающие проекты и программы. Например, в горо-
де-курорте Пятигорске реализуется муниципальная 
программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности города-курорта Пятигорска 
на 2011 - 2015 годы», в городе-курорте Кисловодске 
- «Энергосбережение на территории городского окру-
га города-курорта Кисловодска Ставропольского края 
на 2010-2013 годы», а в городе-курорте Ессентуки - 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры города Ессентуки на 2012-2017 гг.» [9]. 

 В литературе отмечается, что конструктив-
ными институтами продвижения инноваций в сфере 
природопользования и включения их в хозяйствен-
ный оборот в пространстве южнороссийских регио-
нов следует рассматривать экологические (зеленые) 
центры инновационной активности, которые целесо-
образно приурочить к конкретным отраслям и видам 
хозяйственного природопользования, и в рамках сете-
вого взаимодействия они могут трансформироваться 
в экологические, или «зеленые» кластеры [10, с.19]. 
Подобные формы инновационного развития природо-
хозяйственной системы южнороссийских регионов в 
формате кластерных образований представлены в та-
блице 1. 

Полагаем, что подобная практика выделения 
особых групп природохозяйственных систем может 
способствовать интенсификации внедрения иннова-
ционных форм управления в сфере природопользова-
ния. 

Отметим, что важное место в «зеленом» раз-
витии КМВ должно отводиться решению задач в об-
ласти водоснабжения и водоотведения. В частности, в 
рамках уже разработанной Стратегии развития субре-
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мест его работы и отдыха, иной социальной актив-
ности; «Экология природной среды» - сохранение 
и защита природной среды, поэтапное сокращение 
уровней воздействия на окружающую среду от всех 
антропогенных источников; «Экологический бизнес» 
- создание эффективного экологического сектора эко-
номики; «Экологические инновации» - разработка и 
внедрение экологически-чистых и ресурсосберегаю-
щих технологий и инновационных методов курорт-
ного, реабилитационного и иных видов медицинского 
лечения [12].

Рассматривая планируемые и уже реализуемые 
мероприятия в рамках создания зеленой экономики 
рекреационного региона, отметим, что здесь крити-
чески важным является достижение эффекта «дека-
плинга» (decoupling), являющегося является стратеги-
ческой основой движения к экологически устойчивой 
экономике, позволяющий рассогласовать темпы роста 
благосостояния людей, с одной стороны, и потребле-
ния ресурсов и экологического воздействия, с другой 
[13]. Считаем, что на Кавказских Минеральных Водах 
обеспечение экологической безопасности и развитие 
«зеленой» экономики с помощью декаплинга являет-
ся крайне важным, поскольку рекреационные терри-
тории требуют особого режима природопользования. 

 Итак, в данной статье показано, что проис-
ходящие в современном мире в целом и в России, в 

гиона предполагается строительство инженерной ин-
фраструктуры всеобщего канализования населенных 
пунктов и очистных сооружений, обеспечивающих 
нормативную очистку сточных вод и увеличивающих 
ее производительность с 360 до 550 тыс.м3/сут.

 Кроме того, зеленые перспективы развития 
транспортного комплекса в субрегионе КМВ связы-
ваются с осуществлением технического перевооруже-
ния транспортных средств для обеспечения выхода на 
уровень стандартов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 по выбросам 
загрязняющих веществ. Например, в городе-курор-
те Кисловодске предполагается выделение района с 
ограничением въезда личного легкового автотран-
спорта, оснащенного двигателем, не соответствую-
щим стандарту евро-3 и выше к 2033 г., а также раз-
витие электромобилей, включая автобусы. По оценке 
автора, к 2033 году автомобили жителей Кисловодска 
с электродвигателем должны составить не менее 35% 
парка личного автотранспорта. 

Отметим, что большинство зеленых инициатив 
в городах-курортах КМВ предусмотрены в рамках 
реализации стратегий их развития. Так, в Стратегии 
развития города-курорта Пятигорска до 2020 года эко-
логические ориентиры города тестируются в формате 
парка «Экология жизни», включающего направления: 
«Экология человека» - создание экологически без-
опасной и комфортной среды проживания населения, 

Республика Калмыкия Энергетический кластер
Промышленный кластер
Туристско-рекреационный кластер
Агропромышленный кластер
Транспортно-логистический кластер

Республика Северная 
Осетия - Алания

Транспортно-логистический кластер
Кластер по производству строительных материалов и изделий на базе местного сырья
Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности

Чеченская республика Кластер в Чири-Юртовской зоне опережающего развития
Кластер в Аргунской зоне опережающего развития
Кластер в области телекоммуникаций
Транспортно-логистический кластер

Краснодарский край Территориально-производственный кластер в г.Армавире
Лесопромышленный кластер
Туристско-рекреационная особая экономическая зона

Волгоградская область Текстильный кластер «Поволжье»
Туристический кластер

Ростовская область Агропромышленный кластер
Кластер сельхозмашиностроения
Кластер производства строительных материалов
Туристический кластер

Астраханская область Агропромышленный кластер
Туристический кластер

Таблица 1- Типология природохозяйственных кластеров на Юге России [11]
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Цель. В статье рассматриваются особенности применения факторного анализа прибыли холдинго-
вой компании в условиях рыночных преобразований. Исследовано влияние интересов заинтересованных 
сторон на формирование прибыли холдинга.

Методы и методология. Поставлена задача совершенствования теоретико-методических основ фак-
торного анализа.

Результаты и научная новизна. Усовершенствованы критерии факторного анализа прибыли холдин-
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Purpose. In the �rticle the �uthor ex�mined putting into pr�ctice f�ctor �n�lysis of the profit of � holding 
comp�ny in the conditions of m�rket tr�nsform�tions. She investig�ted the influence of sides’ interests on forming 
� profit of holding comp�ny. 

Methods and methodology. The problem of improving theoretic�l �nd methodic�l b�ses of f�ctor �n�lysis 
w�s set. 

Results and scientific innovation. The �uthor improved the criteri� of f�ctor �n�lysis of the profit of � 
holding comp�ny �nd �pplied this �ppro�ch on the ex�mple of the ukr�ini�n holding comp�ny.

Key words: profit, interest, interested side, f�ctor, criteri�, f�ctor �n�lysis.

 In the conditions of m�rket tr�nsform�tions �n 
effective profit m�n�gement pl�ys �n import�nt role in 
the m�inten�nce of competitive �dv�nt�ges of � com-
p�ny. It is import�nt to educe �nd �n�lyze v�rious f�c-
tors th�t influence on its forming, bec�use � profit rep-
resents the effectiveness of functioning. This question 
�cquires the speci�l �ctu�lity within the rese�rch of � 
holding structure in the context of contr�diction inter-
ests of corpor�te (d�ughter, subsidi�ry) enterprises �nd 
� m�n�ging (mother) comp�ny �ccording �lloc�tion re-
sources �nd � profit.

 Rese�rch of theory �nd pr�ctice of forming � 
profit h�s showed th�t �uthors, �mong whose [2; 4 − 9], 

while using f�ctor �n�lysis estim�te the ch�nges of 
such f�ctors:

 − the volume of s�les, the �ssortment �nd the cost 
of s�les, the price of s�les;

 − the qu�ntity �nd the st�ff of personnel, workers’ 
economic stimul�tion, l�bour productivity;

 − the st�te of m�teri�l �nd technic�l b�ses, fixed 
�ssets turnover r�tio; 

 − the indexes of the fin�nci�l st�tion �nd others 
like th�t. However, the development of � l�rge business 
in the conditions of tr�nsform�tion from industri�l to 
postindustri�l society needs corresponding �d�pt�tion 
of the tool of forming � profit. In this connection the ©
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profit setting is rethought from the point of view of 
cooper�tion the interests of interested sides − sh�re-
holders, top-m�n�gers, workers, customers, creditors, 
suppliers, tr�nsporters, society �nd et ceter�. We should 
notice th�t modern conception of interested sides [1] 
represents rese�rch of the business problems of mu-
tu�l rel�tions �nd society in economic liter�ture, but 
its instrument�l �pplic�tion needs further development. 
Therefore, cert�in interest c�n present improving f�ctor 
�n�lysis of � profit on the b�se of sides’ interests.

 Putting into pr�ctice the conception of interest- the conception of interest-the conception of interest- of interest-of interest- interest-interest-
ed sides to the �n�lysis of forming � profit of � holding 
comp�ny needs, first of �ll, cle�r determin�tion of the 
set of interested sides. In the work of J. E. Post, L. 
E. Preston �nd S. S�chs «Redefining the Corpor�tion: 
St�keholder M�n�gement �nd Org�niz�tion�l We�lth» 
investors (sh�reholders �nd creditors), workers, tr�de 
unions, customers, �ssoci�tions of suppliers, p�rtners, 
loc�l unions �nd citizens, government, regul�tive �gen- unions �nd citizens, government, regul�tive �gen-unions �nd citizens, government, regul�tive �gen- �nd citizens, government, regul�tive �gen-�nd citizens, government, regul�tive �gen- citizens, government, regul�tive �gen-citizens, government, regul�tive �gen-, government, regul�tive �gen-government, regul�tive �gen-, regul�tive �gen-regul�tive �gen- �gen-�gen-
cies, public org�niz�tions were t�ken to interested sides 
[10]. We suggest considering persons or org�niz�tions, 
whose interests subst�nti�lly influence on forming 
� profit of � holding comp�ny – the b�sic interest of 
sh�reholders, to be the interested sides. As � result sup-. As � result sup-As � result sup- � result sup-result sup- sup-sup-
pliers, workers of productive direction, top-m�n�gers 
�nd workers of �dministr�tive direction of corpor�te 
enterprises, top-m�n�gers �nd workers of � m�n�ging 
comp�ny, tr�nsporters, creditors, customers m�de the 
set of interested sides (t�ble 1). 

 Division of the workers of corpor�te enterprises 
on productive (b�sic �nd �uxili�ry workers, speci�lists 
�nd le�ders of middle link of m�n�gement of produc- le�ders of middle link of m�n�gement of produc-le�ders of middle link of m�n�gement of produc- of middle link of m�n�gement of produc-of middle link of m�n�gement of produc- middle link of m�n�gement of produc-middle link of m�n�gement of produc- link of m�n�gement of produc-link of m�n�gement of produc- of m�n�gement of produc-of m�n�gement of produc- m�n�gement of produc-m�n�gement of produc- of produc-of produc-
tive direction) �nd �dministr�tive (speci�lists of fi- direction) �nd �dministr�tive (speci�lists of fi-direction) �nd �dministr�tive (speci�lists of fi-) �nd �dministr�tive (speci�lists of fi-�nd �dministr�tive (speci�lists of fi- �dministr�tive (speci�lists of fi-�dministr�tive (speci�lists of fi-(speci�lists of fi-speci�lists of fi- of fi-of fi- fi-fi-
n�nci�l, tr�nsport, w�re-house, economic, commerci�l 
subdivisions �nd et ceter�) directions w�s c�used by 

the difference of their interests. In spite of coincid- difference of their interests. In spite of coincid-difference of their interests. In spite of coincid- of their interests. In spite of coincid-of their interests. In spite of coincid- their interests. In spite of coincid-their interests. In spite of coincid- interests. In spite of coincid-interests. In spite of coincid-. In spite of coincid-In spite of coincid-
ing �dministr�tive workers’ interests with productive 
workers’ interests in p�rt of providing deserving p�y- interests in p�rt of providing deserving p�y-interests in p�rt of providing deserving p�y- in p�rt of providing deserving p�y-in p�rt of providing deserving p�y- p�rt of providing deserving p�y-p�rt of providing deserving p�y- of providing deserving p�y-of providing deserving p�y- providing deserving p�y-providing deserving p�y- deserving p�y-deserving p�y- p�y-p�y-
ment �nd terms of l�bour, their fulfilling depends on 
s�tisf�ction the interests of the top-m�n�gers of corpo- the interests of the top-m�n�gers of corpo-the interests of the top-m�n�gers of corpo- of the top-m�n�gers of corpo-of the top-m�n�gers of corpo- the top-m�n�gers of corpo-the top-m�n�gers of corpo-top-m�n�gers of corpo-m�n�gers of corpo- of corpo-of corpo- corpo-corpo-
r�te enterprises. Therefore, interests of these groups �re 
incorpor�ted. For this re�son the interests of the top-
m�n�gers �nd the workers of � m�n�ging comp�ny �re 
incorpor�ted too. Tr�de unions, public org�niz�tions, 
loc�l unions, regul�tive �gencies did not m�ke the set, 
�s their imp�ct is second�ry �nd it is r�ther difficult to 
m�rk them out in number from the imp�ct of the inter-
ested sides. Returning to f�ctor �n�lyze of � profit, we 
suggest considering the criteri� of f�ctor �n�lysis to be 
the cert�in interests of the interested sides counted in 
number (see t�ble 1).

We suggest cl�ssifying f�ctors depending on 
the direction �nd the source of imp�ct (figure 1). The 
f�ctors of the interests of the interested sides who di-
rectly influence on the effectiveness of the �ctivity of 
� comp�ny �re rel�ted to the intern�l f�ctors − workers 
of production direction, top-m�n�gers �nd workers of 
the �dministr�tive direction of corpor�te enterprises, 
top-m�n�gers �nd workers of � m�n�ging comp�ny. 
The re�son is th�t n�mely these sides t�ke p�rt in the 
production �nd the s�les of goods of � holding comp�-
ny. The interests of customers, suppliers, tr�nsporters, 
creditors, who h�ve indirect influence on the process 
of forming � profit �nd its effective us�ge, become 
extern�l f�ctors.

All the f�ctors except the customers’ f�ctor �re 
reverse f�ctors, �s they subtr�ct from net s�les rev-
enues in c�lcul�tion of � profit (П):

 П=  f1 - ∑
i= 2

7

fi ,     (1)

T�ble 1 - Imp�ct of the interested sides on forming the profit of � holding comp�ny [done by �uthor]

Interested side Interest F�ctor 

Customers Incre�se the volumes of purch�se of goods 
due to the reduction of price 

Net s�les revenues

Suppliers Incre�se the price �nd the �mounts of m�te-
ri�l supplying

M�teri�l 

Workers of production direc-
tion 

Deserving w�ges �nd working conditions Expenditure nomencl�ture

Top-m�n�gers �nd workers 
of the �dministr�tive direc- the �dministr�tive direc-the �dministr�tive direc- direc-direc-
tion of corpor�te enterprises

Control the us�ge of productive resources V�ri�ble �nd fixed expenses of 
production �nd m�n�gement Deserving w�ges �nd working conditions

Top-m�n�gers �nd workers 
of � m�n�ging comp�ny

Deserving w�ges �nd working conditions Expenses of � m�n�ging comp�ny 

Tr�nsporters Incre�se the t�riffs on freight tr�nsport�tions Tr�nsport 

Creditors P�yment of credit �nd b�nk percents B�nk expenses 
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where fi − f�ctor of forming � profit, і – �n 
�mount of f�ctors.

The f�ctors �re c�lcul�ted by ch�in incre�se �nd 
growth r�te, �nd their ch�nges �re ch�r�cterized by:

− the incre�se of net s�les revenues − the incre�se of 
the size of this f�ctor due to the reduction of the price 
rel�ted to the level of customers’ s�tisf�ction conduces 
to the reduction of � profit;

− the incre�se of m�teri�l − the incre�se of the size 
of the f�ctor rel�ted to the level of suppliers’ s�tisf�c-
tion, first of �ll, influences on the incre�se of cost of 
production �nd reduces � profit;

− the incre�se of expenditure nomencl�ture [3] 
(w�ges, soci�l deductions, m�inten�nce of the objects 
of soci�l �nd cultur�l purpose, medic�l insur�nce �nd 
service, l�bour protection, s�fety engineering �nd pro-
tection surrounding, studying �nd improving workers 
qu�lific�tion, bonus, profession�l liter�ture, qu�lity of 
production, improving technology production org�ni-
z�tion, corpor�te inform�tion�l systems) rel�ted to the 
level of the s�tisf�ction of the workers of corpor�te en-
terprises decre�ses � profit;

 − the incre�se of v�ri�ble �nd fixed expenses of 
production �nd m�n�gement (power mediums, depre-
ci�tion, tot�l m�nuf�cturing expenses, �dministr�tive, 
selling �nd other oper�ting expenses except the compo-
nents of expenditure nomencl�ture) − their incre�se re- nomencl�ture) − their incre�se re-) − their incre�se re-
l�ted to the level of s�tisf�ction of the top-m�n�gers of 
corpor�te enterprises �nd the workers of �dministr�tive 
direction r�ise � tot�l cost of production �nd ,hereupon, 

diminishes � profit;
− the incre�se of the expenses of � m�n�ging com-

p�ny (the component of �dministr�tive expenses for 
functioning the personnel of � m�n�ging comp�ny) − 
their incre�se rel�ted to the level of the s�tisf�ction of 
the top-m�n�gers �nd the workers of � m�n�ging com-
p�ny conduces to the reduction of � profit in connec-
tion with the incre�se of tot�l cost of production;

− the incre�se of tr�nsport (the component of selling 
expenses) − their incre�se rel�ted to the level of tr�ns-
porters’ s�tisf�ction influences on the incre�se of tot�l 
cost of production th�t reduces � profit;

− the incre�se of b�nk expenses (the component of 
other oper�ting expenses) − their incre�se rel�ted to the 
level of creditors’ s�tisf�ction conduces to the incre�se 
of tot�l cost of production �nd reduces � profit.

The results of implic�tion suggested f�ctor �n�l-
ysis to the �n�lysis of the profit of one of the industri�l 
ukr�ini�n holding comp�ny �re shown in the t�ble 2.

We see, th�t the sh�reholders of the holding 
comp�ny received on 22 377 thous�nds grn less profit 
in 2013 comp�r�tively with 2012. The f�ctor �n�lysis 
h�s determined th�t the intern�l (on 18,92 %) �nd the 
extern�l (on 19,46 %) f�ctors �lmost equ�lly influenced 
on reduction of the profit of the comp�ny. The �n�lysis 
of the extern�l f�ctors h�s showed th�t suppliers (f2 = 
−109 793 thous�nds grn) received �s much �s possible, 
the next were customers who received money due to 
the reduction of the prices of goods − (−68 907 thou-
s�nds grn), then creditors (f7 = −12 704 thous�nds grn). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fig. 1. Cl�ssific�tion of imp�ct f�ctor th�t form the profit of � holding comp�ny [done by �uthor]
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The subst�nti�l reduction of orders on freight 
tr�nsport�tions (f6 =16 816 thous�nds grn) pointed to 
the low level of s�tisf�ction of tr�nsporters’ interests.

Among the intern�l f�ctors consider�ble imp�ct 
on the reduction of the profit w�s ent�iled by the in-
cre�se of v�ri�ble expenses of production (f4 = −5 156 
thous�nds grn), which w�s c�used by the incre�se of 
production due to the reduction of prices. The incre�se 
of the expenses of the m�n�geri�l comp�ny (on −8 820 
thous�nds grn) bec�me the next influenti�l f�ctor; the 
growth r�te of interests of the m�n�ging comp�ny w�s 
25,66 %. And �lthough the r�ise of the interests of the 
top-m�n�gers of the corpor�te enterprises r�te 16,78 % 
w�s less th�n index of the m�n�ging comp�ny, but in 
terms of money their p�rt w�s r�ther subst�nti�l (−21 
112 thous�nds grn). The le�st influence on the reduc-
tion of the profit w�s the indic�tor of the s�tisf�ction 
of the interests of the workers of productive direction 
f3, whose incre�se w�s (−6 608 thous�nds grn), �nd 
growth r�te 15,02 %. 

It is necess�ry to note th�t unprofit�ble �ctivity 
�nd the f�ct of th�t the comp�ny works on s�tisf�ction 
the interests of the suppliers, the customers, the m�n-
�ging comp�ny �nd the creditors does not c�use dis-
turb�nce for sh�reholders who due to the own interests 
�re re�dy to fin�nce the persons. The dyn�mics of the 
interests of the interested sides testifies to it (figure 2).

So, the f�ctor �n�lysis h�s defined the imp�ct 
of s�tisf�ction sides’ interests on the reduction of the 
profit (−22 377 thous�nds grn): suppliers − (−109 793 
thous�nds grn), clients − (+125 000 thous�nds grn); 
top-m�n�gers �nd workers of the m�n�ging comp�ny 
− ( −8 820 thous�nds grn), creditors − (−12 704 thou-
s�nds grn), top-m�n�gers of the corpor�te enterprises 
�nd workers of the �dministr�tive direction − (−26 268 
thous�nds grn), workers of the productive direction − 
(−6 608 thous�nds grn), tr�nsporters − (+16 816 thou-
s�nds grn). The �n�lysis h�s showed th�t the holding 
comp�ny works on the extern�l interests, s�tisfying 
suppliers, customers, creditors, forgetting �bout pro

F�ctor 2012 2013 Incre�se, thous�nds 
grn

Growth r�te, %

1. Profit (loss) before t�xes −121 113 −143 490 −22 377 18,48

2. Intern�l f�ctors −220 414 −262 110 −41 696 18,92
including:

f3 −44 002 −50 610 −6 608 15,02
f5 −125 806 −146 918 −21 112 16,78
f8 −34 370 −43 190 −8 820 25,66

f4 −16 236 −21 393 −5 156 31,76

T�ble 2 - F�ctor �n�lysis of the profit of the holding comp�ny in 2012-2013 ye�rs (thous�nds grn)

Fig. 2. Dyn�mics of growth r�te of the interests of the interested sides of the holding comp�ny in 2013 ye�r
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ducer’s interests. However, the interests of � m�n�ging 
comp�ny, th�t is responsible for effective division, pur-
ch�se �nd us�ge of resources, h�ve been s�tisfied. We 
think th�t this imp�ct f�ctor c�n be the source of the in-
cre�se of the profit of the holding comp�ny. The neces-
sity of existence such � kind of � m�n�ging comp�ny is 
doubtful, �nd expenses on its functioning �re too high.

Fin�lly, we h�ve improved the criteri� of the f�c-
tor �n�lysis of the profit of � holding comp�ny, th�t, 
unlike existing, �re b�sed on the interests of the inter-
ested sides, in number expressed by the components of 
forming the profit of � holding comp�ny �nd cl�ssified 
depended on the direction �nd the source of �n imp�ct. 
This method gives us the opportunity to estim�te in 
number imp�ct of sides’ interests on � profit �nd define 
the source of its incre�se th�t is in the r�nge of the in-
terests of the interested sides. In its turn th�t motiv�te 
the top-m�n�gers to find the w�ys of improving mech-
�nism of the org�niz�tion�lly-economic imp�ct of the 
f�ctors on � fin�nci�l result. The f�ctor �n�lysis on the 
b�se of the interests of the interested sides r�ises the 
efficiency of profit m�n�gement of � holding comp�ny.
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ)
Буньковский Д.В.

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятий и предпринимательской 
деятельности, Байкальский государственный университет экономики и права (Россия), 

664058, Россия,  г. Иркутск, ул. Бажова, д. 19, к. 38, bdv611@y�ndex.ru

УДК 65.012
ББК 65.291.213-592

Цель. Развитие теоретико-методических основ оценивания влияния интересов заинтересованных сторон 
на формирование прибыли холдинговой компании.

Методы. Усовершенствование факторного анализа выполнено с использованием методов научной аб-
стракции, моделирования, анализа и синтеза, методов коэффициентов, группировки, дедукции и индукции.

Результаты. Предложенный факторный анализ позволяет оценить влияние интересов на прибыль и опре-
делить источник ее повышения, что находится в кругу интересов заинтересованных сторон. Это, в свою очередь, 
побуждает топ-менеджеров к соответствующим шагам относительно совершенствования механизма организа-
ционно-экономического влияния факторов на финансовый результат холдинговой компании. Факторный анализ 
с учетом интересов заинтересованных сторон может способствовать  повышению эффективности управления 
прибылью холдинга.

Научная новизна. Научная новизна заключается в усовершенствовании критерий факторного анализа 
прибыли холдинговой компании, что основываются на интересах заинтересованных сторон, количественно выра-
женных составляющими формирования прибыли холдинговой компании и классифицированных в зависимости 
от направления и источника влияния.

Ключевые слова: прибыль, интерес, фактор, критерий,  факторный анализ.
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Purpose. Development of theoretic�l �nd methodologic�l found�tions for �ssessment of the imp�ct of st�kehold-
ers’ interests on the form�tion of � holding comp�ny profits.

Methods. Improvement of f�ctor �n�lysis is performed using the methods of scientific �bstr�ction, modeling, 
�n�lysis �nd synthesis techniques, r�tion method, grouping, deduction �nd induction.

Results. The proposed f�ctor �n�lysis �llows ev�lu�ting the imp�ct of interests on income �nd identifying the 
source of its incre�se, which is in the r�nge of st�keholders’ interests. This in its turn encour�ges top m�n�gers to the �p-
propri�te steps to improve the mech�nism of org�niz�tion�l �nd economic f�ctors influence on the fin�nci�l outcome of 
the holding comp�ny. F�ctor �n�lysis with reg�rd to the st�keholders’ interests c�n contribute to incre�sing effectiveness 
of profit m�n�gement of � holding comp�ny.

Scientific novelty. Scientific novelty is in improvement of criteri� of f�ctor �n�lysis of profit of the holding com-
p�ny b�sed on the st�keholders’ interests, which in qu�ntit�tive terms is components forming the profit of � holding com-
p�ny �nd cl�ssified �ccording to the direction �nd source of influence. 

Key words: profit, interest, f�ctor, criterion, f�ctor �n�lysis.
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В условиях активно развивающегося рынка 
транспортно-логистических услуг, усиление конку-
рентной позиции становится наиважнейшей задачей 
любой логистической компании. Для этого необходимо 
перейти с интуитивного метода управления, который 
сформировался на отечественных предприятиях, на 
систематизированный метод, то есть стратегическое 
управление. Количество вопросов, накопившееся за 
последние годы на отечественных предприятиях уже 
сложно решить, отдавая распоряжения отдельным ра-
ботникам, необходимо подвести компании к комплекс-
ному решению всех проблем.

Рассмотрим подход к созданию модели стра-
тегического управления предприятием на примере 
ООО «Транспортная Логистическая Компания» (ООО 
«ТЛК»). Общество является одной из крупнейших 
логистических компаний Иркутской области. Оно яв-
ляется правопреемником ОАО «Фирма «Галантерея», 
которое осуществляет свою деятельность с 1953 года. 

ООО «ТЛК» выполняет услуги по ответственно-
му хранению товаров различных отраслей промышлен-
ности (в том числе пищевой, парфюмерно-косметиче-
ской, текстильной, табачной), обработке товара (сборка 
заказов, переупаковка, перемаркировка и стикерение), 
сдаче складов и офисов в аренду, осуществляет погру-
зочно-разгрузочные работы, кросс-докинг и транспорт-
ные услуги в г. Иркутске, Иркутской области, Крас-
ноярском крае, Республике Бурятия и Забайкальском 
крае. Компания обладает уникальным опытом работы 
на логистическом рынке, развитой ж/д и автомобиль-
ной инфраструктурой, а также удачным расположе-
нием в промышленной зоне недалеко от федеральной 
магистрали М-53. В целом можно отнести ООО «ТЛК» 
к категории 3РL-провайдеров (Third Раrty Lоgistiсs – 
логистика третьей стороны), однако, для получения 
абсолютного статуса необходимо проработать систему 
управления и внедрить единую систему управления 
складом (Wаrеhоusе Mаnаgеmеnt Systеm — WMS).

На сегодняшний день в компании отсутствуют 
какие-либо стратегические концепции. Однако, можно 
сказать, что подобная ситуация и к лучшему, поскольку 
внедрение модели управления с нуля гораздо удобнее 
– не требуется бороться с устаревшими принципами 

и идеями. Кроме того, положительными сторонами 
разработки модели управления являются готовность 
руководства к принятию курса на изменение и обеспе-
ченность различными видами ресурсов. Анализ дея-
тельности ООО «ТЛК» показал, что условия для созда-
ния модели можно оценить, как достаточные.

Предполагается разработка и внедрение моде-
ли стратегического управления, реализация которой 
приведет ООО «ТЛК» к достижению уровня 3РL-
оператора, способного составлять конкуренцию ком-
паниям не только в Иркутской области, но и на всей 
территории России. 

Процесс разработки и внедрения модели можно 
разделить на несколько типовых этапов:
1.	 Выбор базовой модели стратегического управле-

ния и ее адаптация к специфике предприятия;
2.	 Реализация процессов модели с контролем и по-

этапными корректировками;
3.	 Составление схемы адаптированной модели с под-

робным описанием для дальнейшего ее использо-
вания в стратегическом управлении компанией;

4.	 Определение экономической эффективности и це-
лесообразности инвестиций во внедрение модели 
стратегического управления;

5.	 Оценка модели руководством компании.
В качестве базовой модели принята модель страте-

гического управления Фреда Р. Дэвида. Модель имеет 
достаточно простой и понятный процесс, видение. Она 
включает в себя следующие элементы:
• Разработка миссии и видения;
• Проведение стратегического анализа предприятия 

(внутреннего и внешнего);
• Формулировка стратегических целей;
• Разработка, оценка и выбор стратегии;
• Внедрение стратегии (уровень менеджмента);
• Внедрение стратегии в маркетинг, финансы, бух 

учет, отдел развития и пр.;
• Оценка работы предприятия после внедрения стратегии;
• Планирование повторного проведения стратегиче-

ского анализа.
Процесс разработки и корректировки видения и 

миссии можно проиллюстрировать на рисунке 1.
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Рис. 1. Разработка и корректировка видения и миссии предприятия
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• Рынок – рынок транспортно-логистических услуг 
Иркутской области, направление на близлежащие 
регионы;

• Технология – современное складское 
оборудование, автоматизация производства, 
направление на WMS, ЕRР;

• Концепция развития – расширять 
производственные площади, совершенствовать 
технологии процессов;

• Философия – минимум издержек – максимум 
результата;

• Самооценка – высокое качество обслуживания, 
удачное расположение, индивидуальный подход 
к клиентам;

• Забота об окружающей среде – бумажные и 
полиэтиленовые продукты, используемые 
в процессе производства, отправляются на 
переработку; вторичное бумажное сырье 
используется для бытовых нужд; 

• Забота о персонале - вознаграждения за хорошую 
работу, упорный труд.

Миссия ООО «ТЛК» может выглядеть 
следующим образом:

«Наша миссия – предоставлять нашим клиентам 
весь спектр 3РL услуг на высшем уровне, индивиду-
ально продумывая систему отношений с каждым. Мы 
используем современное складское оборудование под 
управлением компетентного персонала, и все это – для 
получения в результате гарантированного качества в 
любое время и всегда в срок».

Для адаптации разрабатываемой модели необ-
ходимо составить схему анализа. Схема проведения 
внешнего анализа предприятия приведена на рис. 2.

Видение. На сегодняшний момент компания 
занимается услугами ответственного хранения 
и можно было бы взять за основу следующее: 
«Наше видение – стать лидирующей компанией на 
территории Иркутской области по предоставлению 
услуг ответственного хранения». Однако, в связи 
с видоизменением структуры транспортно-
логистической системы России, необходимо следовать 
новым тенденциям и теперь стараться не просто быть 
лидером по ответственному хранению, но получить 
статус 3РL-оператора на собственных складах. Такой 
вариант подразумевает огромное количество работ, 
в том числе строительство склада категории А или 
даже А+, разработку грамотной схемы менеджмента, 
организации документооборота, установления и 
адаптации специализированного программного 
обеспечения. Однако, следует обратить внимание на то, 
что в случае удачного решения всех вопросов, компания 
может входить на конкурентный рынок логистических 
операторов страны и свободно расширяться в регионы 
с уже готовой отлаженной проработанной до мелочей 
системой управления. Таким образом видение будет 
звучать следующим образом: «Наше видение – стать 
лидирующим поставщиком 3РL-услуг в Иркутской 
области и близлежащих регионах».

Миссия. Поэлементно миссия выглядит 
следующим образом:
• Клиенты – торгово-производственные компании, 

работающие в различных регионах страны и по 
миру, требующие наилучшего качества работы с 
их продукцией;

• Услуга – ответственное хранение товара, 
направление на 3РL-услуги;

Рис. 2. Проведение внешнего анализа предприятия
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Схема проведения стратегического анализа 
предприятия приведена на рисунке 3.

Для большей эффективности процесса следует 
составить правила использования каждого инструмен-
та и формы заполнения.

Необходимо составить по ним матрицу SWОT-
стратегий (рисунок 4), которая позволит определить 
несколько стратегий для управления внутренней и 
внешней средой. Принцип действия: Стратегии ОS 
(Орроrtunity+Strеngth) – максимальное использование 
сильных сторон для использования возможностей. 
Стратегии ОW – исключение слабых сторон за счет до-
стижения возможностей; TS – использование сильных 
сторон для исключения угроз; TW – минимизация про-
явления слабых сторон и избежание угроз.

Следует учитывать, что большинство указанных 
стратегий высокозатратные и не могут быть осущест-
влены одномоментно. Однако, осуществление всех 
SWОT-стратегий не только избавит предприятие от те-
кущих слабых сторон, но и существенно изменит его 
конкурентную позицию на рынке Иркутской области и 
регионов.

SРАСЕ-матрица предназначена для формирова-
ния базового профиля стратегического позициониро-
вания компании путем оценки параметров внешней и 
внутренней среды [1]. Факторы и их характеристики 
представлены в таблице 1. 

Необходимо оценить каждый параметр по шка-
ле от 0 до 6, среднее значение принять, как значение 
фактора и сформировать по полученным значениям 
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Рис. 3. Проведение стратегического анализа предприятия

график (рисунок 5), который отразит наиболее сильное 
возможное направление развития компании.

Компания находится на границе консервативно-
го и агрессивного положения с небольшим перевесом 
агрессивного. Консервативное положение обычно на-
блюдается на стабильных рынках с низкими темпами 
роста. Особых конкурентных преимуществ компании 
в таком положении не имеют, а все усилия направлены 
на достижение собственной финансовой стабильности. 
Для повышения конкурентоспособности предприни-
маются попытки снижения себестоимости совместно с 
повышением качества или сокращение объема произ-
водства и выход или переход на более перспективные 
рынки.

Агрессивная стратегия подходит для финансово 
обеспеченных компаний с достаточно высокими кон-
курентными преимуществами в стабильной развива-
ющейся отрасли. Действия направлены на увеличение 
объемов производства, освоение новых ниш рынка, це-
новую войну и продвижение бренда. 

Для ООО «ТЛК» лучшим вариантом является 
агрессивная стратегия.

Определение стратегических целей заключает-
ся в формировании пирамиды целей, состоящей из 3-х 
слоев: стратегический (верхний) – главная цель компа-
нии; тактический – краткосрочные цели, ближайшие 
цели для исполнения; операционный – задачи, способ-
ствующие достижению целей.

Схематично цели компании приведены на рисунке 6. 
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Сильные стороны (S):
1.	 Категория складов B;
2.	 Принцип работы 24/7;
3.	 Ассортимент услуг;
4.	 Работа с нестандартным товаром;
5.	 Индивидуальное ценообразование;
6.	 Удачное расположение; 
7.	 1,5 км от трассы М-53; 
8.	 Собственные ж/д ветка и два тупика; 
9.	 Собственный автопарк;
10.	Площадка для стоянки и маневрирова-

ния 10000 м2;
11.	Парковка для легковых а/м;
12.	11 авто и 11 ж/д доков погрузки/разгруз-

ки;
13.	Крытые пандусы;
14.	Огороженная и круглосуточно охраняе-

мая, освещенная территория;
15.	Офисный центр 1 500 м2 и вспомогатель-

ные помещения;
16.	Регулируемый температурный режим;
17.	Холодильная камера от 0 до +7о С;
18.	Центральное отопление, водопровод, 

канализация телекоммуникации;
19.	Две электроподстанции;
20.	Финансовая стабильность;
21.	Готовность руководства к изменениям.

Слабые стороны (W):
1. Отсутствие склада А;
2. Отсутствие профессио-

нальной системы управ-
ления складским ком-
плексом;

3. Отсутствие системы 
менеджмента качества;

4. Пересортица при от-
грузке заказа – 1,1% (что 
подразумевает, 1 отгрузка 
из 100 содержит пересо-
ртицу);

5. Недовложение при 
отгрузке заказа – 0,6%; 

6. Сложность соблюдения 
принципов FIFО;

7. Потеря специфических 
знаний о товаре при 
увольнении специалиста;

8. Отсутствие бренда;
9. Отсутствие 

корпоративной культуры.

Возможности (О):
Увеличение емкости складов за 
счет стеллажей;
Строительство терминала 
категории А; 
Внедрение системы 
автоматизации;
Внедрение системы 
менеджмента качества; 
Разработка бренда;
Создание сайта;                                                                                                                                           
 
Расширение в соседние 
регионы; 
Установка систем спутникового 
мониторинга в своем автопарке.

ОS1: О1, S19, S20 – закупка стеллажного 
оборудования
ОS2: О2,  S10, S19, S20 – строительство 
терминала А
ОS3: О6, S21 – разработка сайта
ОS4: О7, S20, S21 – поиск земли или базы 
под обустройство нового складского ком-
плекса на территории соседних регионов
ОS5: О8, S9 – установка систем спутнико-S9 – установка систем спутнико-9 – установка систем спутнико-
вого мониторинга, либо +S21 – аутсорсинг 
транспортных услуг у компаний с необходи-
мыми системами

ОW1: О2, О3, W6, W7 – вы-W6, W7 – вы-6, W7 – вы-W7 – вы-7 – вы-
бор и установка системы 
WMS
ОW2: О3, W4, W5 – установ-W4, W5 – установ-4, W5 – установ-W5 – установ-5 – установ-
ка системы штрихкодирова-
ния
ОW3: О4, W3, W4, W5 – раз-W3, W4, W5 – раз-3, W4, W5 – раз-W4, W5 – раз-4, W5 – раз-W5 – раз-5 – раз-
работка системы менеджмен-
та качества (СМК)
ОW4: О5, W8, W9 – разработ-W8, W9 – разработ-8, W9 – разработ-W9 – разработ-9 – разработ-
ка бренда

Угрозы (T):
Резкий приток клиентов;
Повышение тарифов на 
энергоносители;
Сбои электроснабжения;
Сбои связи.

T1 – расширение площадей по стратегии 
ОS2 решит проблему
TS1: T2, T3, T4, S16, S17, S18, S19 – раз-T2, T3, T4, S16, S17, S18, S19 – раз-2, T3, T4, S16, S17, S18, S19 – раз-T3, T4, S16, S17, S18, S19 – раз-3, T4, S16, S17, S18, S19 – раз-T4, S16, S17, S18, S19 – раз-4, S16, S17, S18, S19 – раз-S16, S17, S18, S19 – раз-16, S17, S18, S19 – раз-S17, S18, S19 – раз-17, S18, S19 – раз-S18, S19 – раз-18, S19 – раз-S19 – раз-19 – раз-
работать более экономичную схему энергос-
набжения комплекса

TW1: строительство термина-
ла А (ОS2)
TW2: T2, T3, T4, W2 – раз-2, T3, T4, W2 – раз-T3, T4, W2 – раз-3, T4, W2 – раз-T4, W2 – раз-4, W2 – раз-W2 – раз-2 – раз-
работка и внедрение системы 
управления ресурсами - ЕRР

                                                                      Рис. 4. SWОT-стратегии
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Факторы Характеристики
Факторы стабильности обстановки (ЕS) 2,8 - технологические изменения - 3

- темпы инфляции - 2
- изменчивость спроса - 1
- диапазон цен конкурирующих продуктов - 2
- препятствия для доступа на рынок – 6 

Факторы промышленного потенциала (IS) 5 - потенциал роста и прибыли - 6
- финансовая стабильность – 6
- уровень технологии - 3
- степень использования ресурсов - 5
- производительность – 5 

Факторы конкурентных преимуществ (СА) 5 - доля рынка - 6
- качество услуги - 6
- жизненный цикл продукта - 5
- лояльность покупателей - 6
- вертикальная интеграция – 2 

Таблица 1- Характеристики комплексных параметров SРАСЕ-матрицы

Рис. 5. SРАСЕ-матрица

Рис. 6. Пирамида целей
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Стратегическая цель ООО «ТЛК» – рост компа-
нии. Необходимо развиваться во всех направлениях, 
поэтому тактических целей будет несколько: в первую 
очередь – модернизация производственного процесса, 
которая будет предполагать исполнение таких задач, 
как строительство склад класса А, установка системы 
штрихкодирвания, установка необходимого ПО, разра-
ботка СМК; определение позиционирования компании, 
основными задачами которой будут создание бренда для 
продвижения на рынке, создание корпоративного стиля, 
определение своей деятельности на рынке и укрепле-
ние за счет раскрутки бренда в отрасли; менеджмент 
– регламентация планов, отчетов; отладка работы от-
дела управления персоналом – создание корпоративной 
культуры, корректировка должностных обязанностей; 
поиск земель или баз в соседних регионах.

Необходимо понимать, что для получения луч-
шего результата, большей эффективности любая цель 
должна соответствовать стандарту SMАRT (sресifiс 
– специфичная, особенная, mеаsurаblе – измеримая, 
асhiеvаblе/аttаinаblе – достижимая, rеlеvаnt – уместная 
и  timе-bаsеd – ограниченная по времени) или любому 
другому принятому на предприятии стандарту. В таком 
случае, конкретизировать стратегическую цель мож-
но следующим образом: увеличить производственные 
мощности (складские площади и оборудование) в 1,5 
раза в срок до 2020 года, при этом увеличив прибыль 
хотя бы в 2 раза.

Каждый инструмент стратегического анализа 
и стратегический элемент предполагают наличие не-
которой точки влияния на стратегию. Ниже описаны 
стратегии, раскрытые в процессе применения каждого 
отдельного инструмента: 

1. Бенчмарк-анализ выводит компанию на стра-
тегию догоняющего: основная идея – прикрепиться за 
какой-либо крупной компанией в своей отрасли (для 
анализа была выбрана лидирующая в отрасли компа-
ния STS Lоgistiсs) и «дублировать» все ее шаги и дей-
ствия, чтобы достичь приближенного к ней успеха или 
большего.

Достоинства: повторять за кем-то проще, чем 
придумывать самому, можно провести операцию 
промышленного шпионажа или постараться собрать 
данные по деятельности компании из платных источ-
ников.

Недостатки: дефицит открытой информации о 
компании для полного следования ее примеру, по име-
ющимся на сегодняшний день данным – это только 
строительство широкой сети новых складов и повыше-
ние категорийности; невозможность получить инфор-
мацию по всем деталям производственного процесса, а 
ведь именно детали, самые маленькие процессы и идеи 
– источник успеха, экономической выгоды и производ-
ственного превосходства.

2. Видение компании говорит о стремлении к 
более высоким стандартам через позиционирование 
(и фактическое представление) себя как оператора 
3РL-услуг. Главным стратегическим направлением 
компании становится опять-таки развитие услуги (как 
совершенствование услуги ответственного хранения с 
комплексом дополнительных услуг до 3РL-услуг, под-
разумевающий осуществление процессов от доставки 
товаров до адресного хранения до отслеживания про-
цесса движения товара и управления заказами), что бо-
лее конкретно в данном контексте представляет собой 
концентрированный рост, при этом подразумевается не 
только совершенствование услуг, но и создание сети 
или расширение в регионы.

3. Агрессивная стратегия по SРАСЕ-матрице 
предполагает увеличение объемов производства (в 
данном случае – увеличение складских площадей), ос-
воение новых ниш рынков (склады более высоких ка-
тегорий, работа с мелкими предприятиями, а также как 
вариант – выход на рынок соседних регионов), ценовая 
война и продвижение бренда. ООО «ТЛК» финансово 
стабильная компания с уверенными конкурентными 
преимуществами в активно развивающейся отрасли, 
что удовлетворяет условиям осуществления стратегии. 
И в конечном итоге в третий раз все сводится к интен-
сивному росту компании. 

Итак, стратегия ООО «ТЛК» - интенсивный 
рост, несколько вариантов ее достижения:

1. Поиск путей увеличения объема сбыта суще-
ствующих услуг на существующих рынках с исполь-
зованием гораздо более агрессивного маркетинга. Для 
этого можно стимулировать текущих клиентов уве-
личивать свои объемы, а также рекомендовать ООО 
«ТЛК» своим партнерам; привлечь клиентов конкури-
рующих организаций, предложив более низкие цены 
или уникальную или наилучшую на всем рынке ха-
рактеристику услуги; привлечь новых потенциальных 
клиентов, т. е. не пользующихся в настоящее время 
услугами ответственного хранения, но, к примеру, име-
ющих склад в аренду, обосновывая как более выгодное 
предложение. 

2. Расширение границ рынка – увеличение объ-
ема продаж через внедрение существующей услуги на 
новые рынки. Для этого можно начать распространение 
своих складских услуг на новых географических рын-
ках (в первую очередь региональных, а в перспективе 
национальных и даже международных), где раньше 
этого товара не было; придать специфические характе-
ристики услуги, чтобы заинтересовать новые сегменты 
рынка, к примеру, установить морозильные камеры и 
работать с производителями мороженного, построить 
навес для уличного хранения и др.

3. Совершенствование товара – увеличение 
объема продаж за счет создания новых услуг или усо-
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вершенствования существующих для существующих 
рынков. Первое и главное при реализации стратегии 
– согласование планов с руководством компании и 
убеждение в необходимости перемен. Без поддерж-
ки руководства любые изменения приобретают ну-
левой, если не негативный исход. Важно привлечь 
руководителя и заинтересовать его перспективным 
результатом работы. Руководитель ООО «ТЛК» до-
статочно высоко оценивает необходимость система-
тизации изменений и проявляет особый энтузиазм 
в текущей работе. Вторым важным моментом со-
ставления программы внедрения стратегии являет-
ся назначение ответственного за исполнение плана, 
можно обозначить должность руководителя проекта. 

Стратегический план развития предприятия со-
стоит из нескольких отдельных направлений, некото-
рые из них возможно осуществлять параллельно. 

Самым простым направлением является 
формирование имиджа – поскольку проводится 
начальный этап создания имиджа, требуется только 

визуальное оформление компании. Таким образом, 
направление наименее затратное. Данный этап 
подразумевает визуальное и «текстовое» оформление 
компании: сначала оформление видения и миссии 
компании, определение целевой аудитории; далее 
следуют визуальные стандарты, а именно брендбук 
– документ, отображающий основополагающие 
визуальные константы бренда. Обычно, такими 
константами служат логотип, символ, дизайн и т.п. 
Работа с клиентами международного уровня неумолимо 
требует наличие сайта-визитки в интернет. Таким 
образом, третьим этапом будет именно разработка сайта.

Следующее по сложности направление – форми-
рование системы управления персоналом. В основном 
это направление предполагает корректировку долж-
ностных инструкций в соответствии со спецификой 
предприятия, разработку систем обучения персонала, 
включая оформление проводимых инструктажей на про-
изводстве, и формирование корпоративной культуры, 
что однако возможно только после создания визуального
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Буньковский Д.В.

Стратегия продвижения Руб.
1. Разработка бренд-бука 25 000 
2. Разработка сайта 15 000 
Итого на продвижение 40 000
Развитие систем автоматизации
1. Внедрение системы штрихкодирования 495 000
2. Введение новой системы складского учета

Покупка лицензии БИТ: Управление складом 90 000
Обучение пользователей 52 000
Разработка тех. задания 52 000
Разработка средств интеграции с 1С 150 000
Оборудование рабочих мест опреаторов 60 000

3. Внедрение системы финансового учета для руководства компании 38500
Итого на автоматизацию 937 500
Расширение складских площадей
1. Строительство новых складских помещений площадью 3 600 м2 (по предварительным 
расчетам компании Lindар за конструкции)

~70 000 000

Металлокаркас 45 000 000

Фундамент 10 000 000

Пол с антипылевым, износостойким покрытием 5 800 000

Электропроводка, ворота и прочее ~10 000 000

2. Установка стеллажного оборудования в имеющихся складских помещениях 3 280 000

Итого на расширение площадей 48 280 000
ИТОГО 49 257 500

Таблица 2 - Структура затрат стратегического плана
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процессов приемки/отгрузки, что позволит исключить 
факты пересорта и недостач полностью. Кроме того, 
эта система будет оказывать непосредственное влияние 
на формирование имиджа компании, ведь она позво-
лит усилить положительную репутацию компании на 
рынке и заявлять о современном технологическом ос-
нащении и действительно наивысшем качестве и вре-
мени обслуживания клиентов. При внедрении системы 
штрихкодирования придется отказаться от используе-
мой программы в пользу интегрированной с 1С, чтобы 
упростить работу операторов и кладовщиков. На дан-
ный момент в компании отлажен бухгалтерский учет и 
складской учет. Однако контрольной версии программ-
ного обеспечения для руководства нет. Установка по-
добного ПО позволит руководству тщательнее следить 
за деятельностью компании и вовремя реагировать на 
изменения.

Структура затрат получается существенно 
неравномерной, так как строительство склада является 
высокозатратным. Однако, для дальнейшего развития 
компании этот шаг необходим. 
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оформления компании и официального оформления 
корпоративных элементов (видение, миссия, цели). 

Далее, более сложное направление – переход от 
интуитивного менеджмента к стратегическому. Следу-
ет заметить, что сам факт составления рассматривае-
мого плана является одним из первых шагов на пути к 
успешному переходу компании к системному управле-
нию. Таким образом, регламентация планов и отчетов 
должна способствовать продвижению культуры страте-
гического управления в компании. А внедрение ЕRР-
системы поможет контролировать функционирование 
предприятия в целом. 

Наиболее сложным направлением, пожалуй, бу-
дет поиск новых рынков. Основная сложность заклю-
чается в получении земли. Земля сегодня на вес золота, 
поэтому подходящее место для хорошей базы будет 
тяжело найти, с одной стороны из-за занятости самых 
привлекательных участков, с другой стороны из-за вы-
сокой цены на те, что еще свободны. Тем не менее, де-
ятельность по этому направлению будет развиваться, 
хотя вероятнее всего медленнее, чем все остальные. 

Наиболее затратным направлением без сомне-
ний является направление модернизации производ-
ственного процесса. Установка системы штрихкодиро-
вания и внедрение WMS-системы обойдется примерно 
в 0,5 млн.руб. каждая, покупка стеллажного оборудова-
ния – примерно в 1,5 млн.руб, строительство склада ка-
тегории А обойдется компании примерно в 70 млн. руб. 
Более подробно структура затрат приведена в таблице 
2. Однако, именно это направление создает условия для 
достижения поставленной стратегической цели: увели-
чить площади и прибыль. Система штрихкодирования 
позволит минимизировать человеческий фактор из 
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Purpose. The public�tion considers re�l situ�tion in the field of pr�ctic�l experience of org�nizing profit�ble 
(entrepreneuri�l) �ctivities in the second�ry educ�tion institutions of different leg�l types in the conditions of the second 
st�ge of the reform of the public sector of the Russi�n economy.

Methods and scientific novelty. As the �n�lytic�l fr�mework of the rese�rch comp�r�tive d�t� on the subjects 
of the Russi�n Feder�tion within the Ur�l Feder�l District is used �llowing the �uthors to identify the trends of the leg�l 
regul�tion of entrepreneurship of the subordin�te institutions in � loc�l territory. 

Results. P�rticul�r �ttention is p�id to the problems of fin�nci�l �nd m�n�geri�l hindering of the efficient de-
velopment of entrepreneurship �t schools, �nd to recommend�tions for the optimiz�tion of the mech�nism for providing  
�ddition�l p�id services.

Key words: institutions of second�ry educ�tion, sources of funding services in the field of second�ry educ�tion, 
profit�ble �ctivities, entrepreneuri�l �ctivity of budget�ry �nd �utonomous institutions.

В условиях длительного и сложного процес-
са реформирования российской системы образования 
перед образовательными учреждениями с постоянной 
регулярностью возникают новые задачи, не имеющие 
однозначных решений [2].  Накладывается на эти про-
цессы также реализуемая в настоящее время реформа 
государственных и муниципальных учреждений, пред-
полагающая изменение их правовых типов и источни-
ков финансирования деятельности в рамках стандартов 
государственных и муниципальных услуг [3]. Все это 
обуславливает необходимость образовательных органи-
заций изыскивать дополнительные (внебюджетные) ис-
точники финансирования образовательного процесса, 
эффективно использовать бюджетные ассигнования [4]. 
Благодаря полученным из внебюджетных источников 
средствам образовательные учреждения также могут 
укреплять свою материально-техническую базу, обе-
спечивать стабильность профессионального кадрового 
состава, оказывать социальную поддержку отдельным 
категориям персонала и обучающихся и т.п. [5]

Особую значимость при этом имеют учрежде-
ния общего образования как учреждения, услугами 
которых пользуется большинство населения локаль-
ных территорий, опосредующие не только качество 
и доступность социально-значимых муниципальных 
услуг, но и качество жизни, социально-экономический 
микроклимат территории. Данные учреждения сейчас 
имеют разные правовые типы (казенное, бюджетное, 
автономное), находятся в муниципальной собственно-
сти, финансируются за счет средств местного бюджета 
и субвенции из бюджета субъекта РФ на основании му-
ниципального задания [1].

Практика работы образовательных учреждений 
в настоящее время свидетельствует, что они активно за-
интересованы в реализации деятельности, приносящей 
доход. Здесь следует отметить, что речь может идти 
либо о деятельности, приносящей доход - в отношении 
казенных учреждений как дополнительном источнике 
обеспечения сметы доходов и расходов, либо о доходах 
от предпринимательской деятельности – в отношении 
бюджетных и автономных учреждений как дополни-

тельном источнике обеспечения плана финансово-хо-
зяйственной деятельности (ФХД) [6]. Однако, несмо-
тря на наличие законодательства, регламентирующего 
такие виды деятельности, относительную схожесть 
социально-экономических условий регионального 
развития, успешность этой деятельности в учрежде-
ниях общего образования различна. 

В связи, с чем авторам представляется необ-
ходимым проанализировать региональную  практи-
ку организации деятельности, приносящей доход в 
образовательных учреждениях разного типа. Выбор 
регионов обусловлен реализацией программы подго-
товки высших руководящих кадров в системе общего 
образования в связи с реализацией федеральной про-
граммы «Подготовка управленческих кадров в сфере 
здравоохранения и образования в 2011-2014 годах» в 
субъектах РФ, входящих в Уральский федеральный 
округ на базе Уральского института управления - фи-
лиала РАНХиГС, в которой авторы принимают не-
посредственное участие. В качестве регионов будет 
представлен опыт организации предпринимательской 
и деятельности, приносящей доход общеобразова-
тельных учреждений на территории Свердловской, 
Тюменской областей, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (ХМАО-Югры) и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (ЯНАО) в период реализации второго 
этапа федерального закона № 83-ФЗ в 2013-2014гг [3]. 

Следует отметить, что установление правовых 
типов учреждений общего образования в рассматри-
ваемых регионах отличается статистически: в Сверд-
ловской области на данный момент наибольшее число 
учреждений имеют статус бюджетных, представлены 
также казенные (в основном, в сельской местности, на 
периферии), автономные (как многопрофильные в го-
родских округах); в Тюменской области все учрежде-
ния имеют статус автономных (регион выбран пилот-
ным при реализации федерального закона №83-ФЗ), но 
финансируются на практике как бюджетные; в ЯНАО 
представлены все правовые типы при существенном 
преобладании бюджетных учреждений; в ХМАО - так-
же все 3 типа, но с явным перевесом бюджетных уч-
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реждений. Основным источником финансирования 
деятельности учреждений общего образования в со-
временных условиях выступают бюджетные ассиг-
нования, доля внебюджетных источников весьма не-
значительна, по мнению экспертов не более 3-5 % от 
сметы или плана ФХД [3]. 

Данные анализа, представленные  участниками 
и модераторами программы на основании экспертных 
опросов, результатов проведения деловой игры, анке-
тирования слушателей позволяют выявить следующие 
источники формирования доходов от предпринима-
тельской и деятельности, приносящей доход общеоб-
разовательных учреждений. 

Для учреждений общего образования Свердлов-
ской области, в качестве видов деятельности принося-
щих дополнительные доходы чаще всего фигурируют: 
услуги по подготовке воспитанников детских дошколь-
ных учреждений к школе; дополнительные услуги и 
факультативы художественно-эстетической направлен-
ности; услуги логопеда; доходы от сдачи помещений в 
аренду; организация научно-практических семинаров 
для основного и вспомогательного персонала образова-
тельных учреждений; издательская деятельность. Как 
видим представленные виды услуг достаточно тради-
ционны, предоставляются с правом индивидуального 
выбора клиентов, не требуют значительных затрат и 
специальной подготовки персонала. Сами руководите-
ли учреждений отмечают, что деятельность приносящая 
доходы весьма затруднительна в сельской местности, на 
периферии, когда услуги предоставляются эксклюзив-
но, население не готово и не хочет за них платить при 
достаточно низком платежеспособном спросе.

В отношении учреждений общего образования 
Тюменской области, где как уже говорилось, все школы 
функционируют в качестве автономных учреждений и 
осуществляют предпринимательскую деятельность, 
спектр ее видов включает множество наименований: 
организация питания учащихся, в основном методом 
аутсорсинга; доходы от сдачи автотранспорта и поме-
щений в аренду; услуги по подготовке к школе; груп-
пы продленного дня для учащихся начальной школы; 
обучение 2-му иностранному языку; репетиторство по 
отдельным предметам итоговой аттестации; платные 
консультации узких специалистов, например, логопеда, 
психолога; услуги ИЗО-студии; организация семинаров 
и конкурсов для педагогов и учащихся, специализиро-
ванных курсов для  населения и педагогов; организа-
ция платных классов с особыми условиями – малая на-
полняемость, индивидуальный подход к особенностям 
ученика и т.д.; разведение на базе подсобного хозяй-
ства животных и растений для продажи. Естественно 
широкий спектр дополнительных слуг предполагает 
хорошую материально-техническую базу учреждений 
образования, мобильность педагогического персонала 
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и руководства учреждения в плане развития и продви-
жения «платности» в общем образовании с учетом ин-
дивидуальных предпочтений различных слоев и групп 
местного населения.

В отношении новопромышленных регионов 
России, к которым относятся ХМАО и ЯНАО следует 
отметить наличие существенного по объему источни-
ка доходов общеобразовательных учреждений в виде 
целевых государственных и муниципальных грантов 
и целевых субсидий из окружного и местных бюдже-
тов, а также спонсорских средств целевого назначения 
от градообразующих и социально-значимых  органи-
заций, родителей учащихся. Движимое и недвижимое 
имущество общеобразовательных учреждений здесь 
находится в достаточно хорошем состоянии, техниче-
ски и технологически оснащено, что и позволяет пре-
доставлять большое количество дополнительных услуг 
в рамках эксклюзивности деятельности школы на ло-
кальной территории.

Для учреждений общего образования ХМАО в 
качестве видов деятельности, приносящих дополни-
тельные доходы чаще всего отмечены: доходы от арен-
ды спортивных помещений и спортивного инвентаря; 
организация летнего отдыха детей; компьютерные 
курсы, а также сетевое взаимодействие по проведению 
курсов для отдельных слоев населения; организация 
профильного профессионального обучения учащихся 
(швея, слесарь, автокурсы); содержание кружков ху-
дожественно-эстетической направленности; группы 
продленного дня для учащихся начальной школы. Сле-
дует отметить, что уровень доходов основной катего-
рии пользователей услуг  в регионе  достаточно высок 
и позволяет оплачивать дополнительные услуги шире 
основного стандарта общего образования.

 Учреждения общего образования ЯНАО, рабо-
тающие, в основном, со статусом бюджетных осущест-
вляют деятельность приносящую доход по услугам 
ряда направлений: научно-техническое направление 
(электронная музыка, робототехника); военно-спортив-
ное направление (ЛФК, бассейн); биолого-химическое 
направление (теплицы); социально-педагогическое 
(дефектолог, логопед, «школа будущего первокласс-
ника», изучение русского языка); культурологическое 
(выставки, иностранный язык); художественно-эстети-
ческое  (театр, хореография, ТВ-студия); услуги копи-
центра; обучение  выживанию в тундре «Кочевые шко-
лы Ямала»; подготовка к сдаче ГИА, ЕГЭ. Как видно, 
услуги достаточно разнообразны, учитывают специфи-
ку природно-географического расположения и  струк-
туры местного населения.

Сравнение регионального опыта в качестве при-
мера наилучшей практики позволяет авторам выделить 
опыт Тюменской области, которая при сравнительно 
среднем уровне финансирования сферы общего об-
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разования и доходов населения позволяет развивать 
предпринимательскую деятельность школ в новых 
условиях, учитывая индивидуальный выбор потре-
бителей и реалии нового времени. Безусловно, более 
высокий уровень финансовой и имущественной само-
стоятельности автономных учреждений общего обра-
зования, позволяет регулировать ассортимент и тари-
фы на платные услуги учреждений, взаимодействовать 
с арендаторами, собственниками, внешними органами 
управления и широкой общественностью в рамках осу-
ществления предпринимательской деятельности. 

Таким образом, анализ практики учреждений 
общего образования по организации деятельности, 
приносящей доход (предпринимательской),  позволил 
авторам выявить ряд управленческих и финансовых 
проблем в ее осуществлении и эффективном развитии: 
1.	 Низкая рентабельность при предоставлении услу-

ги на основании установленных муниципалитета-
ми тарифов.

2.	 Противоречивость и несовершенство нормативной 
базы, проявляющаяся в отсутствии единого офи-
циального определения деятельности, приносящей 
доход, неопределенности полномочий учебного за-
ведения на осуществление данного вида деятель-
ности.

3.	 Более высокий уровень налогообложения при осу-
ществлении дополнительной или предпринима-
тельской деятельности. 

4.	 Незаинтересованность (отсутствие стимулирова-
ния) директора и администрации школы в разви-
тии дополнительных видов деятельности.

5.	 Длительный и сложный механизм согласования 
права на аренду имущества и низкие ставки аренд-
ной платы. 

6.	 Слабая материально-техническая база учрежде-
ний, не всегда позволяющая осуществлять пред-
принимательскую деятельность.

7.	 Малая наполняемость групп (классов) в силу не-
благоприятной демографической ситуации. 

8.	 Отсутствие согласованности спроса потребителей 
на отдельные виды платных услуг и возможностей 
школы. 

9.	 Сложность согласования перечня платных услуг с 
учредителями.

10.	 Низкий уровень платежеспособности населения, 
несвоевременность (отсутствие) оплаты дополни-
тельных услуг, невостребованность платных услуг 
у населения (особенно в сельских школах).  

11.	 Отсутствие в образовательных учреждениях узко-
специализированных квалифицированных кадров.

12.	 Слабая мотивация и стимулирование высококва-
лифицированных кадров участвовать в реализации 
платных услуг.

13.	 Отсутствие нормативно закрепленного права обра-
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зовательного учреждения самостоятельно распреде-
лять средства от оказания платных услуг, что ведет к 
невозможности реализации собственных целей.

Разрешение представленных проблем видится ав-
торам в отработке механизма оказания дополнительных 
платных услуг и реализации следующих мероприятий: 
1)	 Внести изменения и дополнения в федеральную 

законодательную базу с целью закрепления полно-
мочий за органами местного самоуправления по 
регулированию тарифов на платные образователь-
ные услуги с учетом специфики территории. 

2)	 Предусмотреть в локальных нормативных актах 
муниципалитетов расширение прав общеобразова-
тельных учреждений в распределении средств от 
предпринимательской деятельности.

3)	 Упростить механизм согласования сдачи движи-
мого и недвижимого имущества общеобразова-
тельных учреждений в аренду и установить ставки 
арендной платы в зависимости от зонирования.

4)	 Закрепить за общеобразовательными учреждения-
ми право вносить изменения в типовые договоры 
по оказанию платных услуг с целью учета себе-
стоимости услуги и потребностей населения по 
результатам анализа сметы или плана финансово-
хозяйственной деятельности.

5)	 Регулярно проводить маркетинговые и социологи-
ческие исследования с целью  изучения потребно-
стей местного населения в платных услугах и  со-
поставлять их с возможностями школ.

6)	 Развивать современные форматы предоставления 
образовательных услуг, активно используя инфор-
мационные технологии [7].

Одним из существенных моментов при реализа-
ции предлагаемых рекомендаций в целях организации 
деятельности, приносящей доход образовательному 
учреждению, авторы видят необходимость учета инте-
ресов различных социальных групп, в качестве кото-
рых выделяют: 
• учредителей общеобразовательных учреждений 

(собственники); 
• родителей (законные представители) учащихся; 
• руководителей и персонал общеобразовательных 

учреждений.
Каждая из указанных групп формирует соб-

ственное представление о критериях  успешности де-
ятельности, приносящей доход. По мнению авторов, 
такими критериями могут быть следующие:

для учредителей общеобразовательных учреж-
дений (собственников): законодательная база, эконо-
мический эффект, востребованность, ресурсное и ка-
дровое обеспечение. 

для родителей (законных представителей) 
учащихся: актуальность (востребованность на рын-
ке) услуги, доступность, результативность, ре-
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сурсная база,  вариативность, организованность 
(удобство+модульность).

для руководства и персонала общеобразователь-
ных учреждений: материальная заинтересованность, 
самореализация, конкурентоспособность (рейтинг 
школы),  уровень организованности.

Подводя итог, следует отметить, что авторы, 
осознавая сложность рассматриваемой темы, не пре-
тендуют на исчерпывающую характеристику всех про-
блем, ограничивающих возможности образовательных 
учреждений на получение дохода, и тем более их все-
стороннее решение.  Проведенная работа дает лишь 
основания для убедительного вывода о необходимости 
комплексного исследования приносящей доход дея-
тельности образовательных учреждений, по результа-
там которого следует сформулировать выводы, разра-
ботать теоретические определения и критерии, внести 
предложения по совершенствованию правового регу-
лирования и подготовить методические рекомендации 
в данной сфере для руководителей органов власти и 
общеобразовательных учреждений.
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Цель: Рассмотрение отдельных нормативных конструкций российского избирательного права, получив-
ших неоднозначную оценку в процессе правоприменения и ставших в силу этого обстоятельства предметом кон-
ституционного надзора.

Методы: В ходе исследования применяются формально-юридический, формально-логический и социо-
логический методы научного познания. В процессе изучения прежних законодательных конструкций о выборах 
используется метод сравнительно-правового анализа.  

Результаты: Рассмотрены позитивные и негативные стороны конструкций «муниципального фильтра» на 
выборах глав субъектов РФ, досрочного голосования и ограничений пассивного избирательного права лиц, осуж-
денных к лишению свободы. Выявлены достоинства и недостатки названных выборных институтов.

Научная новизна: Дана авторская оценка новациям избирательного законодательства в части досрочно-
го голосования, поддержки кандидатов на выборах руководителей регионов, иных нормативных конструкций, а 
также правовых позиций Конституционного Суда РФ, касающихся спорных и проблемных выборных институтов.
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Scientific novelty: The �uthor’s �ssessment is provided of the innov�tions in elector�l legisl�tion in the p�rt of the 
e�rly voting, supporting c�ndid�tes in elections of region�l le�ders, other regul�tory structures �nd leg�l positions of the 
RF Constitution�l Court reg�rding the controversi�l �nd problem�tic elector�l institutions.
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За последние два с половиной года в российском 
избирательном законодательстве произошли каче-
ственные изменения, которые нельзя назвать новатор-
скими, хотя бы в силу того, что прежде они получали 
нормативное выражение. Однако недавнее восстанов-
ление «в правах» отдельных избирательных конструк-
ций определенно возвращает нас к выборной демокра-
тии начала 2000-х гг. 

В первую очередь речь идет о возврате к практи-
ке прямых выборов руководителей субъектов Россий-
ской Федерации – значимое событие в политической 
жизни страны, ставшее частью пакета законодатель-
ных инициатив Президента Медведева в начале 2012 г. 
«Предложенные меры, - уверял глава государства, - сде-
лают политическую систему России более эффектив-
ной, лучше представляющей интересы граждан» [1]. 
Подобных заявлений, связывающих реанимированные 
выборы глав регионов с приближением к стандартам 
народовластия, тогда было очень много. Но чем громче 
они звучали, тем обоснованнее звучал вопрос о разум-
ности и оправданности отмены губернаторских выбо-
ров в 2004 г. Как квалифицировать то, что некогда вы-
борный, а, значит, априори демократический порядок 
замещения губернаторских должностей, был заменен 
неким суррогатом, процедурой, названной «наделени-
ем гражданина Российской Федерации полномочиями 
высшего должностного лица субъекта РФ» [2]. 

     Практика «наделения полномочиями», до сих 
пор воспринимаемая многими как назначение руково-
дителей субъектов Федерации, получила свою порцию 
критики. Она, по мнению недовольных, «лишила реги-
оны конкурентной среды», «заставила воспринимать 
субъекты Федерации вроде отделов кремлевской ад-
министрации, куда достаточно назначить надежного, 
лично знакомого человека», «породила противостоя-
ние назначенного губернатора и местной элиты, на-
ходящейся в скрытой ему оппозиции» [3]. Автору же 
данной статьи видится главный недостаток института 
«наделения полномочиями» в другом: он отлучил рос-
сийских граждан от участия в выборах, которые, между 
прочим, являются высшим непосредственным выраже-
нием власти народа, качественным проявлением народ-
ного суверенитета (ч. 2 и 3 ст. 3 Конституции РФ). К 
примеру, в Свердловской области выборы губернатора 
не проводились уже в течение десяти лет и, возможно, 
что их не будет вплоть до 2017 г. 

    В утверждении об отступлении от требований 
российской Конституции нет ничего максималистско-

го, ведь выборы, по сути, единственный способ (форма) 
осуществления прямого народного волеизъявления, 
и ограничивать его даже под благовидным предлогом 
было верхом несправедливости. Но, что случилось, то 
случилось. 

 Казалось бы, в настоящее время статус-кво вос-
становлен, выборы глав регионов, начиная с октября 
2012 г., последовательно проводятся то в одном, то в 
другом субъекте Федерации. Вместе с тем они породи-
ли новые спорные конструкции в современном избира-
тельном праве России. Одна из таких конструкций, на-
званная «муниципальным фильтром», вокруг которой 
было сломано много копий, представляет собой новый 
(прежде незнакомый российскому избирательному за-
конодательству) способ поддержки кандидата на долж-
ность регионального руководителя. 

     О чем идет речь? Претендента должны под-
держать от 5 до 10% депутатов местных представи-
тельных органов и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав местного самоуправления. В числе лиц, 
поддержавших кандидата, должно быть от 5 до 10% де-
путатов представительных органов и (или) избранных 
на выборах глав местного самоуправления – предста-
вителей исключительно муниципальных районов и го-
родских округов. При этом кандидат должен быть под-
держан не менее чем в трех четвертях муниципальных 
образований именно этих типов.  

     Эти процентные показатели являются частью 
федерального законодательства о выборах, которое пред-
ложило субъектам Федерации определиться с точным ко-
личеством поддерживающих претендента сторонников. 
Такова особенность принятой законодательной модели: 
общие подходы устанавливает Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
детали находят отражение в региональном законода-
тельстве о выборах. Субъекты РФ, первыми проводив-
шие после перерыва выборы губернаторов (Амурская, 
Белгородская, Брянская, Новгородская и Рязанская об-
ласти), установили собственный фильтр муниципальной 
поддержки. В Брянской области, к примеру, он насчи-
тывает 7%, в Амурской – 7,5%, а в Рязанской и Новго-
родской областях равен максимальным 10 процентам. В 
регионах Уральского федерального округа минимально 
необходимый уровень поддержки установлен в Тюмен-
ской области – 5%, максимальный – в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В «особенной» во всем Свердловской 
области он равен 7,9%. 
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Первыми о конструктивной сложности и спор-
ности «муниципального фильтра» заговорили оппози-
ционеры. Он, говорили они, чреват опасностью удале-
ния с электорального поля кандидатов от оппозиции, 
которые просто не смогут набрать необходимого ко-
личества подписей депутатов и глав муниципальных 
образований. В особенности последних, ведь муни-
ципальные руководители в первую очередь сориенти-
рованы на установки региональных властей. Выска-
зываемые опасения не казались напрасными, ведь 
«муниципальный фильтр» легализовал фактические 
преимущества правящей политической партии «Еди-
ная Россия», которая имеет в среднем по стране более 
65% депутатов и глав местного самоуправления. Депу-
тат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ В. Со-
ловьев признал, что на первых выборах губернаторов 
в октябре 2012 г. коммунистам «приходилось вести се-
рьезные переговоры с представителями партии власти, 
чтобы они разрешили своим депутатам поставить свои 
подписи за наших кандидатов» [6]. Что интересно ре-
гиональные власти охотно шли навстречу оппозиции, 
поскольку прекрасно понимали, что выборы не могут 
быть безальтернативными и лишенными созтязатель-
ности, а потому начали страховать своих кандидатов 
поддержкой оппозиции. А всего-то следовало не зади-
рать до максимума процентный уровень муниципаль-
ной помощи.    

Эта главная мысль, содержащаяся в Постановле-
нии Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012г.: 
конкретизация процентной «вилки» в избирательном 
законодательстве субъектов РФ должна исходить из 
«конкретных условий развития партийно-политиче-
ских отношений» в том или ином регионе, исключать 
возможность «создания искусственных препятствий 
выдвижению других кандидатов» [7]. «Муниципаль-
ный фильтр» необходимо соотносить с уровнем зре-
лости партийно-политических отношений, - коммен-
тировал вывод Суда судья-докладчик Н.С. Бондарь, - а 
не устанавливать везде, под одну гребенку, предельное 
требование 10% от числа выборных лиц местного са-
моуправления» [8]. 

Таким образом, Конституционный Суд защитил 
«муниципальный фильтр» в принципе. Его внедрение в 
избирательную материю вовсе не противоречит Консти-
туции РФ, более того, по мнению автора, «муниципаль-
ный фильтр» есть не что иное, как новая форма поддерж-
ки кандидата наряду с давно существующим в нашем 
избирательном законодательстве сбором подписей из-
бирателей. Потому ничего предосудительного в нем нет, 
что и подтвердил Конституционный Суд. А в имеющих 
место перегибах повинны субъекты Федерации, не уме-
ющие найти правильный баланс между неоправданно 
высоким процентом требуемой муниципальной под-
держки и расстановкой политических сил в регионе. 

Заметим, правда, что неудовлетворенные та-
ким выводом люди все равно остались. Они никак не 
могут согласиться с решением Суда, хотя бы потому, 
что органы местного самоуправления не входят в си-
стему государственной власти, а, значит, на них нельзя 
было возлагать государственные полномочия в виде 
обязательного сбора подписей муниципальных глав и 
депутатов. Сейчас, когда прошла новая волна губерна-
торских выборов, оппозиция высказывает новые пре-
тензии, она, например, называет результаты победы 
глав регионов – представителей «Единой России» - «не 
выборами, а согласованием назначенных кандидатур 
с населением». Имеется в виду высокий уровень под-
держки избирателей (как правило, более 80% голосов) 
[9].

За кадром осталась еще одна проблема губерна-
торских выборов. Конституционный Суд ее вообще не 
рассматривал, а, между тем, вопрос, по нашему мне-
нию, не исчерпан. Дело в том, что федеральный зако-
нодатель предусмотрел возможность самовыдвижения 
претендентов на должность руководителя субъекта Фе-
дерации, но с оговоркой, что перспективу его примене-
ния определяют все-таки законы субъектов РФ. На деле 
большинство российских регионов просто отвергло 
самовыдвижение. К примеру, в первых пяти регионах, 
где проводились выборы губернаторов в октябре 2012 
г., ни в одном самовыдвижение не предусматривалось. 
В субъектах Федерации в составе Уральского феде-
рального округа самовыдвижение кандидатов принято 
только в Тюменской области. 

Получается, что федеральный законодатель 
санкционировал право субъектов РФ учреждать ин-
ститут самовыдвижения, а воспользуются ли они этим 
правом не его забота. Целесообразность и полезность 
самовыдвижения кандидатов следует доказывать в са-
мих регионах. Это в корне неверный подход, посколь-
ку Федеральный закон об основных гарантиях изби-
рательных прав уже предусмотрел самовыдвижение в 
качестве обязательного способа появления кандидатов 
как таковых. А потому, учитывая базовый статус дан-
ного законодательного акта, принимая во внимание 
императивность самовыдвижения как одного из трех 
возможных вариантов заявить о себе в качестве канди-
дата, судьба этого института никак не должна зависеть 
от усмотрения субъектов Федерации. Она уже решена 
и решена в его пользу. 

Весьма спорным положением российского из-
бирательного законодательства является норма об уча-
стии или, напротив, неучастии в выборах лиц, имевших 
в прошлом судимость. Разумеется, речь идет о реализа-
ции права быть избранным. В настоящее время вопрос 
этот стал отдельной историей, основные вехи которой 
связаны с корректировкой самого предмета правового 
регулирования. 
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Первоначально законодательство впустило в 
сферу избирательных правоотношений всех желающих 
без какой-либо необходимой оглядки или оправданной 
осторожности на этот счет. А они, конечны, уместны в 
данном случае, поскольку избрание открывает прямой 
путь в органы публичной власти, требования к которой 
при любой системе власти и в любых политических 
условиях должны быть повышенными. Так вот изна-
чально кандидатами могли быть граждане, имевшие 
судимость, сведения о которой (номер и наименование 
статьи УК РФ) они вправе и не указывать, если та ока-
залась снятой или погашенной. В противном случае 
о факте судимости следовало сообщить в отдельных 
избирательных документах (например, в подписном 
листе, официальной информации о кандидате, разме-
щаемой на избирательных участках, в избирательном 
бюллетене). 

Такая степень либерализации избирательного 
законодательства вызывала серьезные нарекания, по-
скольку не то, что не предотвращала от проникновения 
во власть лиц с криминальным прошлым, но, напротив, 
как будто даже поощряла их. В стране было зафикси-
ровано несколько громких, получивших общественный 
резонанс случаев, связанных с избранием на высокие 
выборные должности людей, которых нельзя было 
допускать к власти, что называется, на пушечный вы-
стрел. Федеральные органы, фактически и юридически 
допустившие это, не знали, как поступить: то ли за-
претить всем когда-либо осужденным избираться, что, 
наверное, стало бы чрезмерным ограничением консти-
туционного права, то ли найти приемлемое решение в 
виде избирательных ограничений для отдельных кате-
горий граждан, осужденных, скажем, за преступления 
против личности.        

В итоге Федеральный закон от 5 декабря 2006 
г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [10] установил следующее. 
Он зафиксировал, что осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких (наказание за которые пре-
вышает 5 лет лишения свободы) и (или) особо тяжких 
преступлений (наказание за которые превышает 10 лет 
лишения свободы), не имеют права быть избранными 
вообще, если на день голосования судимость за данные 
преступления не снята и не погашена. В эту же группу 
отнесли тех, кто был осужден за преступления экстре-
мистской направленности, и на тех же условиях – если 
судимость не снята и не погашена.

В мае 2012 г. с принятием Федерального закона 
№ 40-ФЗ [11] соответствующая конструкция претерпе-
ла очередное изменение. Пассивного избирательного 
права отныне лишались граждане, осужденные ког-

да-либо вообще к лишению свободы за совершение 
тяжких (особо тяжких) преступлений, за исключением 
случаев, когда в соответствии с новым уголовным зако-
ном эти деяния перестают считаться таковыми. На этот 
раз возобладал самый жесткий (фактически пожиз-
ненный) вариант ограничения права быть избранным 
в органы государственной и муниципальной власти. 
Однако просуществовал он совсем недолго, поскольку 
уже на выборах в сентябре 2012 г. конституционность 
новых дискриминационных мер была поставлена под 
большое сомнение. 

Рассматривавший данный вопрос Конституци-
онный Суд РФ принципиально решил, что совершение 
когда-либо в прошлом тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления является обстоятельством, влияющим на 
оценку избирателями репутации претендента на вы-
борную должность. Исходя из этого, ограничение пас-
сивного избирательного права, по мнению Суда, есть 
мера, необходимая и целесообразная, направленная на 
предотвращение подрыва социальной поддержки и ле-
гитимности органов публичной власти, преследующая 
конституционно значимые цели повышения конститу-
ционной ответственности и действенности принципов 
правового демократического государства, предупреж-
дения криминализации власти. 

Казалось бы, данными выводами все и ограни-
чится. Но нет, Суд пустился в витиеватые рассуждения 
относительно того, что вводимые законом ограниче-
ния никак не могут быть несоразмерными, т.е. не пре-
пятствующими свободному волеизъявлению народа и 
отдельных категорий граждан его образующих (в т.ч. 
осужденных). Соответствующую правовую позицию 
Конституционный Суд обильно сдабривал ссылками 
на мнение Европейского Суда по правам человека о 
соразмерности ограничения пассивного избирательно-
го права, которая достигается его дифференциацией в 
зависимости от характера и категории преступления. 
Автоматическое же и недифференцированное лише-
ние избирательных прав группы лиц независимо от 
срока наказания, характера или тяжести совершенного 
преступления, заключил Суд, несовместимо с между-
народно-правовыми документами,  постановлениями 
ЕСПЧ, вынесенными им по конкретным делам.         

Вот почему, Конституционный Суд признал 
«бессрочное и недифференцированное ограничение 
пассивного избирательного права в отношении граж-
дан, осужденных к лишению свободы за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления», в сформулированном зако-
ном виде, не соответствующим Конституции РФ [12].

Данное обстоятельство повлекло за собой оче-
редное изменение нормативной конструкции. Теперь, 
осужденные за совершение тяжких преступлений, су-
димость которых снята или погашена, не допускаются 
к участию в выборах только до истечения десяти лет со 
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дня снятия или погашения судимости. Соответственно, 
осужденные за особо тяжкие преступления (судимость 
которых снята или погашена), лишены пассивного из-
бирательного права до истечения пятнадцати лет со дня 
снятия или погашения судимости. 

Специально введены дополнительные нормы, 
уточняющие потенциальные избирательные возможно-
сти осужденных. К примеру, если срок действия огра-
ничений пассивного избирательного права истекает в 
период избирательной кампании до дня голосования на 
выборах, гражданин, пассивное право которого в связи 
с судимостью было ограничено, может быть выдви-
нут кандидатом на этих выборах. Если деяние в связи 
с принятием нового уголовного закона перестает быть 
тяжким или особо тяжким, действие ограничений из-
бирательного права прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона. 

По-прежнему, не имеют права быть избранными 
граждане, осужденные к лишению свободы за тяжкие 
(особо тяжкие) преступления, преступления экстре-
мистской направленности, если на день голосования у 
них неснятая и непогашенная судимость.             

Удивительна поспешность, с которой Конститу-
ционный Суд рассмотрел данное дело, объединив жа-
лобы шестерых бывших осужденных граждан в одно 
производство. В перечне преступлений, которые они в 
свое время совершили: кража, грабеж, вымогательство 
и даже покушение на убийство. При всем при этом им 
очень хотелось стать депутатами или главами муни-
ципальных образований! Без этого порыва, без этого 
демонстративного стремления к публичности они, по 
всей видимости, обойтись не могли или же считали 
свою жизнь недостаточно яркой. 

Сторону таких людей принял высший орган кон-
ституционного надзора. По его мнению, ограничения 
пассивного избирательного права не позволяют про-
следить между совершенным преступлением и даль-
нейшим запретом на занятие любой выборной публич-
ной должности иную связь, кроме предположения о 
том, что лицо, когда-либо осужденное к лишению сво-
боды, недостойно осуществлять публичные властные 
и управленческие функции. А разве это не так!? И разве 
этого мало!? 

Но Конституционный Суд идет еще дальше: 
«нелимитированное по времени ограничение феде-
ральным законом пассивного избирательного права 
не может быть оправдано одним фактом судимости», 
«такое ограничение не может быть необратимым, оно 
всего лишь временная мера», диктуется «гуманизацией 
уголовных наказаний и предоставлением осужденным 
за преступления возможности исправления». Приме-
ры других категорий граждан, для которых установлен 
пожизненный запрет на занятие должностей в разных 
сферах государственной деятельности в связи с име-

ющейся или имевшейся судимостью (государствен-
ные гражданские и муниципальные служащие, судьи, 
прокурорские работники, сотрудники полиции и след-
ственного комитета, лица, осуществляющие трудовую 
деятельность в сфере образования, воспитания несо-
вершеннолетних), Конституционный Суд не смуща-
ют. «Бессрочное же лишение гражданина права быть 
избранным представляет такое ограничение данного 
права, - переходит на пафос Конституционный Суд, - 
которое затрагивает само его существо, делает невоз-
можным осуществление права как такового ни в какой 
форме на протяжении всей жизни гражданина и после 
отбытия наказания».   

 Впрочем, цитировать выводы Конституционно-
го Суда можно до бесконечности, пусть читатели сами 
решат, что правильнее. Автору же представляются суж-
дения Суда спорными, кажется, что комментируемое 
Постановление написано больше в угоду Европейско-
му Суду по правам человека.  

В перечне нормативных конструкций, продол-
жающих вызывать споры, остается досрочное голо-
сование избирателей. Оно, то вводилось в самом ши-
роком объеме, то урезалось; в настоящее время вновь 
расширено до максимума. Дело в том, что Федераль-
ный закон от 5 мая 2014 г. [13] вернул возможность 
досрочного голосования всем избирателям, которые в 
день голосования по уважительной причине будут от-
сутствовать по месту своего жительства и не смогут 
прибыть в помещение для голосования, на котором 
они включены в избирательные списки. Законодатель 
не поленился назвать причины участия в досрочном 
голосовании: отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние здоровья, 
иные уважительные основания. Словом, в досрочном 
голосовании потенциально может принять участие лю-
бой избиратель, оказавшийся в ситуации, когда голосо-
вать надо, но нет возможности сделать это непосред-
ственно в день выборов.

Досрочное голосование распространяется также 
на избирателей, находящихся в труднодоступных или 
удаленных местностях, на судах, находящихся в день 
голосования в плавании, на полярных станциях и тому 
подобных экстремальных местах. 

Изначально досрочное голосование адресова-
лось самому широкому контингенту избирателей, что 
находило отражение в российском избирательном за-
конодательстве. Но к этому институту выборов часто 
и, к сожалению, обоснованно предъявлялись претензии 
относительно злоупотребления им недобросовестными 
кандидатами, организующими досрочное голосование 
в свою пользу. Подобного рода нарушения стали  не-
пременными спутниками многих избирательных кам-
паний. Федеральный законодатель в целях предот-
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вращения злоупотреблениями старался ужесточить 
требования к процедуре и участникам досрочного го-
лосования, не отменяя ее в принципе. Например, если 
число проголосовавших досрочно превышает один 
процент от общего числа избирателей на участке, на 
оборотной стороне «досрочных» бюллетеней ставится 
печать участковой комиссии. Информация о досрочно 
проголосовавших избирателях передается участко-
выми комиссиями в вышестоящий избирком для осу-
ществления контроля за этим процессом. Бюллетени 
досрочно проголосовавших хранятся в специальных 
непрозрачных конвертах, словом, целая система мер, 
направленных на воспрепятствование нарушениям за-
кона о выборах.  

 И, тем не менее, претензии к досрочному го-
лосованию не прекращались. В итоге в 2010 г. его со-
хранили только для отдельных групп избирателей, 
скажем, находящихся на полярных станциях, в иных 
труднодоступных и удаленных местностях или за пре-
делами территории России. Досрочное голосование с 
этого времени стало уделом ограниченного круга лиц. 
Однако уже в апреле 2014 г. Конституционный Суд РФ 
посчитал, что законодательные ограничения лишили 
значительную часть граждан возможности реализовать 
свое активное избирательное право. Инициаторы об-
ращения в Конституционный Суд из Законодательного 
Собрания Владимирской области особо настаивали на 
том, что единый день голосования (второе воскресенье 
сентября) приходится на период отпусков, а это резко 
увеличивает число избирателей, которые не смогут 
проголосовать на участках. 

Откровенно говоря, у Конституционного Суда, 
как представляется, не было иного выхода, как вернуть 
досрочное голосование в его прежнем (широком) виде 
[14]. «Действующая редакция оспариваемой нормы, - 
посчитал Суд, - ограничивает активное избирательное 
право тех, кто по уважительным причинам не могут в 
день голосования прибыть на избирательный участок. 
Это ограничение в системе действующего правового 
регулирования не компенсируется иными установлен-
ными избирательным законодательством гарантиями». 

Итак, досрочное голосование возвращено, а с 
ним вернулись и споры относительно целесообраз-
ности его существования. Проводившиеся в сентябре 
2014 г. выборы в органы государственной власти субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления только 
подтвердили это.

Спорной остается конструкция обжалования из-
бирателями итогов голосования в судебном порядке (п. 
10 ст. 75 Федерального закона об основных гаранти-
ях избирательных прав), возвращение графы «против 
всех» на муниципальных выборах и, напротив, невоз-
вращение ее на выборах иных уровней власти [15]. 

Словом, все как обычно. Споры вокруг них продикто-
ваны либо целесообразностью правового закрепления 
самого института (как в случае с досрочным голосо-
ванием или обжалованием избирателями итогов голо-
сования), либо состоянием нормативной конструкции 
(как в случае с реализацией права быть избранными).       
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Целью работы является исследование нормативного регулирования противодействия коррупции в Син-
гапуре; анализ нормативно-правовых актов Сингапура, образующих основу реализации антикоррупционной по-
литики Сингапура.

В качестве методологической основы исследования выступают общенаучные методы познания (анализ, 
обобщение, аналогия, классификация, сравнение), системный и историко-сравнительный методы.

В результате исследования проведен анализ основополагающих нормативно-правовых актов Сингапура 
и иных зарубежных стран (Гонконга, Великобритании, США) в сфере противодействия коррупции. Выявлены 
предписания уголовно-правового характера, содержащиеся в «позитивном» законодательстве. Выявлены тенден-
ции деятельности публичных структур и частных организаций в сфере противодействия коррупции. Проанализи-
рованы недочеты в антикоррупционной политике Сингапура, выделяемые экспертами Tr�nsp�rency Intern�tion�l.

Научная новизна характеризуется проведением анализа правовой основы противодействия коррупции в 
Сингапуре; представлением с использованием компаративистского подхода результатов исследования норматив-
но-правовых актов Сингапура.
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В настоящее время Россия находится в той си-
туации, когда созданы, впервые за много лет, предпо-
сылки для полноценной работы по противодействию 
коррупции. На всем протяжении существования Рос-
сийской Федерации, начиная с 1993 г., законодательны-
ми органами РФ предпринимались шаги по созданию 
полноценной нормативной базы борьбы с коррупци-
ей, которая стала бы основой для полномасштабного 
противостояния этому негативному явлению. Трижды 
осуществлялись попытки придать статус законов со-
ответствующим законопроектам, что послужило бы 
основой для эффективно функционирующей политики 
государства в данной сфере. Сегодня принят Федераль-
ный закон о противодействии коррупции[1], утвержден 
Национальный план противодействия коррупции на 
2014-2015 гг. [2], создаются и начинают функциониро-
вать специальные структуры, направленные именно на 
противодействие коррупции.

Однако, по итогам анализа данных 2013 года, 
Россия занимает 127-е место в рейтинге Tr�nsp�rency 
Intern�tion�l (что свидетельствует о высочайшем уров- (что свидетельствует о высочайшем уров-
не коррупции), первое место по склонности бизнес-
менов давать взятки при ведении дел за границей 
[3]. Одной из стран, наименее пораженных корруп-
ционными явлениями в соответствии с указанным 
рейтингом, является Сингапур, занимающий пятое 
место в рейтинге. Считаем интересным изучение 
опыта построения законодательства этой страны, и 
основанной на нем уголовной  политики, отлича-
ющейся достаточно результативными подходами в 
сфере противодействия коррупционным преступлени-
ям, а также низким уровнем коррупции.

Подчеркнем, что в настоящее время опыт Син-
гапура является самым жизнеутверждающим приме-
ром победы над коррупцией. Отметим, что в момент 
обретения независимости в 1965 году, Сингапур был 
страной с очень высоким уровнем коррупции [4]. За от-
носительно короткий исторический период с момента 
получения самоуправляемости в составе Британской 
империи в 1959 году до 1990 года уже в статусе полно-
стью независимой страны Сингапур прошёл путь от 
бедной страны до высокоразвитой, с высоким уровнем 
жизни и постиндустриальными секторами экономики. 
Этот путь стал реализацией выбора, сделанного в 1959 
году премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю. Имен-
но он решил из портового города, в который завозилась 
даже пресная вода и строительный песок, сделать фи-
нансовый и торговый центр Юго-Восточной Азии. Для 
этого было необходимо существенно снизить уровень 
коррупции. Стратегия её снижения была комплексной. 
Регламентировали действия чиновников, устраняли 
двусмысленности во всех законах, отмену многих раз-
решений и лицензирования, последовательно и неукос-
нительно соблюдали принцип верховенства закона и 

равенства всех перед законом, упрощали процедуры 
деятельности органов власти, стали строго следить за 
соблюдением этических стандартов [5].  

Отметим, что исследований, делающих акцент 
на опыте противодействия коррупции в Сингапуре, 
относительно немного. Среди ученых, занимающихся 
указанными проблемами, следует выделить работы, 
например, И.В. Бочарникова [6], Э.Л. Раднаевой [7], 
Е.В. Усовой [8], А.И. Уткина [4], А.Б. Шагдыровой [7]. 
Однако необходимо заметить, что исследования назван-
ных авторов посвящены анализу общих тенденций го-
сударственной политики противодействия коррупции в 
зарубежных странах, в том числе, и Сингапура. Право-
вые аспекты исследований, затрагивающие анализ ан-
тикоррупционного законодательства Сингапура, пред-
ставлены в меньшей степени, в связи с чем основной 
целью данной работы является исследование основных 
положений нормативных предписаний регулирующего 
характера, направленных на противодействие корруп-
ции, а также устанавливающих ответственность за со-
вершение правонарушений коррупционного характера. 

Сингапур ратифицировал Конвенцию ООН про-
тив коррупции 2003 года [9] в ноябре 2009 года, а также 
является членом ФАТФ и АТГ с 1992 года и 1997 года 
соответственно. Сингапур был принят в члены Эгмонт-
ской группы подразделений финансовой разведки в 
2002 году. Сингапурская система криминализации взя-
точничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе осно-
вана главным образом на законе и прецедентном праве, 
интерпретирующим закон. 

Основными законами, представляющими инте-
рес при осуществлении уголовной политики в сфере 
противодействия коррупции в Сингапуре, являются, 
например, следующие: Закон по обеспечению более 
действенного предупреждения коррупции 1993 года 
[10], Закон по обеспечению конфискации выгоды, по-
лучаемые от коррупции, незаконного оборота наркоти-
ков и других серьезных преступлений и в целях, свя-
занных с ними 1992 года [11], Закон о выдаче 1968 года 
[12]. Подробнее о законодательстве:

1.	 Закон по предупреждению коррупции. 
Прежде всего, необходимо отметить, что данный нор-
мативно-правовой акт содержит предписания уголов-
но-правового характера, устанавливающие наказания 
за коррупционные правонарушения: собственно кор-
рупцию, коррупционные сделки с агентами, нарушения 
правил осуществления закупок путем тендера, подкуп 
членов парламента, подкуп членов государственно-
го органа. Также им регулируются такие вопросы как 
определение специальных правил презумпции корруп-
ции, сочетание наказаний между собой и другие вопро-
сы. Остановимся более подробно на некоторых из пере-
численных коррупционных правонарушений (при их 
характеристике в данной работе используется исследо-
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вание по оценке и анализу криминализации взяточни-
чества, являющегося ядром коррупции, для стран Азии 
и Тихого океана, проведенное Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), совместно 
с Азиатским банком развития (АБР), в 2010 году [13]). 
Данный закон содержит положения (ст.ст. 5 и 6), кото-
рые запрещают взяточничество в целом, а также ряд 
положений, запрещающих взятки в конкретных ситуа-
циях. Общие запреты касаются как частной коммерче-
ской деятельности, так и актов публичного характера, 
и дарителя и получателя взятки, и распространяется 
на частных лиц и государственных служащих. Кроме 
того, существуют конкретные положения Закона (ст.ст. 
11 и 12), касающиеся национальных государственных 
должностных лиц. Конкретно о подкупе иностранных 
государственных должностных лиц речь в данном За-
коне не идет, хотя такая форма взяточничества может 
подпадать под сферу действия общих запретов.

2.	 Уголовный кодекс Сингапура [14]. Уго-
ловный кодекс также содержит положения (ст.ст. 161 
и 165), которые касаются подкупа государственных 
должностных лиц. Эти положения действуют в сле-
дующих случаях: если государственный служащий 
принимает подношения, не являющиеся законными, 
за совершение официального акта; если человек при-
нимает вознаграждение в целях оказания влияния на 
государственного служащего, коррумпированным или 
иным незаконным способом; если человек принимает 
вознаграждение за осуществление личного влияния на 
государственного служащего; если происходит под-
стрекательство к совершению государственным служа-
щим одного из указанных выше преступлений. В УК 
Сингапура сформулирован термин «государственный 
служащий», который определен достаточно широко 
как внутренние государственные чиновники. К приме-
ру, ст. 21 УК Сингапура включает в понятие «государ-
ственный служащий» офицера в Вооруженных Силах 
Сингапура, сотрудника аппарата правительства Синга-
пура, офицера, действующего от имени правительства 
Сингапура, должностное лицо государственной или 
правовой службы. Следует также отметить, что зако-
ны Сингапура интерпретируют определение «государ-
ственного служащего» как «лица, выполняющего го-
сударственные функции по поручению Правительства 
Сингапура».

3.	 Закон по обеспечению конфискации вы-
годы, получаемой от коррупции, незаконного обо-
рота наркотиков и других серьезных преступлений и 
в целях, связанных с ними, 1992 года. Прежде всего, 
содержит нормативные предписания относительно от-
мывания денег. Валютное управление Сингапура выда-
ет отдельное руководство по профилактике отмывания 
денег [15] в зависимости от типа финансового учреж-
дения (банки, торговые банки, финансовые компании, 

страховые компании, инвестиционные компании, об-
менные пункты и пункты перевода денежных средств). 
Содействие платежами в соответствии с указанным 
нормативно-правовым актом были исключены из де-
ловой практики, и сегодня рассматриваются как одна 
из форм коррупции, предусмотренных Законом о пред-
упреждении коррупции.

4.	 Закон о ценных бумагах и фьючерсах 2001 
года (SFA, полностью реализован в 2002) [16] предста-
вил целый ряд политических реформ в Сингапуре от-
носительно рынков капитала. SFA требует от корпора-
ций, котирующихся на SGX, раскрывать существенную 
информацию на постоянной основе. Отказ раскрывать 
информацию, определенную Законом либо является 
уголовным преступлением или может привести к граж-
данской ответственности, но может и считаться только 
нарушением правил листинга. Включенные в список 
компании обязаны делать квартальные финансовые от-
четы. В последние годы наблюдается появление в фор-
мах учета скандалов и дел, связанных с нарушением 
ценных бумаг и фьючерсов, такие, как предоставление 
компаниями ложной информации. Кроме того, в за-
конодательстве о борьбе с коррупцией есть несколько 
правил, касающихся именно частного сектора, пред-
усмотренных для борьбы с коррупцией. Коррупция в 
частном секторе обычно включает в себя оплату или 
принятие незаконных комиссий или откатов, которые 
в некоторых случаях могут быть весьма существенны-
ми. Чтобы противостоять таким видам коррупции, ком-
пания должны раскрывать свои счета, данные аудита, 
финансовой отчетности и корпоративного управления. 
Отчеты из перечисленных компаний являются доступ-
ными для общественности. Поощряется доноситель-
ство во всех секторах.

Отметим, что сегодня существует растущее 
осознание того, что взяточничество и коррупция, часто 
в сочетании с элементами мошенничества и отмывания 
денег, становятся все более сложными и носят трансна-
циональный характер. Учитывая влияние международ-
ных антикоррупционных законов с широким охватом 
и экстерриториальных позиций Сингапура в качестве 
международного финансового центра, власти Сингапу-
ра все более акцентируют свое внимание и ресурсы на 
борьбе со сложными финансовыми преступлениями. 
Генеральный прокурор Сингапура прокомментировал 
в январе 2010 года, что «корпоративные преступники 
часто могут позволить себе купить лучшие юридиче-
ские консультации по всему миру» [17]. В следующем 
году, в январе 2011 года был создан отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями. 

Международные корпорации, часто с региональ-
ной штаб-квартирой в Сингапуре, работают на разви-
вающихся рынках в Азии в соответствии со строгими 
антикоррупционными законами, такими как Foreign 
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Corrupt Pr�ctices Act 1977 в США, Распоряжением о 
предотвращении взяточничества Гонконга 1971 года 
[18] и более поздним Законом о борьбе со взяточни-
чеством Великобритании 2010 года [19]. Учитывая 
воздействие высоких рисков на местах, восприятие 
распространенной культурой коррупции в некоторых 
странах Азии и общей практики бизнеса с помощью 
третьей стороны (местных агентов) действовать от их 
имени, новая тенденция для таких международных 
корпораций обязывает пересмотреть свои внутренние 
позиции и убедиться, что они имеют антикоррупци-
онную культуру и соответствующие процедуры, в том 
числе эффективные программы соответствия, чтобы 
предотвратить возникновение взяточничества.

Законы и кодексы поведения и дисциплины все-
объемлющи, что является еще более впечатляющим, 
если учесть ситуацию быстрого экономического раз-
вития и институциональной коррупции, в которой от-
носительно недавно находился Сингапур, до и в пер-
вые годы независимости, особенно в сравнении со 
многими другими азиатскими странами. В то время как 
другие страны и учреждения приняли национальные 
планы противодействия коррупции и планы противо-
действия коррупции на ведомственном уровне, модель 
Сингапура представляет собой что-то совершенно 
иное. Государство не имеет единого плана противо-
действия коррупции, а, скорее, понятие «неподкупно-
сти» на национальном уровне внедрено и закреплено 
в отдельных законах Сингапура, на уровне управления 
и административных процессов, а также в рамках под-
готовки государственных служащих. Учитывая это, не-
возможно говорить о системном подходе, а также воз-
никают сложности с определением организационной 
структуры, предназначенной или отвечающей за наци-
ональную систему «неподкупности» Сингапура.

Несмотря на значительные достижения по про-
тиводействию коррупции в Сингапуре, по мнению 
экспертов Tr�nsp�rency Intern�tion�l [20] существует 
несколько приоритетных направлений, по которым 
необходимо продолжить деятельность по противодей-
ствию коррупции в Сингапуре. Среди таковых выделя-
ются:

1. Противодействие коррупции на региональном 
уровне. Сингапур является центром для региона в ком-
мерческой, финансовой и других областях. В рамках 
данного положения эта страна должна устанавливать 
некие регулятивные правила при совершении сделок 
в регионе. Примечательно и похвально, что сингапур-
ский закон устанавливает уголовную ответственность 
за коррупционные правонарушения сингапурских 
граждан и компаний, вне зависимости от того, совер-
шены ли акты коррупции внутри страны или за рубе-
жом. Тем не менее, Сингапур мог бы сделать больше 
для борьбы с коррупцией в более широком региональ-

ном контексте в сотрудничестве с реформировани-
ем соседних государств. Примеры включают в себя 
активное участие в региональных и международных 
антикоррупционных форумах (таких, как ADB-OECD 
Anti-Corruption Initi�tive for Asi� �nd the P�cific, �nd the 
Asi� P�cific Economic Cooper�tion Anti-Corruption, �nd 
Tr�nsp�rency Experts’ T�sk Force) и осуществление кон-
кретных межправительственных мероприятий, таких 
как ознакомительные поездки и совместное использо-
вание ресурсов.

2. Законодательное закрепление статуса и прин-
ципов деятельности для независимых институтов. 
Отметим, что в Сингапуре ограничена прозрачность 
государственных учреждений для общества, а также 
затруднено выявление и отслеживание личных инте-
ресов политиков. Система в Сингапуре оставляет за 
собой надзор за политическими деятелями. Это на се-
годняшний день является эффективным, однако многое 
зависит от отдельных лиц «на вершине» системы, а не 
от самой системы. Это особенно актуально, учитывая, 
что независимость многих государственных органов, 
таких, как Бюро по расследованию случаев коррупции 
и избирательные комиссий, основываются на полити-
ческой воле и традициях, а не на формализованном 
законе и конституционных положениях. Может быть, 
предпочтительнее принимать законы, формализующие 
независимые функции ключевых учреждений, хотя это 
не полная гарантия против политики руководителей 
государства, но дополнительная «изоляция» от субъек-
тивизма. 

Таковы в кратком изложении важнейшие эле-
менты правовых аспектов антикоррупционной страте-
гии Сингапура. Её нельзя копировать в нашей стране, 
но её изучение и творческая адаптация к российским 
условиям могли бы способствовать существенному 
снижению уровня коррупции в России.
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Цель. Осуществление анализа нормативно-правовых актов, направленных на предупреждение и предот-
вращение коррупционных проявлений в сфере государственных закупок в Республике Беларусь для установления 
возможных направлений совершенствования такой деятельности.

Методы. В процессе исследования использовались общенаучные и специальные методы: сравнительно-
правовой - при изучении нормативно-правовой регламентации регулирования сферы государственных закупок; 
структурно-логический - для определения факторов влияющих на уровень коррупции в сфере государственных 
закупок; логико-юридический – предоставил возможность сформулировать предложения касающиеся усовер-
шенствования нормативно-правового предупреждения коррупции в сфере государственных закупок.

Результаты и область применения: приведенные меры предупреждения коррупции в сфере государ-
ственных закупок в Республике Беларусь могут быть использованы для совершенствования механизмов противо-
действия коррупции в сфере государственных закупок не только в Республике Беларусь, но и в других странах. 
Также рассмотренные меры предупреждения коррупции в сфере государственных закупок могут быть использо-
ваны для дальнейших научных исследований проблем в рассматриваемой сфере.

Научная новизна. Осуществлен анализ актов нормативно-правовых актов, направленных на предупреж-
дение и предотвращение коррупционных проявлений в сфере государственных закупок в Республике Беларусь, 
определены факторы, влияющие на уровень коррупции в сфере государственных закупок, предложены возмож-
ные направления совершенствования такой деятельности.

Ключевые слова: коррупция, государственные закупки, нормативно-правовое регулирование, государ-
ственные средства.
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Purpose. To �n�lyze leg�l �cts �imed �t the prevention of corruption in public procurement in the Republic of 
Bel�rus for identifying possible improvements of such �ctivities.

Methods. The rese�rch used gener�l �nd speci�l scientific methods: comp�r�tive leg�l - to study the st�tutory 
leg�l regul�tion of public procurement; structur�l logic - to determine f�ctors �ffecting the level of corruption in public 
procurement; logic�l-leg�l - to formul�te propos�ls reg�rding the improvement of the regul�tory prevention of corruption 
in public procurement.

Results and scope: The provided me�sures to prevent corruption in public procurement in the Republic of Bel�rus 
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m�y be �pplied to improve the mech�nisms of comb�ting corruption in public procurement not only in the Republic of 
Bel�rus but �lso in other countries. Also, these me�sures to prevent corruption in public procurement c�n be used for 
further rese�rch of the problems in the considered sphere.

Scientific novelty. The regul�tory �cts �imed �t the prevention of corruption in public procurement in the Republic 
of Bel�rus �re �n�lyzed, the f�ctors �ffecting the level of corruption in public procurement �re defined �nd possible w�ys 
of improving this �ctivity �re offered.

Key words: corruption, public procurement, leg�l regul�tion, public funds.

Борьба с коррупцией и преступностью в Респу-
блике Беларусь является важнейшей государственной 
задачей. Коррупция и преступность - прямая угроза 
национальной безопасности, реализации белорусской 
экономической модели развития государства, поддер-
жание стабильности и согласия в стране. Их пагубные 
последствия заключаются и в том, что они размывают 
такие важнейшие конституционные принципы консо-
лидации общества, как социальная справедливость и 
равенство всех перед законом [1].

В последние годы в большинстве стран мира 
стала негативной практика расточительства денеж- денеж-денеж-
ных средств на фоне коррупционных правонарушений 
и преступлений в сфере проведения государствен-
ных закупок. Такое положение дел ставит перед все-
ми странами мира общую задачу - предупреждение и 
предотвращение коррупционных проявлений во время 
проведения государственных закупок.

Вопросы предупреждения коррупции в сфере 
государственных закупок в странах мира рассматри-
вали такие ученные как: В.И. Василинчук, В.В. Коряк, 
С.В. Нагачевский, В.Р. Сливенко (Украина), Питер 
Трепте (Великобритания), А.А. Анисимов, З.А. Коно-
валова, Е.М. Медякова, С.А. Порошин, С.С. Цветанов, 
Н.И. Соловяненко, (Российская Федерация), Г.А. Васи-
левич, В. Ковалкин (Республика Беларусь), Хасан Гюль 
(Турция), Лаура Штефан (Румыния), Мартин Каменик 
(Чешская Республика), Сергей Злотников (Республика 
Казахстан), а также другие.

Несмотря на довольно большое количество пу-
бликаций, связанных с предупреждения коррупции в 
сфере государственных закупок, вопросы нормативно-
правовых мер предупреждения и предотвращения кор-
рупции в сфере государственных закупок в Республике 
Беларусь практически не рассматривались.

Целью статьи является осуществление анализа 
нормативно-правовых актов, направленных на пред-
упреждение и предотвращение коррупционных прояв-
лений в сфере государственных закупок в Республике 
Беларусь для установления возможных направлений 
совершенствования такой деятельности.

Коррупция в сфере государственных закупок 
является общераспространенным в мире явлением. 
Большая доля стран с целью своевременного пред-
упреждения отмеченного явления внедряют общего-

сударственные программы, а некоторые из них объ-
единяются и разрабатывают общие планы действий. 
Так, в Конвенции Организации Объединенных Наций, 
членом которой является Беларусь, государственным 
закупкам посвящена отдельная статья (ст.9). Соглас-
но положений ч.1 ст.9 отмеченной конвенции: Каждое 
государство-участник осуществляет, согласно осново-
полагающим принципам своей правовой системы, не-
обходимые меры, для создания надлежащей системы 
закупок, которые основываются на прозрачности, кон-
куренции и объективных критериях принятия реше-
ний, и являются эффективными, с точки зрения пред-
упреждения коррупции [2]. 

Согласно данным Tr�nsp�rency Intern�tion�l, 
Беларусь по индексу восприятия коррупции занимает 
123-е место. Из 100 возможных баллов (самая некор-
румпированная страна) Беларусь набрала 29, что ука-
зывает на достаточно высокий уровень коррупции в 
стране [3].

По данным международной организации 
Tr�nsp�rency Intern�tion�l и Евразийской группы по 
противодействия легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма наиболее склонными к 
коррупции секторами является: сфера строительных 
подотрядов и государственных закупок, сектор жилищ-
ной и коммерческой недвижимости, нефтяная и газовая 
промышленность, тяжелая промышленность и сфера 
добычи полезных ископаемых. При этом на первом ме-
сте находится сфера строительных подотрядов и госу-
дарственных закупок [4].

С целью преодоления такой угрозы в Республи-
ке Беларусь постоянно внедряются государственные 
программы по борьбе с преступностью и коррупци-
ей, последней из них является «Программа по борьбе 
с преступностью и коррупцией на 2013 - 2015 годы». 
В указанной программе предусмотрено и меры на-
правлены на противодействие коррупции в сфере 
государственных закупок, в частности в пункт 44.2 
предусматривает «Обеспечение с целью исключения 
коррупционных рисков максимальной публичности 
принимаемых решений в сфере государственных за-
купок», кроме того пунктом 46 предусмотрено «Осу-
ществлять в ходе проведения проверок состояния ве-
домственного контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью в республиканских органах государ
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ственного управления и иных государственных орга-
низациях, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, контроль за полнотой отражения вопросов 
соблюдения законодательства при проведении государ-
ственных закупок в актах проверок подчиненных этим 
органам организаций» [5].

В августе 2013 года президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко на совещании по вопросу 
эффективности борьбы с коррупцией и экономическими 
преступлениями обвинил госорганы и правоохранителей 
в бессистемном характере борьбы с коррупцией и эко-
номическими преступлениями. Число коррупционных 
преступлений в Беларуси сократилось. Однако оценка 
работы в этом направлении правоохранительных и кон-
тролирующих органов оставляет желать лучшего.

Сфера государственных закупок является одной 
из наиболее коррумпированных сфер экономики Ре-
спублики Беларусь, которая требует постоянного вни-
мания со стороны правоохранительных органов. Кроме 
того, по нашему мнению, указанная сфера требует и 
совершенствования нормативно-правового регулиро-
вания отношений в этой сфере.

Как отметил во время совещания по вопросу эф-
фективности борьбы с коррупцией и экономическими 
преступлениями при Президенте Республики Беларусь 
генеральный прокурор Республики Беларусь Алек-
сандр Конюк, наиболее коррумпированными сферами 
являются сельское хозяйство, ЖКХ и образование. Но 
больше всего беспокоит нынешняя система закупок. 
Она не в полной мере прозрачная, а значит все чаще 
становится средой для экономических преступлений. 
Внедрение системы электронных торгов значительно 
уменьшило бы коррупционные риски и еще и помогло 
бы экономить до 15 % госбюджета. Однако эта инициа-
тива на местах встречает сопротивление [6].

Осуществление государственных закупок в Ре-
спублике Беларусь регулируется положениями Закона 
Республике Беларусь от 13 июля 2012 года «О государ-
ственных закупках товаров (работ, услуг)», который 
вступил в силу с 1 января 2013 года, в соответствии со 
статьей 4 указанного закона одним из основных прин-
ципов осуществления государственных закупок явля-
ется принцип предотвращения коррупции в области 
государственных закупок [7]. В приложении к указан-
ному закону приведён перечень случаев осуществления 
государственных закупок с применением процедуры 
закупки из одного источника, что в определенной сте-
пени является фактором предотвращения появлениям 
коррупции в сфере государственных закупок, однако 
без контролирующей составляющей указанная проце-
дура закупки остается одной из самых незащищенных 
от коррупции процедур.

Благоприятным фактором для уменьшения 
уровня коррупции в сфере государственных закупок 

было закрепление в выше указанном законе списка по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к участию в процедурах государственных 
закупок. Следует отметить, что Инструкция о порядке 
формирования и ведения списка поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
участию в процедурах государственных закупок была 
утверждена Постановлением Министерства торговли 
Республики Беларусь лишь 26 июня 2013 года [8], та-
ким образом фактические предпосылки формирования 
такого списка появились спустя 7 месяцев действия за-
кона, что дало возможность принимать участие в тор-
гах участниками, которые формально не имели такого 
права. Но даже после принятия соответствующей ин-
струкции данный список остается пустым, причины 
этого нам установить не представилось возможным. 
Согласно п. 3 указанной инструкции Министерство 
торговли Республики Беларусь формирует, ведет и под-
держивает в актуальном состоянии список, а также раз-
мещает его на официальном сайте в глобальной ком-
пьютерной сети Интернет, созданном для размещения 
на нем информации о государственных закупках и ак-
тов законодательства о государственных закупках, при 
попытке просмотра указанного списка на официальном 
сайте Министерства торговли Республики Беларусь, 
открывается пустая страница. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что либо список пуст, либо сотрудники 
Министерства торговли Республики Беларусь наруша-
ют положения выше указанной инструкции.

Следует отметить, что 31 декабря 2013 года Пре-
зидент Республике Беларусь подписал указы № 590 «О 
некоторых вопросах государственных закупок товаров 
(работ, услуг)» и № 591 «О проведении процедур за-
купок при строительстве», которые, по мнению экспер-
тов, в значительной мере могут снизить прозрачность и 
подотчётность проведения процедур государственных 
закупок для граждан, СМИ и бизнес-сообщества. Ука-
занное аргументируется тем, что в этих указах пред-
усматривается упрощение механизма согласования за-
купки из одного источника при признании процедуры 
государственной закупки несостоявшейся, при этом 
информация о закупке из одного источника не публику-
ется. Во-вторых, Указ № 591 устанавливает, что «зако-
нодательство о государственных закупках товаров (ра-
бот, услуг) не применяется до 1 января 2016 года при 
проведении процедур закупок при строительстве», что 
может не только снизить прозрачность и подотчетность 
государственных закупок, но и ставит под сомнение 
выполнение Республикой Беларусь международных 
соглашений [9].

Что касается упрощения механизма согласова-
ния закупки из одного источника при признании про-
цедуры государственной закупки несостоявшейся, то 
данные исследования проведенного Белорусским ин-
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ститутом реформ и трансформации публичного адми-
нистрирования показали, что по данным официального 
сайта, в 2013 году всего было проведено около 51770 
процедур закупок. Из них 23400 были признаны не-
состоявшимися, что составляет почти половину от их 
общего числа. Таким образом, в соответствии с ука-
зом № 590, информация об этих процедурах не будет 
опубликована, торги пройдут без конкурса, а уполно-
моченный государственный орган по государственным 
закупкам (Министерство торговли) не будет принимать 
участие в согласовании процедуры закупки из одного 
источника [9].

Также, не можно не согласиться с мнением 
В. Ковалкина относительно того, что белорусское за-
конодательство при желании позволяет закупщикам 
скрыть значительное количество информации. В зако-
нодательстве предусмотрено, что на официальном сай-
те не размещаются сведения о государственных закуп-
ках, содержащие коммерческую и профессиональную 
тайну. При этом определение, какие же именно сведе-
ния составляют коммерческую тайну, является крайне 
размытым, что дает широкое поле для интерпретаций 
со стороны закупщиков [10].

Кроме того, негативным, по нашему мнению, 
является тот факт, что указанным законом не предус-
мотрены нормы, которые регулировали бы отношения 
относительно осуществления контроля за проведением 
государственных закупок, что в определенной степени 
влияет на бессистемный характер таких действий. Так-
же, по нашему мнению, целесообразно было бы пред-
усмотреть и положения относительно осуществления 
общественного контроля в сфере государственных за-
купок. Примером качественного осуществления обще-
ственного контроля в сфере государственных закупок 
в Российской Федерации является Проект «РосПил». 
Сумма контрактов заказов, по которым удалось пресечь 
нарушения закона за год работы Проекта, составила бо-
лее 40 млрд. рублей. Также в качестве примера мож-
но привести украинскую общественную организацию 
Партнерство «За добропорядочные государственные 
закупки в Украине», которая не только активно занима-
ется мониторингом государственных закупок, но и при-
нимает участие в формировании нормативно-правовых 
актом регулирующих вопросы осуществления государ-
ственных закупок (действующий Закон Украины «Об 
осуществлении государственных закупок» был принят 
с учетом предоставленных организацией замечаний и 
предложений).

Привлечение общественных организаций к мо-
ниторингу государственных закупок позволит снизить 
уровень коррупции в сфере государственных закупок, 
значительно увеличить количество общественных ор-
ганизаций, деятельность которых будет направлена   на 
осуществление контроля в сфере государственных за-

купок, что в свою очередь, несомненно, повлияет на 
объем обработанной информации, связанной с прове-
дением государственных закупок, получить постоянно 
действующий бесплатный источник информации о на-
рушениях связанных с осуществлением государствен-
ных закупок.

Что касается ответственности за нарушение за-
конодательства в сфере государственных закупок в 
Республике Беларусь, то такая ответственность пред-
усмотрена только в Кодексе Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, а именно [11]:
−	 статья 11.16. «Нарушение порядка использования 

средств бюджета, государственных внебюджетных 
фондов или организации государственных закупок 
товаров (работ, услуг)»;

−	 статья 11.77. «Нарушение требований к порядку 
осуществления закупок товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств»;

−	 статья 12.5. «Невыполнение поставок продукции 
для государственных нужд или нарушение сроков 
заключения государственного контракта на по-
ставку или договора поставки товаров для государ-
ственных нужд».

Относительно уголовной ответственности, Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь, не содержит спе-
циальных норм, касающихся преступлений, связанных 
с проведением государственных закупок. Тем не менее, 
и в действующей редакции этого нормативного акта 
имеется достаточное количество статей, применяемых 
к различным нарушениям, которые возникают в сфере 
государственных закупок. В частности, это уголовная 
ответственность за следующие преступления [12]: мо-
шенничество (ст. 209); хищение путем злоупотребле-
ния служебными полномочиями (ст. 210); присвоение 
или растрата (ст. 211); лжепредпринимательство (ст. 
234); коммерческий подкуп (ст. 252); злоупотребление 
властью или служебными полномочиями (ст. 424); без-
действие должностного лица (ст. 425); превышение 
власти или служебных полномочий (ст. 426); служеб-
ный подлог (ст. 427); служебная халатность (ст. 428); 
получение взятки (ст. 430); дача взятки (ст. 431); по-
средничество во взяточничестве (ст. 432), принятие не-
законного вознаграждения (ст. 431).

Проведенный нами анализ нормативно-право-
вых актов, направленных на предупреждение и предот-
вращение коррупционных проявлений в сфере государ-
ственных закупок в Республике Беларусь приводит к 
выводу, что уровень коррупции в сфере государствен-
ных закупок прямо зависит от следующих факторов:
• открытости доступа к информации о принимае-

мых решений в сфере государственных закупок. 
При этом большое значение имеет количество и 
качество такой информации;

• наличию в национальном законодательстве стра-
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ны, которое регулирует вопрос государственных 
закупок норм, направленных на регулирование 
вопроса проведения электронных торгов. Большое 
значение при этом имеет поддержка использова-
ния такой процедуры заказчиками;

• наличию норм, регулирующих вопросы осущест-
вление контроля за проведением государствен-
ных закупок, в том числе силами общественных 
организаций;

• уровня заинтересованности общественности и 
представителей средств массовой информации в 
процессах, которые происходят в сфере государ-
ственных закупок;

• наличию в стране правительственных и неправи-
тельственных организаций, которые занимаются 
мониторингом проведенных государственных 
закупок;

• наличию законодательно закрепленного механиз-
ма проведения государственных закупок, которое 
почти не оставляло бы заказчикам пространства 
для злоупотреблений;

• наличию в законодательстве страны норм, кото-
рые регулируют вопрос ответственности за нару-
шение требований законодательства об осущест-
влении государственных закупок.

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к 
выводу, что усилий одних только правоохранительных 
органов в борьбе с коррупцией в сфере государствен-
ных закупок недостаточно. Максимальное снижение 
этого негативного проявления возможно только при 
объединении усилий правоохранительных органов и 
общественных организаций, а также соответствующе-
го нормативно-правового обеспечения указанной сфе-
ры. Исходя из выше сказанного, с целью повышения 
уровня предупреждения и предотвращения коррупции 
в сфере государственных закупок в Республике Бела-
русь нами предлагается:

−	кроме закрепления на нормативно-правовом 
уровне осуществления контроля за полнотой отраже-
ния вопросов соблюдения законодательства при прове-
дении государственных закупок в актах проверок ор-
ганизаций, разработать конкретный план мероприятий 
направленных на осуществление такого контроля;

−	дополнить Закон Республики Беларусь «О го-
сударственных закупках товаров (работ, услуг)» нор-
мой определяющей государственные органы на ко-
торых возлагается задача осуществления контроля и 
мониторинга государственных закупок, с определени-
ем их прав и обязанностей;

−	 дополнить Закон Республики Беларусь «О 
государственных закупках товаров (работ, услуг)» 
нормой регулирующей вопросы осуществления обще-
ственного контроля в сфере государственных закупок;

−	отменить указы Президента Республике Бела-

русь № 590 «О некоторых вопросах государственных 
закупок товаров (работ, услуг)» и № 591 «О проведе-
нии процедур закупок при строительстве»

−	дополнить Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях нормой, пред-
усматривающей ответственность за несоблюдение Ин-
струкции о порядке формирования и ведения списка 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно 
не допускаемых к участию в процедурах государствен-
ных закупок.

Как позитивный опыт борьбы с коррупцией в 
сфере государственных закупок в Республике Бела-
русь, можно выделить следующее:

−	нормативно-правовое закрепление осущест-
вления контроля за полнотой отражения вопросов со-
блюдения законодательства при проведении государ-
ственных закупок в актах проверок организаций;

−	внедрение списка поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к участию в 
процедурах государственных закупок;

−	закрепление в Законе Республики Беларусь «О 
государственных закупках товаров (работ, услуг)» про-
цедуры электронного аукциона;

−	закрепление в Законе Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» 
перечня случаев осуществления государственных заку-
пок с применением процедуры закупки из одного ис-
точника.
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Цель: Изучение причин принятия нормативных актов, препятствующих борьбе с организованной преступ-

ностью, коррупцией и злоупотреблениями в сфере государственной службы.
Методы: Анализ исторических аспектов становления организованной преступности в постсоветской Рос-

сии, ее проникновения в системы государственной власти и сращивание с государственной властью. Анализ ряда 
нормативных актов с точки зрения удовлетворения ими интересов организованной преступности.

Результаты: Исследованы процессы проникновения ставленников организованной преступности в органы го-
сударственной власти, в том числе и в законодательные, с учетом специфики становления новой общественно-экономи-
ческой формации в постсоветской России, активного передела общенародной собственности и передачи её в частную 
собственность, в том числе и с использованием при этом криминальных средств и способов. Сделан вывод о влиянии 
этих лиц на процесс законотворчества с целью удовлетворения потребностей организованной преступности.

 Научная новизна: Научная новизна заключается в исследовании и анализе действующего законодатель-
ства с позиций удовлетворения запросов организованной преступности и подтверждение тезиса о проникновении 
организованной преступности в законодательную власть и воспрепятствовании принятию законов, которые мо-
гут быть использованы для подавления коррупции и злоупотреблений в системе государственной службы.
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Рассматривая проблемы борьбы с организован-
ной преступностью, мы не можем не рассматривать во-
просы преодоления коррупции в органах власти.

Существование организованной преступности 
невозможно без коррупционной составляющей, кото-
рая является непременным условием ее жизнедеятель-
ности и процветания.

Если на мгновение представить себе, что орга-
низованная преступность не поддерживается корруп-
ционными связями в органах государственной вла-
сти, то необходимо было бы сделать вывод, что силы 
государственного аппарата было бы достаточно для 
преодоления этого зла. Если все усилия правоохрани-
тельных и судебных органов без оглядки на личные и 
корыстные интересы лиц, работающих в этих структу-
рах, направить на борьбу с преступными трестами и 
синдикатами, организованная преступность была бы 
уничтожена. 

К сожалению, такой вариант развития событий 
возможен лишь в утопических (романтических) мечтах 
отдельных представителей малоимущей части населе-
ния планеты. В реальной жизни приходится констати-
ровать факт, что организованная преступность (если 
говорить о России) тесно срослась с государственным 
аппаратом. Более того, в ряде сфер общественной жиз-
ни государственный аппарат даже на официальном 
уровне руководствуется и поддерживает именно инте-
ресы организованной преступности, а не основного на-
селения страны.

С точки зрения теоретических положений о госу-
дарстве и праве это объяснимо и естественно. Общеиз-
вестен факт, что государство в любой стране защищает 
интересы, прежде всего, господствующего класса. В 
развитых демократиях оно превращается в механизм 
преодоления общественных противоречий путем до-
стижения общественного компромисса, когда для избе-
жания резких классовых столкновений осуществляет-
ся разумное сотрудничество различных, в том числе и 
противоречивых сил [1, c. 37]. Однако это не изменяет 
его классовой природы. 

В современной России государственная власть 
принадлежит политической и экономической элите, 
представляющей из себя незначительное меньшинство 
населения, владеющее основными материальными ре-
сурсами страны.

Если вспомнить процесс накопления капитала 
этим меньшинством, следует сказать, что этот процесс 
не отличался излишней порядочностью и соблюдением 
законов. В короткие исторические сроки всенародное 
достояние Советской России оказалось в личной соб-
ственности небольшой группы людей. Естественным 
сопровождением процесса передела собственности 
явилось применение уголовно-наказуемых способов, 
способствующих завладению имуществом — угроз, 

шантажа, мошенничества, разбоев, убийств и т. д. 
Физическое устранение конкурентов в то время стало 
обыденным явлением. Правоохранительные органы 
без особого энтузиазма работали по раскрытию заказ-
ных убийств, полагая, что таким образом организован-
ные преступные группы в конечном итоге ликвидиру-
ют друг друга. Именно в это время, которое называют 
«лихие девяностые», началось формирование органи-
зованной преступности как массового явления, харак-
теризующего тот период развития российского обще-
ства. И в этот же период происходило интенсивное 
приобретение и развитие коррупционных связей орга-
низованной преступности с государственной властью, 
которое в конечном итоге закончилось фактическим 
сращиванием этих двух социальных явлений.

Существующий в то время чиновничий аппа-
рат, обладая более значительными (по сравнению с 
рядовыми гражданами) возможностями превращения 
элементов общенародной собственности в личную, не 
пытался бороться с искушением возможностью лег-
кого обогащения. Цель — материально обеспечить 
себя и своих близких на всю оставшуюся жизнь — не 
оставила места сомнениям в том, использовать или не 
использовать служебные возможности для приобрете-
ния больших накоплений капитала. И основная масса 
чиновников этими возможностями воспользовалась. 
С точки зрения обыденного человеческого сознания и 
здравого смысла это объяснимо: когда на одной чаше 
весов находится собственное благополучие и благопо-
лучие семьи, а на другой — абстрактный, в условиях 
меняющейся общественно-политической формации 
непонятно чей интерес, заключающийся в недопу-
стимости злоупотребления служебным положением, 
- выбор в то время казался очевидным. Поэтому в тех 
условиях чиновники практически открыто вступали 
во взаимодействие с организованными преступными 
группами, имевшими свои экономические интересы в 
сфере передела собственности.  

Государственные структуры контактировали с 
организованной преступностью на взаимовыгодных 
условиях практически официально. Часто эти контакты 
обосновывались общественной пользой. Так, общеиз-
вестны слова губернатора Свердловской области Эду-
арда Росселя, тесно сотрудничавшего с организован-
ным преступным сообществом «Уралмаш», который на 
одной из своих пресс-конференций заявил: «Этот то-
варищ, он, так сказать, уралмашевский лидер, значит, 
он возглавляет там, он там вор, бандит и так далее... 
Ну, я приглашаю его к себе, говорю: ну садись, вор, 
расскажи, как ты живешь, туда-сюда, значит. И даю по-
ручение им, и они выполняют это поручение: тратить 
деньги на капитальное строительство в Свердловской 
области. Второго приглашаю. Симпатичный человек, 
умный. Ведет бизнес нормальный» [2]. 
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Необходимо отметить, что расцвету организо-
ванной преступности в последнее десятилетие 20 века  
способствовало и то, что правоохранительные орга-
ны не обладали ни идейными, ни организационными 
возможностями для противодействия этому явлению. 
Мизерное материальное обеспечение служащих право-
охранительных органов повлекло за собой массовый 
отток из их рядов наиболее опытных работников, ко-
торые ушли в «свободный бизнес». Некоторые из них 
пополнили ряды организованной преступности, другие 
стали пробовать себя в экономической деятельности, 
используя для наиболее эффективных результатов на-
работанные связи и знакомства в правоохранительных 
органах, и способствуя развитию коррупционного по-
ведения в сфере государственной службы в целом.

Со времени окончания девяностых годов про-
шло полтора десятилетия. За это время организован-
ная преступность постепенно сократила проявления 
открытой криминальной активности и плавно влилась 
в сферу легальной экономической деятельности, через 
сообщество предпринимателей проникла в ключевые 
сферы экономики, а затем — в органы государственной 
власти и управления.

Следует согласиться с Ю.А. Ворониным, что для 
сегодняшней России характерным является проникно-
вение организованной преступности в экономические, 
управленческие и властные структуры государства, где 
через своих ставленников она находит возможность по-
хищать средства федерального и регионального бюд-
жетов, выделенные на социальные программы, захва-
тывает за бесценок через псевдоаукционы и конкурсы 
наиболее доходные отрасли экономики России. И на-
ряду с этим «организованная преступность настойчиво 
стремится прибрать к рукам политическую власть и, 
одновременно, обеспечить иммунитет своим лидерам 
от уголовного преследования, получая мандаты депу-
татов Государственной и региональных дум. Такова ло-
гика борьбы мафии за существование» [3, c. 171].

Поскольку государство осуществляет свои 
функции в правовых формах, то проникновение орга-
низованной преступности во власть неизбежно влечет 
за собой принятие таких правовых актов, которые в 
ущерб интересам общественным защищают интересы 
организованной преступности. В первую очередь за-
щите подлежат ставленники организованной преступ-
ности в органах государственной власти потому, что 
на них ложится основная обязанность - организовать 
защиту остальных членов преступных сообществ от 
посягательств государства. Поэтому одной из главных 
задач ставленников организованной преступности в 
органах государственной власти является поддержа-
ние такого правового режима, который обеспечил бы 
максимально высокий уровень коррумпированности в 
среде государственных служащих и должностных лиц. 

И в решении этой задачи не может быть мелочей. Кор-
румпированность должна охватывать все уровни госу-
дарственного аппарата снизу доверху, чтобы решение 
вопросов на высоком уровне не срывалось из-за неожи-
данных проявлений мелкими чиновниками таких неха-
рактерных для организованной преступности качеств 
как порядочность, честность, совесть, выполнение 
общественного долга.

В аспекте изложенного одной из наиболее зна-
чительных побед организованной преступности в сфе-
ре правотворчества, направленного на легализацию 
коррупционных проявлений, было принятие в начале 
1996 года второй части Гражданского кодекса РФ [4], 
где в ст. 575 ГК РФ фактически разрешалось получе-
ние подарков должностным лицам государственных и 
муниципальных органов власти, государственным и 
муниципальным служащим, служащим Банка России в 
связи с их должностным положением или в связи с ис-
полнением ими служебных обязанностей в том случае, 
если стоимость таких подарков не превышала пяти ми-
нимальных размеров оплаты труда. В тот период жизни 
общества важна была не сумма разрешенного подарка, 
а само государственное разрешение этот подарок при-
нимать. Такое гражданско-правовое разрешение про-
звучало резким диссонансом с действовавшей в тот 
период ст.173 УК РСФСР [5, ст. 173] содержащей уго-
ловно-правовой запрет на получение должностными 
лицами любых подношений в качестве благодарности 
за выполнение служебных обязанностей.

Факт принятия такого закона в середине девяно-
стых годов не вызывал удивления, поскольку выглядел 
в то время органичным на фоне все большего стрем-
ления организованной преступности подмять под себя 
государственную власть и проводить через нее благо-
приятную для себя экономическую политику. 

Недоумение вызывает политика нынешнего 
законодателя, который продолжает делать вид, что 
никаких противоречий между ст.575 ГК РФ и ст. 290 
нового УК РФ [6, ст. 290], предусматривающей уголов-
ную ответственность за взяточничество, не существу-
ет. Между тем, ст. 290 УК РФ гласит, что взятка мо-
жет быть получена за действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномо-
чия должностного лица, либо оно в силу должностно-
го положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. Анализ диспозиции этой 
статьи позволяет сделать вывод, что закон не исклю-
чил возможность признания взяточничеством случаев 
получения денег, ценных бумаг, имущества или выгод 
материально - имущественного характера, переданных 
как подарок, благодарность должностному лицу за что-
либо им сделанное или в связи с исполнением им слу-
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жебных обязанностей. Минимальный размер взятки не 
оговорен. И ни в каких нормативных правовых актах 
грань между гражданско-правовым подарком долж-
ностному лицу и уголовно-наказуемой взяткой не про-
ведена. Решение этого вопроса отдано на откуп право-
охранительным органам.

В стране с высочайшим уровнем коррупции не-
желание законодателя замечать подобного рода проти-
воречия и предвидеть последствия их существования 
может свидетельствовать только об одном: кому-то все 
еще выгодно воспитывать чиновников в духе стяжа-
тельства.

Законодатель не только не пытается разрешить 
противоречие между гражданским и уголовным за-
коном, но, более того, старается упорядочить процесс 
принятия и распоряжения подарками должностными 
лицами и государственными служащими. Одновре-
менно с принятием в 2008 году закона о противодей-
ствии коррупции [7] вносит изменения в ст.575 ГК РФ, 
уточняющие сумму разрешенного подарка – 3 тысячи 
рублей [8], и вместо решительных мер по отмене кор-
рупционной ст.575 ГК РФ принимает ряд нормативных 
актов различной юридической силы, направленных на 
упорядочение распоряжения подарками различными 
категориями должностных лиц. 

С точки зрения не отличающихся особой юри-
дической грамотностью граждан России власть таким 
образом стремится ограничить коррупционные прояв-
ления в среде чиновников. На деле же постоянное по-
вторение формулы, внедряющей в сознание жителей 
страны возможность получения подарков в связи с ис-
полнением служебного долга, фактически зомбирует 
население на необходимость и полезность задаривания 
должностных лиц и служащих государственных струк-
тур. На протяжении пяти лет о подарках говорили, спо-
рили о порядке их узаконивания и приобретения в соб-
ственность одаряемыми чиновниками. В марте 2013 
года затеяли широкое обсуждение проекта постанов-
ления Правительства РФ, регламентирующего порядок 
обращения подарков в собственность одаряемых либо 
в собственность государства [9] и, в конце концов, в ян-
варе 2014 года такое постановление было принято [10]. 

Необходимо отметить, что в окончательном ва-
рианте указанное постановление отличается от вари-
анта, предложенного для обсуждения. Так, в проекте 
постановления (п. 3) указывались конкретные предме-
ты, которые не могут расцениваться как подарок. Это 
- канцелярские изделия, которые в рамках протоколь-
ных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения 
им своих служебных обязанностей; цветы открытого 
грунта и закрытого грунта (срезанные и в горшках); 
скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые 

продукты; ценные подарки, которые вручены в каче-
стве поощрения или награды работодателем или вы-
шестоящими органами или организациями. При этом 
подчеркивалось, что к канцелярским принадлежно-
стям не могут относиться ювелирные изделия, изделия 
золотых или серебряных дел мастеров и их части из 
драгоценных металлов или металлов, плакированных 
драгоценными металлами, изделия из природного или 
культивированного жемчуга, драгоценных или полу-
драгоценных камней.

 Положения о недопустимости расценивать как 
канцелярские принадлежности изделия из ценных ме-
таллов и драгоценных камней, а также разрешенная воз-
можность получения поощрений только от работодателя 
или вышестоящих государственных или муниципаль-
ных органов или организаций особенно обращают на 
себя внимание и могли бы, возможно, способствовать 
ограничению коррупционных проявлений. 

Однако в окончательном варианте, принятом 
правительством, эти положения отсутствуют. Прави-
тельство в определении понятия подарка ограничилось 
короткой фразой, характеризующей исключения из по-
нятия «подарок» - это канцелярские принадлежности, 
предоставленные каждому участнику протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других офи-
циальных мероприятий в целях исполнения этими ли-
цами своих служебных (должностных) обязанностей, 
а также цветы и ценные подарки, которые вручены в 
качестве поощрения (награды). 

 Трудно сказать, что побудило лиц, готовивших 
окончательный вариант постановления Правительства 
РФ исключить из него положения, подразумевающие 
запрет принимать без соответствующего оформления 
ценные канцелярские принадлежности из драгоценных 
металлов и инкрустированные драгоценными камня-
ми, а также положения, подразумевающие деклариро-
вание любых наград и поощрений кроме полученных 
от работодателя или вышестоящих государственных 
или муниципальных органов или организаций. Воз-
можно, они руководствовались соображениями, что это 
и так вытекает из общего смысла постановления. Но, 
как бы то ни было, принятый вариант постановления 
по сравнению с обсуждаемым проектом стал более удо-
бен для лиц, желающих использовать свое служебное 
и должностное положение в целях неосновательного 
обогащения.

Может показаться, что обсуждение вопросов 
одаривания государственных служащих и должност-
ных лиц не заслуживает пристального внимания, по-
скольку сумма разрешенных подарков в три тысячи 
рублей весьма незначительна и не дает возможности 
обогатиться за чужой счет. Конечно, с точки зрения 
заработной платы чиновников 3 тысячи рублей — это 
мизерная сумма. Однако при этом не следует забывать, 
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какую часть эта сумма составляет от суммы государ-
ственных пенсий и пособий рядовых граждан страны. 
Это первое. А второе — хочется повторить, что важен 
не размер суммы подарка, а сам факт его разрешения. 

Основная масса государственных служащих, 
поступая на службу, вовсе заранее не планирует уста-
навливать коррупционные связи. Более того, первона-
чально относятся к этому негативно и с опаской. «Вос-
питание» своих людей в государственных структурах 
представителями организованной преступности осу-
ществляется постепенно через разрешенные законода-
телем систематические знаки внимания и подношения. 
И вот уже государственный служащий или должност-
ное лицо не может ответить «нет» на просьбу о несу-
щественном с точки зрения обывателя нарушении зако-
на или на просьбу о предоставлении «другу-дарителю» 
каких-либо преимуществ.

Цель введения в действие ст. 575 ГК РФ и ее 
значение для функционирования организованной пре-
ступности не теряют актуальности и в настоящее вре-
мя. Эта цель — медленно, но верно путем подкупа за-
ставить государственные органы работать на себя.

И заканчивая тему подарков должностным ли-
цам и государственным служащим, следует отметить, 
что большинство цивилизованных стран, на образ 
жизни и существования которых пытается ориентиро-
ваться наша страна, склоняются к абсолютному запре-
ту получения подарков служащими государственных 
структур. К этому же призывают и международные 
акты. Так, Международный кодекс поведения государ-
ственных должностных лиц в статье 9 предусматрива-
ет, что государственные должностные лица не должны 
добиваться и получать, прямо или косвенно, любых 
подарков или других знаков внимания, которые могут 
повлиять на выполнение ими своих функций, осущест-
вление своих обязанностей или принятие решений [11, 
ст. 9]; в рекомендациях Комитета Министров Совета 
Европы о кодексах поведения государственных слу-
жащих в ст. 18 указывается, что государственный слу-
жащий не должен ни просить, ни принимать подарки, 
услуги, приглашения и любые другие выгоды, предна-
значенные для него, его семьи, родственников, близких 
друзей, а также иных лиц и организаций с которыми 
этот служащий связан какими-либо отношениями, 
если эти выгоды способны повлиять или создать ви-
димость влияния на беспристрастность в исполнении 
служебных обязанностей, или которые могут быть воз-
награждением или создать видимость вознаграждения, 
имеющего отношение к выполняемым служебным обя-
занностям [12, ст. 18].

С учетом международных стандартов и сложив-
шегося в российском обществе отношения к одарива-
нию как нормы поведения при решении вопросов в 
любых структурах, представляется, что самым реши-

тельным шагом в направлении борьбы с коррупцией в 
настоящее время является изменение редакции ст.575 
ГК РФ и введение абсолютного запрета на получение 
подарков должностными лицами и государственными 
служащими в связи с исполняемыми служебными обя-
занностями. И тогда все встанет на свои места: взятка 
— это взятка, а подарок — это подарок.

Еще одним законодательным решением, больно 
ударившим по эффективности борьбы с коррупцией, 
явилось исключение в 2003 году из Уголовного кодекса 
РФ статьи 52 УК РФ, предусматривавшей конфиска-
цию всего имеющегося имущества как вид наказания 
за ряд преступлений, в том числе и за взяточничество 
[13]. Такое решение законодателя в 2003 году, когда 
основной передел собственности был уже завершен, 
очевидно, преследовало цель защитить приобретен-
ную праведным и неправедным путем собственность 
от возможных неожиданностей, в том числе и связан-
ных с происками конкурентов и их попытками руками 
государственных органов забрать и отобрать нажитое. 
Взамен действовавшей нормы о конфискации всего 
имущества как меры наказания, Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О 
ратификации Конвенции Совета Европы о предупреж-
дении терроризма» и Федерального закона «О противо-
действии терроризму» в Уголовный кодекс РФ в раз-
дел VI «Иные меры уголовно-правового характера» 
была включена новая глава 15.1, а в ней статья 104.1 
УК РФ, предусматривающая возможность конфиска-
ции имущества в размерах соответствующих суммам 
стоимости имущества, приобретенного преступным 
путем или предназначенного для использования в пре-
ступных целях [14]. 

Иными словами, если говорить о коррупции, в 
случае привлечения лица к уголовной ответственно-
сти за получении взятки, применить к нему в настоя-
щее время конфискацию всего имущества невозможно, 
можно только применить в качестве иной меры уго-
ловно-правового характера конфискацию денежных 
средств или имущества, полученного в качестве взят-
ки, или конфискацию имущества в сумме соответству-
ющей размеру доказанной взятки, если предмет взятки 
в натуре уже изъять невозможно. 

Принимая во внимание неповоротливость и 
сложность российских уголовно-процессуальных про-
цедур [15] (которые, кстати, тоже во многих случаях 
являются дополнительным средством защиты чинов-
ников от возможных уголовно-правовых последствий 
их незаконных действий), следует признать, что дока-
зать все факты преступной деятельности взяточника 
практически невозможно. Поэтому в реальной жизни 
следователи сосредотачиваются на доказывании 1-2 
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эпизодов взяток. Уже это является для них успехом. В 
результате уличенное должностное лицо, для которо-
го неосновательное обогащение в связи со служебной 
деятельностью служило основным источником дохода 
на протяжении длительного времени, не теряет прак-
тически ничего (кроме сумм взяток по доказанным 
эпизодам) и остается по-прежнему богатым человеком, 
соответствующим образному описанию С.Я. Маршака: 
«делец и банкир, владелец заводов, газет, теплоходов» 
[16]. Наверное, он испытает печаль от того, что лишил-
ся государственной должности, неплохо кормившей 
его (здесь, слава законодателю, без вариантов), но, в об-
щем, почувствует, что легко отделался. Условный срок 
наказания, который наши суды практикуют назначать 
за получение взятки, и штраф — не самое страшное, 
что может преподнести жизнь, и не самая значительная 
доля в нетрудовых накоплениях.

Нужно сказать, что при обсуждении вопросов 
регулирования уголовно-правовой конфискации можно 
встретить замечания о том, что таким же образом реша-
ются вопросы конфискации в других странах, поэтому 
Россия в этом вопросе соответствует международным 
стандартам.

Возникает закономерный вопрос: почему, регу-
лируя конфискацию имущества преступников, наша 
страна руководствуется международными стандарта-
ми, а регулируя вопросы одаривая государственных 
служащих и должностных лиц, предпочитает следо-
вать своим, российским путем? Кому это выгодно?

И еще на одном законе хотелось бы коротко оста-
новиться в аспекте «выгодности» для организованной 
преступности и коррупционеров. Как это ни странно 
звучит, но это статья 8.1 УПК РФ, регламентирующая 
независимость судей в качестве принципа уголовного 
процесса, а точнее, часть 3 указанной статьи.

Первый вопрос, который возник сразу после 
принятия этой статьи в 2013 году [17] - зачем она нуж-
на? Более десяти лет с момента начала действия нового 
уголовно-процессуального закона каких-либо особых 
проблем, связанных с проявлением судами независи-
мости при производстве по уголовным делам, и отлич-
ных от других видов осуществления правосудия, не 
возникало.

 Статья 120 Конституции Российской Федера-
ции [18, ст. 120] и статья 1 Закона о статусе судей в 
РФ [19, ст.1] в полной мере регулировали положения о 
независимости судей при любой форме осуществления 
правосудия. Недопустимость вмешательства в судеб-
ную деятельность, кроме того, подкреплена уголовно-
правовым запретом — глава 31 УК РФ [20] предусма-
тривает уголовную ответственность за любые попытки 
воздействовать на правосудие.

На первый взгляд (хотя Конституция РФ и явля-
ется актом прямого действия), повторить лишний раз 

тезис о независимости судебных органов не повредит. 
Но, вникая в содержание ч.3 ст. 8.1 УПК РФ, начинаешь 
сомневаться в добросовестности законодателя. Часть 
третья указанной статьи гласит, что любая информа-
ция о внепроцессуальных обращениях, поступивших 
судьям по находящимся в производстве уголовным де-
лам, должна предаваться гласности и размещаться на 
официальном сайте суда (суть положений изложена 
в сокращенном варианте, поскольку законодательная 
формулировка громоздка и малопонятна для лиц, не 
имеющих навыка постоянной работы с законом), и 
(дальше цитируется дословно) «не является основани-
ем для проведения процессуальных действий или при-
нятия процессуальных решений по уголовным делам».

Нет сомнений в том, что законодатель еще раз 
подчеркнул, что суд обязан выносить решение на ос-
нове собранных доказательств без учета мнения каких-
либо организаций или отдельных должностных лиц и 
граждан. Но формулировка «не является основанием 
для проведения процессуальных действий или...» сразу 
вызывает вопросы. И самый основной из них формули-
руется следующим образом: «Если к судье обратились с 
намерением воздействовать на его решение по уголов-
ному делу, и судья, следуя закону, разместил сведения 
об этом на соответствующем сайте, можно ли начать 
проверку на предмет наличия в действиях обративших-
ся лиц состава преступления против правосудия?»

Если буквально трактовать положения ч. 3 ст.8.1 
УПК РФ, то ответ должен быть «нет». Нельзя проводить 
уголовно-процессуальную проверку по опубликован-
ным на сайте суда сведениям о попытках вмешатель-
ства в деятельность суда путем обращения к судьям по 
рассматриваемым ими уголовным делам, потому что в 
законе указано, что такая информация не является «ос-
нованием для проведения процессуальных действий». 
А любая проверка сообщения о совершенном престу-
плении подразумевает деятельность в рамках УПК, то 
есть совершение процессуальных действий. 

И снова — недоумение: кому это выгодно? За-
чем законодателю понадобилось ограждать от возмож-
ной ответственности лиц, пытающихся оказать воздей-
ствие на судей? Кто заинтересован в том, чтобы связать 
руки Следственному Комитету РФ, в компетенцию сле-
дователей которого входит проверка сообщений о пре-
ступлениях против правосудия?

Следует отметить, что при соблюдении требо-
ваний законодательной техники (союз «или» заменить 
на союз «и»; перед последними словами «уголовным 
делам» добавить уточняющее местоимение «этим») 
формулировка ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ не будет вызывать 
вопросов. Предлагаемая формулировка: «не является 
основанием для проведения процессуальных действий 
и принятия процессуальных решений по этим уголов-
ным делам» - не может быть использована в своих не-
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законных интересах недобросовестными лицами, пы-
тающимися воздействовать на правосудие.

Что это: неграмотность законодателя или ковар-
ный умысел лиц, готовивших редакцию статьи — оста-
ется загадкой. Но остается и неприятное ощущение 
того, что ошибка законодателя не является случайной.

Заканчивая настоящую статью, хотелось бы вы-
разить уверенность, что основная масса чиновников 
все-таки являются добропорядочными гражданами, 
добросовестно работающими в сфере государственно-
го служения по защите интересов налогоплательщи-
ков. Но интересы общества требуют сейчас не просто 
добросовестной механической работы, а повышения 
уровня гражданской требовательности каждого к само-
му себе, товарищам по службе, а также (если говорить 
об уровне законодательной власти) вдумчивого и кро-
потливого изучения и анализа принимаемых правовых 
актов, чтобы в них не оставалось лазеек ни для корруп-
ционных проявлений, ни для других злоупотреблений, 
ни для защиты интересов организованного преступно-
го меньшинства.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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УДК 342.7 
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Цель. Статья описывает конституционно правовые основы для участия общественности в деятельности 
правоохранительных органов.

Методы. На основе существующих подходов к правоохранительной деятельности автор проводит сравни-
тельный анализ основных концепций общественного участия во взаимодействии с рассматриваемыми структура-
ми и на основе критического анализа определяет ключевые моменты взаимодействия, требующие дополнитель-
ного нормативного правового регулирования.

Научная новизна и результаты. Автор обосновывает необходимость участия российской общественно-
сти в проведении воли участников гражданского общества и воздействия этой воли на институты государственной 
власти, в том числе и полицию. Указывается важность взаимодействия институтов общественности и государства 
как средство смягчения социальной напряженности. Выявлены ключевые вопросы активного вмешательства в 
деятельность правоохранительных органов в рамках общественного взаимодействия.

Ключевые слова: гражданское общество, российская общественность, демократия, личность, права и сво-
боды человека и гражданина, правовое государство.
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Purpose. The �rticle describes the constitution�l �nd leg�l found�tions for public p�rticip�tion in l�w enforcement 
�ctivities.

Methods. On the b�sis of existing �ppro�ches to l�w enforcement the �uthor c�rries out � comp�r�tive �n�lysis of 
the b�sic concepts of public p�rticip�tion in the inter�ction with the structures under consider�tion �nd b�sed on � critic�l 
�n�lysis identifies key points of inter�ction, requiring �ddition�l regul�tion �nd leg�l regul�tion.

Scientific novelty and results. The �uthor justifies the need for the p�rticip�tion of the Russi�n public in 
implementing the will of the members of civil society �nd the imp�ct of this will on the st�te institutions, including the 
police. The import�nce of the inter�ction between public institutions �nd the st�te �s � me�ns of mitig�ting soci�l tensions 
is indic�ted. The key issues of public inter�ction with l�w enforcement �uthorities in c�se of �ctive interference in their 
�ctivities �re reve�led.

Key words: civil society, the Russi�n public, democr�cy, person�lity, rights �nd freedoms of � person �nd citizen, 
leg�l st�te.

Большая часть преступлений и правонаруше-
ний, которые негативно влияют на чувство безопас-
ности граждан совершаются на местном уровне. Это, 
прежде всего, местные правонарушители, которые 

воздействуют на атмосферу безопасности в обществе 
путем вандализма и насилия. Это значит то, что без-
опасность, ощущение безопасности и криминогенные 
социальная структура зависят, прежде всего, от мест-

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

©
 А

нд
ре

ев
 А

.В
. 2

01
4



190

ных условий. И здесь становится ясно, что обеспече-
ние безопасности - дело не только одной полиции, но 
и местных социальных институтов, которые будут спо-
собствовать контролю над преступностью и ситуацией 
с безопасностью, и, прежде всего, должны будут также 
исследовать причины и условия отклоняющегося по-
ведения.

На этом фоне становится очевидным, что ком-
петентные и ответственные руководители муници-
пальных образований, государства, сферы экономики 
и общества должны взаимодействовать более скоорди-
нированно, а не ограниченными средствами только в 
своей узкой сфере, как они действовали до сих пор [1, 
с. 4-7]. Однако долгое время для городских властей и 
полиции основным являлся вопрос формальной компе-
тенции и критика деятельности других должностных 
лиц и органов, а не поиск соответствующих решений 
очевидных проблем. 

Как это принято в любом демократическом госу-
дарстве: государство находится на службе у человека, 
обеспечивает его частные интересы, а не наоборот, че-
ловек служит орудием осуществления политики госу-
дарства. Таким образом, ценность личности, на интере-
сы и потребности которой ориентирована деятельность 
всех государственных и общественных институтов, яв-
ляется одним из важнейших устоев гражданского об-
щества. В свою очередь, обеспечить необходимый ба-
ланс между интересами каждого отдельного человека, 
гражданского общества и государства призвано право. 
Сами по себе институты гражданского общества дей-
ствуют на основе саморегулирования и не нуждаются 
в правовой регламентации. Как полагают А.В. Маль-
ко и В.В. Субочев: «Гражданское общество – сфера 
взаимоотношений между людьми, испытывающая на 
себе косвенное влияние правовых предписаний, нахо-
дящаяся в русле его «дозволенностей» и «незапрещен-
ностей» - полигон попыток осуществления законных 
интересов. Право здесь оставляет субъектам свободу 
усмотрения, которая находит свое практическое вопло-
щение именно в актах реализации законных интересов» 
[2, с.33-36]. Необходимость в правовой регламентации 
возникает, когда интересы гражданского общества 
пересекаются, либо с интересами государства, либо с 
интересами отдельной личности, либо когда интересы 
одного института входят в орбиту интересов другого 
института гражданского общества. Вот поэтому, как в 
интересах гражданского общества, так и в интересах 
государства и отдельной личности соблюдать общие 
правила своего существования, которые зафиксирова-
ны в Конституции и законах. 

Ухудшавшаяся в 1990-х годах, согласно данным 
полицейской статистики, ситуация с безопасностью, 
отмечаемое в различных исследованиях снижение 
чувства безопасности у населения, а также обезлюде-

ние в связи с экономическими кризисами жилых зон 
и центральных городских кварталов привели к переос-
мыслению концепции общественной безопасности. В 
последнее десятилетие XX века в европейских странах 
почти повсеместно образовались кооперативные струк-
туры, целью которых является работа в сфере обеспе-
чения безопасности на местном уровне. Эти структуры 
часто называют - Уголовно-превентивными советами, 
Круглыми столами по вопросам преступности, а также 
Советами по безопасности или Партнёрствами по про-
блемам безопасности. Так, например, федеральный ми-
нистр внутренних дел Германии Манфред Кантер ини-
циировал в 1997 году создание так называемых «Сетей 
безопасности», а его коллега, министр внутренних дел 
земли Северный Рейн-Вестфалия Франц-Йозеф Книола 
разработал в 1998 году концепцию Партнёрств по под-
держанию порядка. За различными названиями скры-
ваются также различные идеи относительно действий 
и различные представления о взаимодействии объеди-
нений. Некоторые европейские страны ориентирова-
лись, прежде всего, на заимствованные из Нью-Йорка 
представления нулевой толерантности (Zero Tolerance) 
и теории «разбитых окон» (Broken-Windows-Theorem) 
[3]. За счёт усиления присутствия сил безопасности 
предполагалось жёстко и на ранней стадии реагировать 
на нарушения порядка, чтобы препятствовать преступ-
ности. Другие вдохновлялись идеей community policing 
[4] и делали ставку на социальную кооперацию и на ра-
боту над причинами, связанными с проблемами откло-
няющегося поведения. Однако общим для различных 
концепций была принципиальная идея о том, что улуч-
шение ситуации в сфере безопасности должно дости-
гаться (более или менее) институционализированным 
сотрудничеством различных государственных и обще-
ственных учреждений.

Из различных исследований по вопросам де-
ятельности уголовно-превентивных советов и пар-
тнёрств по поддержанию порядка становится ясным, 
что в организации объединений существуют большие 
различия. Могут организовываться небольшие объ-
единения, в которых главными действующими лицами 
являются муниципальные власти и полиция и которые 
встречаются каждые четыре-шесть месяцев для обсуж-
дения стратегии и планирования актуальных проектов 
или структуры типа объединений, с правлением и со-
бранием членов, с различными сферами деятельности. 
Создаются и общественные органы, которые несут ос-
новную нагрузку по планированию и организации, то 
общественные структуры, включающие сообщества по 
проведению досуга, благотворительные союзы и объ-
единения соседей, которые могут принести большую 
пользу.

В общественных организациях всегда должны 
присутствовать, с одной стороны, представители го-
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родской администрации (как правило, руководящие 
сотрудники ведомства, ответственного за порядок, и 
управления по социальной работе), с другой стороны 
– полиция. Чаще всего она представлена местными 
высокопоставленными сотрудниками (начальник по-
лицейского участка, руководители дирекций, инспек-
ций, комиссариатов). Вместе с тем, участие часто при-
нимают сотрудники из служб профилактики и защиты 
жертвы, а также работники специализированных ко-
миссариатов (по работе с молодёжью, по борьбе с нар-
котиками).

Наряду с этими главными действующими лица-
ми более или менее часто в комиссиях по безопасности 
встречаются представители других учреждений и со-
обществ:
• юстиции, например, представители прокуратуры 

и/или суда первой инстанции; 
• благотворительных обществ, например, в качестве 

представителей консультационных пунктов (в том 
числе по вопросам наркотиков, воспитания), в ка-
честве представителей других социальных служб 
(помощь условно осуждённым, подростково-педа-
гогические учреждения); 

• правопритязательных объединений, например, 
местный союз розничных торговцев; 

• местных образовательных учреждений, например, 
детских садов и школ; 

• досуговых объединений от спортивного клуба до 
добровольной пожарной дружины; 

• местных советов и объединений, таких как комис-
сия по иностранцам, совет по работе с пожилыми 
людьми, городской спортивный союз или город-
ское объединение молодёжи; 

• частных охранных служб; 
• кроме того, иногда содействие оказывают также 

агентство по труду или учреждения исполнения 
наказания министерства юстиции [1, с. 4-7]. 

Насколько разнороден состав, настолько раз-
личной является тематика деятельности партнёрств 
по поддержанию порядка и уголовно-превентивных 
советов. Особенно часто они занимаются проблемами 
общественных мест, причём в качестве тем фигури-
руют насилие (и в данном случае особенно подрост-
ковое насилие), наркотики/токсикомания, граффити/
вандализм, а также имущественная преступность. Как 
не специфические, влияющие на ситуацию с преступ-
ностью и поддержанием порядка лишь опосредованно, 
можно назвать такие вопросы, как проведение досуга, 
интеграцию иностранцев, улучшение окружающего 
дворового пространства и поддержание чистоты обще-
ственных зон. Основными целевыми группами проек-
тов комиссий по безопасности можно назвать, в первую 
очередь, молодёжь и их семьи, больных наркоманией, 
мигрантов и бездомных.

При сравнении целевых групп с составом комис-
сий по безопасности обращает на себя внимание то, что 
эти целевые группы крайне редко сами имеют голос в 
комиссии и, таким образом, не могут характеризовать-
ся качествами субъекта, а наоборот, чаще всего рассма-
триваются как объект.

Полиция в комиссиях по безопасности пред-
ставлена почти всегда; её нужно рассматривать как 
наиболее влиятельную организацию. Она многократно 
проявляет свою активность ещё на этапе образования 
комиссий, но редко имеет функции в руководстве и в 
качестве председателя комиссии по безопасности. Эти 
функции по большей части берут на себя муниципаль-
ные власти, нередко сам бургомистр. Таким образом, 
полиция, в принципе, находится в одинаковом поло-
жении с другими организациями, представленными в 
комиссии, но по разным причинам становится primus 
inter pares:
1.	 Полиции крайне близка эта тематика, посколь-

ку она получает непосредственную информацию 
о многочисленных местных проблемах в рамках 
выполнения своих основных задач по защите от 
опасности и оперативному вмешательству, по кон-
тролю над преступностью и по обеспечению без-
опасности дорожного движения. 

2.	 Она обладает важными данными и показателями, 
необходимыми, чтобы осмыслить дискутируемую 
проблему с точки зрения статистики. У полиции 
имеются данные полицейской уголовной стати-
стики по подозреваемым (возраст, пол и нацио-
нальность), полиция может определить проблем-
ные округа, и ещё многое другое. 

3.	 Благодаря своей подготовке у неё наготове раз-
личные, важные для осуществления репрессий и 
профилактики, сведения и познания. Например, 
о теориях отклоняющегося поведения, предпо-
сылках наркомании, криминогенных факторах и, 
особенно важно, о правовых оценках поведения, 
правовых предпосылках вмешательства и грани-
цах действий. 

4.	 У неё имеется персонал на улице, который может 
способствовать принятым на комиссиях проектам 
и решениям, и люди на руководящих должностях, 
которые могут быть полезными при планирова-
нии мероприятий. 

Подобными знаниями и ресурсами обладает в 
комиссиях ещё ведомство поддержания общественно-
го порядка и некоторые другие ведомства на стадии 
подготовки предварительного проекта, в то время как 
другие участники имеют лишь ограниченные наблюде-
ния, которые, как правило, не могут быть достаточно 
эффективно обработаны статистически и в плане тео-
рии. Чаще всего у них не так много персонала и финан-
совых ресурсов, как у полиции. Отсюда проистекает 
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сильная и влиятельная позиция полиции как участни-
цы общественного объединения. Как при определении 
тем, обсуждении первоначальных действий, реализа-
ции важных направлений, так и при интерпретации по-
следующих результатов проектов полиция однозначно 
имеет преимущества по сравнению с другими участни-
ками.

Сильная позиция действительно могла бы при-
вести к тому, что полиция, более или менее открыто, 
будет преследовать свои специфические цели. Это, со-
ответственно, вовлечёт других участников, которые, 
грубо формулируя, будут использованы в качестве ин-
струмента. Таким образом, полиция будет обеспечи-
вать решение собственных задач, и стремиться за счёт 
ресурсов других групп к снижению собственной эконо-
мической нагрузки.

Однако в исследованиях, посвящённых деятель-
ности уголовно-превентивных советов и партнёрств по 
безопасности, не было найдено никаких подтвержде-
ний в пользу такой политики полиции. Как со стороны 
полиции, так и со стороны партнёров по кооперации 
почти везде чаще констатируется конструктивная под-
держка деятельности партнёров вместо их вовлечения 
в мероприятия органов полиции.

Следует подчеркнуть, что взаимодействие поли-
ции, муниципальных органов и общественных органи-
заций не приводит, к «полициализации» работы по обе-
спечению безопасности с участием общественности. 
Наоборот, часто имеются указания на то, что в рамках 
кооперации достигается «цивилизованность» поли-
цейской деятельности. Благодаря встречам в уголовно-
превентивных советах и партнёрствах по безопасности 
полиция знакомилась с образом мыслей представите-
лей других профессий, осуществляла «прощупывание» 
возможностей совместных действий и меняла своё 
мнение о том, что только они являются специалистами 
по вопросам безопасности.

Не может и не должно создаваться впечатление, 
что кооперация для разрешения проблем безопасности 
представляет собой успех на всех уровнях и полиция 
вносит существенный вклад в этот успех. Насколько 
привлекательной является мысль о сотрудничестве и 
взаимном решении проблем, настолько тяжёлым явля-
ется их претворение в жизнь. Некоторые особенно важ-
ные проблемы представлены ниже:
1.	 Назначение и демократическая легитимация коо-

перативных органов часто неясны и недостаточны 
(все собрались и хотят что-то делать, но ясность 
отсутствует). 

2.	 Состав кооперативных органов часто является 
произвольным и не систематическим. Это, при 
известных обстоятельствах, приводит к тому, что 
меры предпринимаются не в отношении целевых 
групп, а, чаще всего, осуществляются с точки зре-

ния представлений о порядке средних слоёв насе-
ления. 

3.	 О целях кооперативной работы много разговоров 
не ведётся, а предполагается, чаще всего, молча-
ливое согласие, причём, ясно, что полиция, му-
ниципальные власти, социальные работники и 
досуговые объединения (если называть только не-
которых участников) вносят совершенно различ-
ные мотивы. 

4.	 Поскольку поиск решения в кооперативных орга-
нах зависит от консенсуса многих добровольных 
и почётных членов, различные вопросы, имеющие 
отношение к политике безопасности, не обсужда-
ются и по ним не принимаются решения, чтобы 
не повредить «позитивному настроению» при со-
трудничестве из-за возможных конфликтов. 

5.	 Часто, правда, решение принимается и претворя-
ется в жизнь совместно, а потом оценивается как 
удавшееся. Однако нередко отсутствует разумный 
контроль деятельности в рамках методического 
анализа. 

6.	 Все едины в главном: партнёрства по безопас-
ности и уголовно-превентивные советы должны 
заниматься профилактикой. Однако нужный ком-
промисс в плане понятия профилактики не нахо-
дится, и при встречах участники обсуждения го-
ворят на «разных языках». 

Таким образом, возникает опасность, что коопе-
ративные органы будут активны, а их воздействие не 
эффективно и не действенно. Т.е. делаться будет много, 
а достигаться мало. Если эти трудности будут иметь 
место, то затем, когда-нибудь, снизится и желание под-
держки. С точки зрения полиции это было бы нежела-
тельно, поскольку возникающее в результате сотрудни-
чества расширение перспектив, дифференцированное 
восприятие проблем и заложенное в результате со-
трудничества взаимопонимание с другими профессия-
ми поддерживают акцептированную обществом поли-
цейскую деятельность. Поэтому для муниципального 
уровня и в дальнейшем имеет значение, что концепции 
участия общественности в деятельности правоохрани-
тельных органов должны разрабатываться и претво-
ряться в жизнь, чтобы формировать соответствующую, 
признанную, эффективную и постоянную совместную 
деятельность в сфере обеспечения безопасности.
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К ВОПРОСУ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
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Цель. Раскрыть содержание «тактической операции» и проследить ее взаимосвязь  со смежной «тактиче-
ской комбинацией»

Методология и методы. Представлены трудами известных специалистов в области уголовного процесса и 
криминалистики, с последовательным применением системно-структурного и сравнительно-правового методов 
исследования. 

Результаты. Рассмотрено содержание тактической операции, исследована взаимосвязь ее структурных 
элементов. Определено место процессуальных и оперативно-розыскных действий в структуре тактической опе-
рации, а также проведено отграничение однопорядкового понятия — тактической комбинации. 

Научная новизна. Определяется тем, что любое процессуальное либо непроцессуальное действие с по-
зиции системно-структурного подхода рассматривается как элемент тактической операции, поскольку практиче-
ски всегда представляет собой неотъемлемую часть системы взаимосвязанных действий различных участников. 
Обобщены классические представления о структуре тактической операции.

Ключевые слова: тактическая операция, тактическая комбинация, криминалистика.

ON THE ISSUE OF TACTICAL OPERATION IN MANAGING PROCEDURAL 
AND OPERATIONAL SEARCH ACTIONS

Matveev M.M.
Senior Lecturer, Dep�rtment of Criminology, Ur�l St�te L�w University (Russi�), 21, Komsomolsk�y� str., Ek�t-

erinburg, Russi�, 620137, �ks@m�il.ru

Purpose. Reve�l the contents of the "t�ctic�l oper�tion" �nd to tr�ce its rel�tionship with the �dj�cent "t�ctic�l 
combin�tion".

Methodology and methods �re provided through the works of f�mous experts in the field of crimin�l procedure 
�nd criminology, with consistent use of systemic-structur�l �nd comp�r�tive-leg�l rese�rch methods.

Results. The contents of the t�ctic�l oper�tion is considered, the rel�tionship of its structur�l elements is re-
se�rched. The pl�ce of procedur�l �nd oper�tion�l se�rch �ctions in the structure of t�ctic�l oper�tions is identified �nd 
delimit�tion of � single-ordered concept - t�ctic�l combin�tion is done.

Scientific novelty is determined by the f�ct th�t �ny procedur�l or non-procedur�l �ct from � position of systemic-
structur�l �ppro�ch is considered �s �n element of t�ctic�l oper�tion, �s it is �lmost �lw�ys �n integr�l p�rt of � system of 
interrel�ted �ctivities of v�rious p�rticip�nts. Cl�ssic�l concepts �re summ�rized of the structure of t�ctic�l oper�tions.

Key words: t�ctic�l oper�tion, t�ctic�l combin�tion, crimin�listics.

Как свидетельствует практика и проведенные на 
ее основе теоретические исследования, в сложных про-
блемных ситуациях, которые характеризуются дефи-
цитом информации, повышенной остротой соперниче-

ства сторон, производство отдельно взятых единичных 
следственных действий, для преодоления возникших 
трудностей, малоэффективно. Повышение продуктив-
ности отдельных процессуальных действий, а, следо-
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вательно, решение задач расследования в целом, дости-
гается благодаря использованию метода тактических 
операций, служащего катализатором процесса рассле-
дования.  Несмотря на то, что проблемы тактических 
операций исследуются в научной литературе достаточ-
но давно, единое мнение по поводу их понятия среди 
ученых отсутствует. 

Один из первых исследователей этой пробле-
мы А.В. Дулов рассматривал тактическую операцию, 
как средство решения общих задач предварительного 
расследования путем производства не отдельных след-
ственных действий, а их групп в сочетании с оператив-
но-розыскными и ревизионными [1, с. 23-26].

А.В. Дулов  был подвергнут необоснованной 
критике за то, что, якобы, объединял тактические опе-
рации с задачами, на решение которых они  направле-
ны [2, с. 125]. Представляется, что это не совсем так, 
поскольку  названный автор включал в содержание 
рассматриваемых операций совокупность  вышеназ-
ванных действий. В то же время, трудно согласиться 
с его суждением о том, что тактические операции на-
правлены на непосредственное решение общих задач 
расследования. При таком понимании к тактическим 
операциям следует отнести все действия, выполнявши-
еся при производстве на досудебных стадиях, посколь-
ку они так или иначе направлены на решение общих 
задач предварительного расследования.

В этом смысле Л.Я. Драпкин правильно отме-
чает: тактические операции являются подсистемами 
предварительного расследования, при проведении ко-
торых повышается концентрация сил и средств следо-
вателя, сотрудников органов дознания и иных правоох-
ранительных органов, привлекаемых для совместного 
решения промежуточных задач расследования[3, с. 54]. 

В соответствии с этим, Л..Я. Драпкин давал не-
сколько определений тактической операции. Наиболее 
полным представляется определение, в соответствии 
с которым тактическая операция представляет собой: 
«Комплекс взаимосвязанных следственных, оператив-
но-розыскных, организационно- подготовительных,  
ревизионно-проверочных, иных действий и приемов, 
проводимых в сравнительно сжатые сроки, по единому 
плану, с учетом следственной ситуации и направлен-
ных на решение важной промежуточной задачи подчи-
ненной общим целям расследования уголовного дела» 
[4, с. 138]. 

В приведенном определении, на наш взгляд, 
достаточно полно отражены наиболее существенные 
признаки рассматриваемого понятия. Среди них сле-
дует выделить, прежде всего, системность тактических 
операций, представляющих собой не престо набор дей-
ствий имеющих различную процессуальную природу, 
а действий, взаимосвязанных между собой единством 
цели.

Системность тактических операций обеспечива-
ется проведением их по единому плану. Несомненно, 
уровень детализации планирования обуславливается 
условиями реальных следственных ситуаций, прежде 
всего, объемом и качеством информации об искомых 
объектах, обстоятельствах, о свойствах личности, на-
мерениях соперничающей стороны и т.д.  

Системность и согласованность действий обра-
зующих тактические операции выделяются и В.И. Ши-
кановым [5, с. 17-21]. Этот ученый, сформулировавший 
основы теории тактических операций, среди их при-
знаков, как и А.В. Дулов, называл алгоритмичность об-
разующих их действий. 

Эта позиция была подвергнута не совсем спра-
ведливой, на наш взгляд, критике И.Ф. Герасимовым, 
полагавшим, что такое понимание лишает тактические 
операции индивидуальности и принижает значение си-
туационных факторов [6, с. 1.]. Высказанная критика 
вызывает возражение  уже потому, что, как обоснован-
но отмечали некоторые исследователи, следственная 
деятельность в целом алгоритмична. Данный вывод 
основывается на указаниях на то, что подобный ха-
рактер придают расследованию предписание закона 
об основаниях и порядке проведения процессуальных 
действий, повторяющихся условий типичных след-
ственных ситуаций и вытекающих из них промежу-
точных задач решаемых при помощи сходных методов, 
приемов и средств [7, с. 46-47.].

Представляется, что, говоря о том, что тактиче-
ские операции носят характер алгоритмов, т.е. опре-
деленных предписаний, предусматривающих опреде-
ленную последовательность, время, приемы и методы 
проведения составляющих их действий, указанные 
авторы и их сторонники имели в виду такой признак, 
как взаимосвязанность, согласованность элементов, 
подчиненных единой цели.

Согласованность тактических операций означает, 
что выполнение одних ее составляющих и достижение 
при этом тех или иных результатов делает возможным 
или невозможным производство других действий и ре-
шение поставленных задач. Зависимость эффективно-
сти и вообще возможности проведения одних действий 
от результативности проведения других может быть 
различной. В одних ситуациях, она достаточно жесткая 
и требует тщательного планирования не только такти-
ческой операции в целом, но и отдельных ее элементов. 
При этом каждое предыдущее действие должно плани-
роваться в деталях, в зависимости от возможного изме-
нения условий ситуаций, поведения противодействую-
щих субъектов и других обстоятельств. Аналогичным 
образом создается  прогностическая модель последую-
щих действий, содержание и приемы проведения кото-
рых зависят от хода и успеха предшествующих или вы-
полняемых одновременно с ними мероприятий.
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В большинстве научных работ алгоритм, задава-
емый тактическими операциями, описывается весьма 
схематично посредством перечисления выполняемых в 
тех или иных условиях оперативно-розыскных и след-
ственных действий [8, с. 23-33; 9, с. 17-23.].

Нельзя не отметить, что практически во всех пу-
бликациях авторы ограничиваются простым перечнем 
мероприятий, объединяемых, по их мнению, в такти-
ческую операцию. При этом нам не удалось встретить 
указаний на то, как изменяются решения о производ-
стве таких мероприятий, приемах и методах их про-
ведения. По нашему мнению, алгоритмичность, как 
проявление системности, не может сводиться лишь к 
фиксации набора действий, включаемых в содержание 
тактической операции. Необходимы: выявление и опи-
сания связей между отдельными элементами тактиче-
ской операции, динамки их изменений, соответствую-
щих трансформации условий ситуации расследования.

Следует отметить, что относительно опреде-
ления сущности тактических операций среди ученых 
криминалистов отсутствует единое мнение.

И.Ф. Герасимов  полагал, что сущность тактиче-
ской операций наиболее полно раскрывается с позиций ха-
рактеристики ее как организационно – тактической формы 
взаимодействия органов следствия и дознания [6, с. 5].

В этом же аспекте тактическую операцию рассма-
тривает В.И. Брылев, определяющий ее как «комплекс со-
гласованных и взаимосвязанных следственных действий 
и оперативно-розыскных мер, объединенных общим за-
мыслом (планом) и направленных на решение конкрет-
ной задачи, осуществляемой, в основном, в сложных 
(проблемных и комплексных) ситуациях» [10, С. 83.].

А.С. Фомина характеризует тактическую опера-
цию как форму взаимодействия правоохранительных и 
иных органов. По ее мнению, тактическая операция яв-
ляет собой «обусловленную следственной ситуацией и 
поставленной тактической задачей динамическую (гиб-
кую) систему следственных действий, оперативно-ро-
зыскных и иных мероприятий, без которых достижение 
определенной локальной цели расследования невоз-
можно или нерационально (не эффективно)» [9, с. 16].   

 Оставляя в стороне некоторую растянутость 
приведенного определения, хотелось бы подчер-
кнуть, что в нем выделяются такие важнейшие 
признаки тактических операций как гибкость, ди-
намичность и эффективность. По нашему мнению, 
именно эти стороны в сочетании с системностью 
отличают тактические операции от проводимых 
разрозненно следственных, оперативно-розыскных 
и иных действий. Причем, названные качества так-
же находятся во взаимной связи. Именно систем-
ность, гибкость и динамичность обуславливают 
рациональность и эффективность тактических опе-
раций.

В тоже время, нельзя не отметить, что выделе-
ние организационно-тактической ценности не раскры-
вает полностью сущности тактических операций и их 
роли в процессе расследования.

В связи с этим, интерес вызывает интерес кон-
цепция И.М. Комарова, который, называя тактическую 
операцию криминалистической, понимает ее как «об-
условленный ситуациями расследования метод по-
знания в практической деятельности субъекта дока-
зывания при решении системных задач досудебного 
производства» [11, с. 123].

По мнению указанного автора, «сущность кри-
миналистических операций представляет собой си-
стемный полифункциональный способ целенаправлен-
ной информационно-познавательной и конструктивной 
деятельности субъекта доказывания в решении задач 
досудебного производства» [11, с. 64].

Приведенные формулировки, на наш взгляд, не 
раскрывают содержания явлений объективной действи-
тельности, определяемых в понятии тактических или 
криминалистических операций. Автор рассматривае-
мой концепции не отрицает, что основное содержание 
криминалистических операций составляют следствен-
ные, оперативно-розыскные и иные действия, однако, 
не упоминает их в своих определениях. В результате, 
предлагаемые теоретические конструкции не содержат 
указания на содержание криминалистических (такти-
ческих) операций.

Сомнительно выглядит попытка определения 
криминалистической операции как специального, да 
еще полифункционального метода доказывания. По-
следний традиционно понимается как определенная 
совокупность приемов и правил, способ познания, т.е. 
процесс перехода от незнания к знанию, установлению 
обстоятельств предмета доказывания [12, с. 13-30]. 
Реализация анализируемых методов связана с исполь-
зованием определенных средств доказывания, к кото-
рым относятся, прежде всего, следственные действия. 
Таким образом, тактические операции должны рассма-
триваться скорее как определенное средство, а не ме-
тод доказывания.

Неудачной, в связи с этим, выглядит и попытка 
подмены основного признака системы следственных и 
иных действий, указанием на субъекта доказывания.

В теории и нормах уголовно-процессуального 
права к субъектам  доказывания относятся не только 
следователи, дознаватели, но и некоторые участники 
уголовного судопроизводства со стороны защиты. К 
субъектам доказывания ряд ученых относит должност-
ных лиц и органы, обязанностью которых является со-
бирание, проверка, оценка доказательств, а также лиц, 
участвующих в этой деятельности [13, с. 22; 14, с. 24]. 
В настоящее время правом собирания доказательств 
наделены защитники подозреваемых, обвиняемых (п. 2 
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ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ).  
В тоже время, среди субъектов доказывания в 

ст. 86-88 УПК РФ не указываются сотрудники органов 
дознания, обладающие полномочиями ведения опера-
тивно-розыскной деятельности, без участия которых, 
чаще            всего, не обходится проведение большин-
ства тактических операций [6, с. 5].

Не относятся к ним и эксперты, которые, по мне-
нию И.М. Комарова, участвуют при проведении неко-
торых операций. В частности, названным автором опи-
сывается операция по реконструкции головы и лица 
неопознанного трупа. В проведении этих операций не 
просто участвуют, а значительную роль играют судеб-
ные эксперты, участвующие в восстановлении прижиз-
ненного облика внешности умершего.

В этом плане неубедительными выглядят ссылки 
на руководящую роль субъектов доказывания, к кото-
рым причисляются только следователи и дознаватели.

Не совсем удачной представляется и попытка 
переименования тактических операций в кримина-
листические, аргументированная, якобы, источником 
происхождения познаний об этой части уголовно-про-
цессуальной деятельности. По этому поводу можно 
лишь заметить, что некоторые тактические операции 
в следственной практике проводились задолго до того, 
как в теории криминалистики стал использоваться этот 
термин. В частности, довольно давно известные опера-
ции по задержанию с поличным, в состав которых вхо-
дили как оперативно-розыскные, так и следственные 
действия. Эти операции описывались в научно-методи-
ческих пособиях еще до того, как в теории криминали-
стики была сформирована такая научная категория как 
тактические операции [15, с. 10-11; 16, с. 33].

Р.С. Белкин предложил вместо термина такти-
ческая операция использовать понятие тактической 
комбинации, понимая под ней сочетание тактических 
приемов и следственных действий, направленных на 
решение конкретных задач расследования, обуслов-
ленных следственной ситуацией. В качестве разно-
видности тактических комбинаций выделяются опе-
ративно- тактические, в содержание которых, кроме 
следственных, включаются и оперативно-розыскные 
действия.

Обращает на себя внимание достаточно широ-
кая трактовка тактической операции – от сочетания 
тактических приемов в рамках одного следственного 
действия, до совокупности следственных и оператив-
но-розыскных мероприятий.

Приведенную концепцию поддерживают А.Р. 
Белкин и А.Я. Гинзбург, добавляя к перечисленным 
видам тактико-криминалистические операции, пони-
маемые как «координированные спланированные про-
цессуальные действия и оперативно-розыскные меро-
приятия, объединенные единой целью и замыслом, с 

привлечением значительных сил и средств правоохра-
нительных органов».

Некоторые авторы пытаются разграничивать 
тактические комбинации и операции, подвергая крити-
ке ученых, рассматривающих их как однопорядковые 
понятия.

Р.С. Белкин и его сторонники высказывают мне-
ние о том, что тактические операции являются разно-
видностью сложных тактических комбинаций.

Данная точка зрения вызывает возражение, по-
скольку тактические операции представляют собой бо-
лее широкое понятие, нежели                      тактические 
комбинации. В содержание последних авторы включа-
ют оперативно-розыскные мероприятия лишь как  фа-
культативный элемент. 

Неудачной выглядит и попытка разграничения 
указанных понятий путем доказывания, что элементы 
тактических комбинаций незаменимы, жестко взаи-
мосвязаны и последовательны [14,  с. 22-23].

Подобная трактовка тактической операции была 
подвергнута убедительной и обоснованной критике, как 
попытка преувеличения шаблонности, стереотипности 
в структуре тактических операций, представляющих 
собой индивидуальные творческие процессы [3, с. 57].

К сказанному можно лишь добавить, что термин 
комбинация понимается, как не просто определенное 
сочетание, а скрытое изменение различных вариантов. 
Кроме этого, авторы критикуемого тезиса не отрицают, 
что тактические комбинации детерминируются услови-
ями ситуаций расследования, представляющих собой 
гибкие динамические системы. Изменение условий 
следственной ситуации нередко приводит к изменению 
структуры тактической операции, последовательности 
и приемов выполнения действий, составляющих ее со-
держание [17, с. 40; 18, с. 69-70].

Убедительным выглядит и суждение о том, что 
совокупность тактических приемов, реализуемых в 
ходе одного следственного действия, вряд ли можно 
рассматривать как тактическую операцию. По срав-
нению с тактическими приемами и их сочетаниями, 
тактические операции отличаются масштабностью 
и длительностью действий, более широким кругом 
участников и высокой степенью организованности их 
деятельности. К этому можно лишь добавить, что если 
комплексы тактических приемов рассматривать как 
тактические операции, то следует признать, что они 
проводятся не только при расследовании практически 
всех более или менее сложных дел, но и при производ-
стве большинства следственных действий.

  Таким образом, поддерживая мнение Л.Я. 
Драпкина, мы полагаем, что термин «тактическая 
комбинация» привлечен в криминалистику из теории 
и практики оперативно-розыскной деятельности, где 
он несет иную смысловую нагрузку, не совпадающую 
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с пониманием тактической операции. В связи с этим, 
термин тактическая операция представляется более 
предпочтительным.
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Цель: выявление противоречий и пробелов в правовой регламентации применения сотрудниками полиции 
огнестрельного оружия в ситуациях, предже всего, задержания лиц, совершивших преступления или иные обще-
ственно опасные деяния, а также необходимой обороны. 

Методы: произведен анализ норм главы 5 Федерального закона «О полиции», регламентирующих осно-
вания и порядок применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, а также их соотношении с нормами Уголовного кодекса РФ, регулирующими правомерное причинение 
вреда при задержании и необходимой обороне. 

Научная новизна: выявлены отдельные недостатки положений Федерального закона «О полиции», суще-
ственно ухудшающие положение полицейских при применении силовых методов воздействия на правонаруши-
телей по сравнению с остальными гражданами. Продемонстрированы возможные пути их решения, в том числе 
путем корректировки действующего уголовного и иного законодательства.

Результаты: выявленные законодательные противоречия влияют не только на правовую оценку действий 
полицейских, но существенно снижают эффективность их деятельности, связанной с противодействием преступ-
ным и иным противоправным проявлениям, сводят на нет разумную инициативу органов правопорядка, без кото-
рой невозможно успешно противостоять преступной агрессии. 

Ключевые слова: Федеральный закон РФ «О полиции», применение оружия, необходимая оборона, причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление.

MANAGEMENT OF LEGAL REGULATION OF THE POLICE OFFICERS’ACTIONS 
WHILE APPREHENDING A PERSON WHO HAS COMMITTED A SOCIALLY DANGEROUS ACT
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Purpose: to identify inconsistencies �nd g�ps in the leg�l regul�tion of the use of fire�rms by police officers first 
of �ll in situ�tions of �pprehending the offenders committing crime or other soci�lly d�ngerous �cts �nd �lso of relev�nt 
self-defense.

Methods: rules in Ch�pter 5 of the Feder�l L�w "On Police" regul�ting the grounds �nd procedures of the use of 
force, speci�l me�ns �nd fire�rms by the police officers, �s well �s their rel�tion to the norms of the RF Crimin�l Code 
regul�ting the l�wful infliction of h�rm during the �rrest �nd relev�nt self-defense.

Scientific novelty: cert�in shortcomings in the provisions of the Feder�l L�w "On Police" signific�ntly worsening 
the position of police officers in violent �ctions �g�inst offenders comp�red to the rest of the citizens �re identified. Pos-
sible solutions, including by �djusting the current crimin�l �nd other legisl�tion �re demonstr�ted.

Results: The identified leg�l contr�dictions not only �ffect the leg�l �ssessment of the police �ctions, but consider-
�bly reduce efficiency of their �ctivities of comb�ting crime �nd other illeg�l �ctions; they nullify the re�son�ble initi�tive 
of the l�w enforcement bodies, without which it is impossible to successfully confront the crimin�l �ggression.
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гому человеку. То, что в ранее действовавшем Законе 
«О милиции» (ч. ч. 2 и 4 ст. 15) называлось использова-
нием оружия, теперь также именуется его применени-
ем (ч. 3 ст. 23 Закона «О полиции»). 

Неправомерное применение оружия представ-
ляет собой грубое нарушение законности. Признан-
ные виновными в этом сотрудники полиции несут 
дисциплинарную и/или уголовную ответственность в 
зависимости от того, образуют ли совершенные ими 
действия состав преступления либо дисциплинарного 
проступка. В то же время недопустимо квалифициро-
вать их действия как умышленное причинение вреда 
здоровью или убийство. Об этом (нам представляется 
недостаточно категорично) теперь говорится в п. п. 26 
и 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27 сентября 2012 г. «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление».

В случае если речь идет о задержании, когда 
лицо, совершившее преступление или иное обществен-
но опасное деяние, предпринимает активные меры ис-
ключительно для того, чтобы скрыться от задержания, 
не предпринимая при этом каких-либо насильственных 
действий, в частности, в отношении задерживающего и 
не имея на руках оружия, вопрос о правомерности при-
чинения вреда находится в рамках уголовно-правового 
института задержания преступника. 

Как показывает обобщение практики примене-
ния оружия сотрудниками полиции (милиции), «в ос-
новном оружие применялось для задержания преступ-
ников при совершении ими тяжкого преступления и 
пытающихся скрыться или оказывающих вооруженное 
сопротивление (38,5 % всех случаев) и для отражения 
нападения на самих сотрудников милиции (45,1 %). 
Нельзя сбрасывать со счетов и стрессовые нагрузки, 
влияющие на сотрудников милиции. Венцом психо-
логической нагрузки можно по праву считать страх 
сотрудника перед возможными негативными послед-
ствиями от применения им огнестрельного оружия. 
Этот фактор подавляет сотрудника и не дает ему воз-
можности перейти к более решительным действиям» 
[4, с. 46].

Закон предусматривает возможность приме-
нения сотрудниками полиции оружия в отношении 
лиц, застигнутых при совершении преступления, обя-
зательным наличием следующих обстоятельств: во-
первых, сотрудник должен сам застать указанное лицо 
при совершении преступления или иного обществен-
но опасного деяния, т.е. являться непосредственным 
очевидцем таковых действий. Лицо, преследуемое 

Важнейшей задачей государства выступает охра-
на общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности. Решается она комплексно системой госу-
дарственных органов, в числе которых особое место от-
водится органам внутренних дел (в частности, полиции), 
на которые возлагаются многочисленные функции по под-
держанию правопорядка. Как сказал Наполеон во время 
острого кризиса во Франции, сопровождавшегося раз-
гулом преступности: «Я предпочел бы жить в лесу, чем 
в государстве, неспособном обеспечить мою безопас-
ность» [1, с. 133]. 

Стратегически одной из главных обязанностей 
органов внутренних дел всегда была и остается – пред-
упреждение и пресечение преступлений [2]. Более кра-
тко принято говорить о борьбе с преступностью. Ча-
стью 1 ст. 1 Федерального закона «О полиции» введен 
еще один, более нейтральный термин – «противодей-
ствие преступности».

Сотрудники правоохранительных органов (пре-
жде всего, полицейские) обязаны пресекать преступле-
ния и задерживать виновных в их совершении.

В определенных случаях к лицам, совершив-
шим преступление или иное общественно опасное по-
сягательство и представляющим опасность для обще-
ства, вынужденно приходится применять насилие в 
целях задержания, что зачастую влечет причинение 
задерживаемому вреда, как жизни или здоровью, так 
и собственности. Основаниями лишения жизни могут 
являться ситуации необходимой обороны или защиты 
других лиц от угрозы смерти или существенного ра-
нения, влекущего за собой значительную угрозу для 
жизни; с целью задержания лица, представляющего 
таковую опасность, сопротивляющегося сотрудникам 
полиции; с целью предотвращения побега лица и лишь 
в тех случаях, когда менее решительные меры недоста-
точны для достижения этих целей [3, с. 35]. Предотвра-
щение негативных последствий в виде уклонения от 
ответственности или совершения новых преступлений 
и т.п., даже если для этого становится возможным при-
чинение вреда, следует рассматривать как более значи-
мую цель, чем безусловная защита.

Учитывая серьезность правовых и фактических 
последствий в результате применения оружия, Феде-
ральный закон «О полиции» (ст. 23) определяет пере-
чень условий, при наличии которых оно признается 
правомерным.

К сожалению, в вышеуказанном Законе не содер-
жится апробированный ранее термин «использование 
огнестрельного оружия», т.е. производство выстрелов, 
не имеющее целью причинить ранение или смерть дру-
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полицейским на основании сведений, полученных от 
потерпевших и/или других очевидцев происшествия 
(даже если они прямо указывают на этого человека, 
как на совершившего преступление) либо если он схож 
по приметам с разыскиваемым, не признается, с точки 
зрения Закона «О полиции», застигнутым при соверше-
нии преступления, а, следовательно, применять оружие 
в таковых случаях формально не допускается. 

Отметим, что на глазах или в присутствии со-
трудника полиции преступления, тем более тяжкие и 
особо тяжкие, совершаются достаточно редко. В боль-
шинстве случаев сотрудники полиции узнают о них 
от свидетелей или потерпевших (выкрики о помощи, 
обращения граждан, срабатывание тревожной сигна-
лизации и т. п.). Правда, в настоящее время широкое 
распространение получили видеокамеры. Однако их 
разрешительная способность зачастую недостаточна. 
К тому же преступники закрывают лицо масками, на-
девают парики, используют грим и т.д.

В связи с изложенным, огромное значение при-
обретает вопрос о применении оружия в случаях, когда 
правонарушитель преследуется на основе показаний 
потерпевших или свидетелей, которые прямо указыва-
ют на конкретное лицо как на совершившее преступле-
ние. Справедливости ради заметим, что в самой норме 
(п. 4 ч. 1 ст. 23 Закона «О полиции») не конкретизиру-
ется, кем именно должно быть застигнуто данное лицо 
– только сотрудником полиции или иными лицами (на-
пример, другими полицейскими, сотрудниками охра-
ны, потерпевшим). Ошибки в таких случаях происхо-
дят, но случаются они, к счастью, редко. 

Во-вторых, лицо, совершившее тяжкое или 
особо тяжкое преступление против жизни, здоровья 
или собственности на глазах полицейского пытается 
скрыться, в том числе на автомобиле либо в процессе 
задержания и доставления в полицию, совершить по-
бег (п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О полиции»). 

В-третьих, обстоятельства произошедшего дают 
сотруднику полиции достаточные основания полагать, 
что указанное лицо совершило (или пыталось совер-
шить) тяжкое или особо тяжкое преступление, причем 
именно против жизни, здоровья или собственности. 
Таким образом, полицейский вправе применять оружие 
для задержания лица, совершившего не любое, а лишь 
посягающее на перечисленные объекты, преступление. 
Думается, что такое ограничение криминологически 
ничем не обосновано. Действительно, полицейский 
может застигнуть виновного с поличным и при со-
вершении иных тяжких или особо тяжких преступле-
ний. Например, это может быть получение сведений, 
составляющих государственную тайну, совершенное 
с использованием специальных или иных технологи-
ческих средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации (п. «г» ч. 2 ст. 2831, введенной в 

УК РФ Федеральным законом от 12 ноября 2012 г. № 
190- ФЗ).

Закон не связывает возможность применения 
огнестрельного оружия с обязательным доведением 
лицом своих преступных действий до конца. Теперь 
эту позицию разделяет и Пленум Верховного Суда РФ, 
который в п. 20 постановления от 27 сентября 2012 г. 
обратил внимание правоприменителей на то, что «к 
лицам, совершившим преступление, следует отнести 
лиц, совершивших как оконченное, так и неоконченное 
преступление, а также соучастников соответствующего 
преступления». Последнее разъяснение весьма важно в 
плане задержания преступников, находившихся не на 
месте посягательства, а на значительном расстоянии от 
него (в том числе в других населенных пунктах и вне 
их). Это актуально в условиях широкого применения 
соучастниками новейших средств массовой коммуни-
кации, включая мобильную связь и сеть «Интернет».

Кроме того, очевидно, что на месте происше-
ствия полицейский чаще всего имеет возможность 
оценить обстоятельства, характеризующие лишь объ-
ективную сторону указанных деяний. Что же касается 
субъективной стороны совершенного лицом деяния, ее 
определение на месте происшествия зачастую вообще 
не представляется возможным. Более того, такая оцен-
ка может не совпасть с окончательной квалификацией 
совершенного деяния с учетом всех элементов состава 
преступления, что не может инкриминироваться задер-
живающему. 

Представляется, что использование категории 
преступления (тяжкого или особо тяжкого), в качестве 
одного из условий правомерности применения огне-
стрельного оружия не обеспечивает необходимую сте-
пень конкретизации рассматриваемого основания, по-
скольку для подобного рода правовой оценки действий 
у сотрудника полиции, как правило, нет ни времени, ни 
достаточной информации, ни соответствующей право-
вой подготовки. 

Следует также иметь в виду, что хотя Закон «О 
полиции» является базовым в рассматриваемом отно-
шении и был принят гораздо позднее действующего 
УК РФ, где впервые закреплены правовые критерии 
правомерного причинения вреда преступнику при его 
задержании, он сохранил многие изъяны и дефекты за-
кона «О милиции». Суть этих дефектов – противоречие 
многим положениям Уголовного кодекса РФ [5, с. 26-
32; 6, с. 312-313; 7, с. 152-157].

При этом данные противоречия старательно за-
тушевываются как законодателем, так и Верховным 
Судом РФ. Так, в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 сентября 2012 г. в самом начале (п.1) 
прокламируется равенство всех субъектов реализации 
права на необходимую оборону «независимо от про-
фессиональной и специальной подготовки и служеб-
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ного положения». А в абз. 1 п. 28 записано уже прин-
ципиально иное: «Сотрудники правоохранительных 
органов, военнослужащие и иные лица, которым за-
конодательством разрешено применение оружия, спе-
циальных средств, боевой и специальной техники или 
физической силы для исполнения возложенных на них 
федеральными законами обязанностей, не подлежат 
уголовной ответственности за причиненный вред, если 
они действовали в соответствии с требованиями зако-
нов, уставов, положений и иных нормативных актов, 
предусматривающих основания и порядок применения 
оружия, специальных средств, боевой и специальной 
техники или физической силы». И если вскрытое про-
тиворечие вполне очевидно для необходимой обороны, 
то применительно к причинению вреда при задержа-
нии оно завуалировано ввиду конструктивных недо-
статков ст. 38 УК РФ.

Федеральный закон «О полиции», в отличие от 
ранее действующего Закона «О милиции» (ст. 24) не со-
держит общей нормы, распространяющей действие ст. 
38 УК РФ на деятельность полицейского. Лишь ч. 3 ст. 
18 этого закона гласит: «в состоянии необходимой обо-
роны, в случае крайней необходимости или при задер-
жании лица, совершившего преступление, сотрудник 
полиции при отсутствии у него специальных средств 
или огнестрельного оружия вправе использовать лю-
бые подручные средства, а также по основаниям и в 
порядке, которые установлены настоящими Федераль-
ными законами, применять иное не стоящее на воору-
жении полиции оружие».

Как мы уже отмечали, «и эта частная норма весь-
ма неудачна. Скажем в табельном пистолете полицей-
ского остался лишь один патрон. Но в его распоряже-
нии оказался автомат убитого им бандита. Почему он 
не может использовать его при продолжении обороны 
от преступников или для их задержания? Следует так-
же учитывать, что короткоствольное оружие, а тем бо-
лее специальные средства эффективны на небольшом 
расстоянии, тогда как преступник может использовать 
крупнокалиберное оружие или снайперские винтовки с 
прекрасной оптикой. Поэтому надо снять это ограниче-
ние, побуждая полицейского проявить в боестолкнове-
нии сметку и разворотливость» [8, с. 44].

Таким образом, применение в законе понятия 
тяжкого и особо тяжкого преступлении является удоб-
ным правовым ориентиром скорее для осуществляю-
щих контроль и надзор – следственных, прокурорских 
и судебных инстанций, нежели для лиц, вынужденных 
давать в считанные мгновенья правильную правовую 
оценку сложившейся обстановки и принимать решение 
о применении огнестрельного оружия в реальной ситу-
ации задержания.

Следует иметь в виду, что ч. 5 ст. 23 запрещает 
применять огнестрельное оружие даже при наличии 

основания, предусмотренного частью первой той же 
статьи Закона «О полиции», т. е. данный запрет имеет 
приоритет над дозволением. 

Если женщина, инвалид или несовершеннолет-
ний, будучи застигнутыми при совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления против жизни, здоро-
вья или собственности, попытаются скрыться, (не ока-
зывая вооруженного или группового сопротивления), 
полицейский должен задержать указанных лиц без 
применения оружия, используя в качестве мер принуж-
дения лишь физическую силу, а в отдельных случаях, 
предусмотренных законом, специальные средства.

На наш взгляд, эти запреты не вполне обосно-
ваны. Вопреки требованиям ст. 38 УК РФ, они ограни-
чивают право сотрудника на задержание лица, совер-
шившего преступление [9, с. 91]. Уголовный кодекс РФ 
не случайно не содержит каких-либо ограничений на 
причинение вреда задерживаемому лицу в зависимо-
сти от его пола, возраста, состояния здоровья и прочих 
характеристик. Ведь акцент следует делать на характер 
и степень общественной опасности совершенного дея-
ния и личность задерживаемого. К тому же женщина, 
впрочем как и несовершеннолетний могут иметь хоро-
шую физическую подготовку, знать силовые приемы 
борьбы, иметь судимости, быть членом организован-
ной преступной группы, в том числе террористической 
или экстремистской направленности (так называемые 
«шахиды»). Явная инвалидность в ряде случаев (отсут-
ствие глаза, пальца(ев) на руке, хромота, глухота, не-
мота и др.) нисколько не мешает совершать человеку 
новые тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Следует либо отказаться от названных запретов, 
либо допустить применение в отношении указанных 
категорий лиц оружия в случаях совершения ими по-
сягательства, связанного с угрозой для жизни граждан 
или сотрудника полиции, независимо от группового 
или вооруженного характера посягательства.

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Закона «О поли-
ции» сотрудник полиции «не имеет права применять 
огнестрельное оружие при значительном скоплении 
граждан, если в результате его применения могут по-
страдать случайные лица». Видится, что в законе речь 
идет не просто о наличии посторонних граждан вбли-
зи места применения оружия, а об их «значительном» 
количестве. В то же время лица, находящиеся рядом с 
местом происшествия, но вне секторов стрельбы, не 
являются, по смыслу закона, препятствием для при-
менения оружия по посягающему или скрывающемуся 
преступнику.

Нетрудно заметить, что смысл нормы, в конеч-
ном счете, сводится к тому, что запрещается применять 
огнестрельное оружие при наличии людей, когда от 
его применения могут пострадать случайные лица. По-
добная трактовка позволяет любой контролирующей 
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(следственной, прокурорской либо судебной инстан-
ции) вменить (т.е., исходя из фактического результата, 
объективно вменить) в вину сотруднику полиции вред, 
причиненный случайным лицам, независимо от обсто-
ятельств, при которых он был причинен.

По нашему мнению, рассматриваемая норма 
должна быть исключена из текста законодательных 
актов, регламентирующих полномочия полиции на 
применение огнестрельного оружия. Она, во-первых, 
может быть по-разному истолкована, во-вторых, огра-
ничивает право сотрудников на необходимую оборону 
и правомерное причинение вреда при задержании и, 
в-третьих, позволяет объективно вменить в вину со-
труднику любой вред, причиненный третьим лицам, в 
том числе и тогда, когда имел место казус (случай). 

Следует обратить внимание и на сугубо техниче-
ские, на первый взгляд, нормы, обязывающие сотруд-
ника, применившего табельное оружие, уведомлять 
своего начальника и прокурора об обстоятельствах 
его применения (см., в частности, ч. 6 и 8 ст. 19 Зако-
на «О полиции»). Тем самым сотрудник, по существу, 
должен доказать, что оружие применено правомерно. 
С учетом того, что уголовное дело, как правило, воз-
буждается в отношении лица, применившего оружие, 
а не посягателя, эта обязанность означает переложение 
бремени доказывания своей невиновности на это лицо. 
Это ущемляет право сотрудника на защиту своих инте-
ресов, поскольку противоречит принципу презумпции 
невиновности (ст. 14 УПК РФ). Поэтому в данном за-
коне и других нормативных актах следует закрепить 
право лица отказаться от изложения обстоятельств про-
исшествия.

Этот злокачественный процесс по образному 
выражению профессора С.Ф. Милюкова, назван дена-
ционализацией борьбы с преступностью в России [10, 
с. 12-22].

Защита от общественно опасных посягательств 
все более становится частным делом: сверхбогатые и 
богатые дельцы создают собственные охранные струк-
туры по подобию ландскнехтов, нанимавшихся в Сред-
ние века феодалами, укрываются в бронированных ав-
томобилях и укрепленных домах или целых кварталах 
(поселках) по образу и подобию тех же средневековых 
замков. Менее состоятельные вооружаются сами ле-
гальными (охотничье и травматическое оружие) и не-
легальными способами (пистолеты, винтовки, грана-
ты) или идут на поклон к влиятельным криминальным 
авторитетам и их бандитской свите.

Тем самым временем широкие слои законопос-
лушных граждан брошены государством на произ-
вол судьбы, что усиливает отчуждение между ними и 
официальными властными структурами (прежде всего 
полицией). Что касается последней, то принятие Фе-
дерального закона «О полиции» лишь усугубило этот 

процесс, так как сотрудники полиции просто бояться 
применять имеющиеся у них на вооружении спецсред-
ства и оружия, опасаясь при этом попасть на скамью 
подсудимых за превышение должностных полномочий. 

Как стало известно, в настоящее время депута-
тами Госдумы РФ И. Яровой и А. Хинштейном под-
готовлены поправки в полицейское законодательство, 
направленные на расширение полномочий полицей-
ских при применении силы и освобождение их от от-
ветственности за причинение вреда гражданам и их 
имуществу, если они были получены при исполнении 
служебного задания [11], однако перспективы приня-
тия Госдумой этого проекта весьма туманны. 

Лишь одиночки решаются противостоять все бо-
лее наглеющим преступным элементам. Но они сразу 
же оказываются между молотом правонарушителей и 
наковальней юридически малообразованных и враж-
дебно настроенным к таким энтузиастам полицейских, 
прокуроров, судей, сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы.

Поэтому по-прежнему актуальна рекомендация 
законодателю о включении характеристики личности в 
структуру ст. ст. 37 и 38 УК [12, с. 216; 13, с. 11.].

Вот почему необходимо освоить имеющийся 
правовой инструментарий и затем усовершенствовать 
его с учетом обрисованного состояния дел и неблаго-
приятного развития криминологической обстановки в 
ближайшие годы.

В завершение представляем обновленную редак-
цию соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ. 

«Статья 38. Причинение вреда при задер-
жании лица, совершившего общественно опасное 
деяние

1. Не является преступлением причинение вреда 
лицу, совершившему общественно опасное деяние, при 
его задержании для передачи органам власти и (или) 
пресечения возможности совершения им новых пре-
ступлений и иных общественно опасных деяний, если 
иными средствами задержать такое лицо в данном си-
туации не представлялось возможным и при этом не 
было допущено превышения необходимых для этого 
мер, то есть умышленных действий, явно не соответ-
ствующих характеру и степени общественной опасно-
сти совершенного им деяния и личности виновного.

2. При оценке правомерности причинения вре-
да при задержании лица, совершившего общественно 
опасное деяние, учитываются, наряду с характером и 
степенью общественной опасности совершенного дея-
ния, данные о его личности, способы уклонения от за-
держания, разумная необходимость в причинении вреда 
для достижения целей задержания, силы и возможности 
задерживающего, его психическое состояние и иные 
обстоятельства, связанные с фактом задержания.

3. Не подлежит уголовной ответственности 
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лицо, которое в силу неожиданности посягательства, 
замешательства, испуга, страха или по другим обсто-
ятельствам, находилось в состоянии душевного волне-
ния, и потому превысило пределы мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего общественно 
опасное деяние.

4. Пресечение насильственного сопротивления 
задерживаемого лица оценивается по правилам ст. 37 
настоящего Кодекса.

5. Положения частей 1-4 настоящей статьи в 
полной мере распространяются на всех лиц незави-
симо от их профессиональной или иной специальной 
подготовки или служебного (должностного) положе-
ния. В случае противоречия содержания норм других 
законодательных или подзаконных нормативных актов 
применяются положения настоящей статьи».

На наш взгляд, отечественному законодателю, в 
первую очередь, следует подумать о том, как обеспе-
чить защиту прав и законных интересов сотрудников 
правоохранительных структур, в частности полицей-
ских, охраняющих общественный порядок и обще-
ственную безопасность, а также покой и сон простых 
граждан. 

Скорейшее рассмотрение и возможное законо-
дательное закрепление предложенных нами новаций, 
на наш взгляд, благотворно отразится на судебно-след-
ственной практике и предоставит в руки гражданам и 
правоохранителям действенное оружие в противодей-
ствии правонарушающего поведения.
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Цель. Исследование правовых аспектов управления социальными рисками.
Методы. В статье рассмотрено понятие социального риска как основополагающей категории права со-

циального обеспечения, проведен анализ нормативных правовых актов о социальном обеспечении, а также нор-
мативных правовых актов иной отраслевой принадлежности, закрепляющих различные стадии управления со-
циальными рисками. 

Результаты. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что формирование и функциони-
рование системы социального обеспечения можно рассматривать как систему управления социальными рисками. 
Данная категория - самостоятельный предмет научного исследования «на стыке» нескольких отраслей права. 
Результаты ее разработки способствуют обогащению теоретического инструментария права социального обеспе-
чения и повышению эффективности правового регулирования в социальной сфере. 

Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании социального обеспечения с позиций фор-
мализации, оценки, компенсации (минимизации), профилактики социальных рисков. 
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Категория социального риска приобретает ха-
рактер основополагающей, центральной в российском 
праве социального обеспечения. Обоснованная приме-
нительно к новым социально-экономическим и полити-
ческим условиям в научных исследованиях в конце XX 
– начале XXI веков [1], она получает дальнейшее разви-XXI веков [1], она получает дальнейшее разви- веков [1], она получает дальнейшее разви-
тие в теоретических работах и учебной литературе [2].

Между тем специальные исследования социаль-
ных рисков как оснований социальной защиты и соци-
ального обеспечения до настоящего времени в юриди-
ческой науке не проводились. При этом нельзя сказать, 
что указанная тема оставлена без внимания ученых, 
специализирующихся в сфере трудового права и права 
социального обеспечения. Социальный риск рассма-
тривается как закрепленное в нормах права социаль-
ного обеспечения возможное в жизни каждого либо в 
жизни значительной части общества, вероятностное 
предполагаемое событие, как правило, неотвратимое 
для конкретного человека, объективно влекущее со-
циально значимое негативное изменение материаль-
ного и (или) социального положения человека или его 
здоровья по независящим от него обстоятельствам, в 
случае наступления которого человек вправе требовать 
предоставления определенного материального блага по 
социальному обеспечению в целях поддержания здоро-
вья и благосостояния его самого и его семьи [3, с. 22]. 

Некоторые исследователи в определении поня-
тия социального риска делают акцент на вероятности 
реализации материальной необеспеченности или на-
ступления иных неблагоприятных последствий опре-
деленных жизненных обстоятельств. При таком подхо-
де социальный риск – это вероятность возникновения 
социально неблагоприятных ситуаций (материальной 
необеспеченности, социального неблагополучия - си-
ротства, безнадзорности, одиночества, др.), связанных 
с необходимостью поддержки со стороны государства 
и общества. [4]. Аналогичным является также пони-
мание социального риска как угрозы наступления не-
благоприятных материальных последствий для физи-
ческого лица, характеризующейся полным лишением 
дохода как единственного источника средств к суще-
ствованию для него и для членов его семьи, порождаю-
щей необходимость установления правовых средств по 
компенсации таких последствий [5, с.13].

Очевидно, точку в данной дискуссии ставить 
пока рано. Однако, по нашему мнению, одновременно 
с продолжением научного поиска по формированию 
понятия социального риска должны осуществляться 
исследования форм и методов учета, оценки, компен-
сации, минимизации различных его видов. Полагаем, 
что в целом мероприятия, направленные на реализа-
цию вышеуказанных целей, охватываются термином 
«управление социальными рисками».

Термином «управление риском» в настоящее 

время оперируют многие науки. Весьма активно он 
применяется в экономике (в частности, в обозначе-
нии «риск-менеджмент») [6]. Имеются серьезные на-
учные разработки категории риска в социологии [7]. 
Появляются работы, в которых исследуются правовые 
аспекты риска и управления им [8]. При этом многие 
ученые отмечают, что, будучи сравнительно новым на-
учным направлением, управление рисками находится 
на стыке экономики, юриспруден ции и математической 
статистики [9, с. 52]. Это ставит перед юридической на-
укой в целом и ее отдельными отраслями новые задачи, 
связанные с поиском решения многочисленных про-
блем, обусловленных различными рисками – финан-
совыми, предпринимательскими, налоговыми и т.д., 
за счет развития и совершенствования системы управ-
ления такими рисками [10]. Несмотря на то, что про-
блема управления социальным риском до настоящего 
времени не была специально поставлена в науке пра-
ва социального обеспечения, отдельные ее элементы 
получили отражение в ряде опубликованных работ. В 
частности, С.А. Сильченко утверждает, что актуальным 
является не только само понятие риска, но и его оценка, 
охватывающая различные аспекты исследований, на-
правленных на изучение факторов безопасности, изме-
рение рисков возникновения определенной опасности, 
их оценку, управление рисками, установление норм 
безопасности, изучение и контроль рисков и т.д. Ав-
тор называет подход правовой науки в исследованию 
рисков формально-нормативным и приходит к выводу 
о том, что его целью является создание своеобразного 
эталона риска, с помощью которого можно сделать раз-
личные виды рисков сравнимыми и измеримыми [11, 
c. 58 – 59].

Продолжая логику приведенных рассуждений, 
можно предположить, что эталон, или модель соци-
ального риска как основания социального обеспечения 
включает в себя условия, при соблюдении которых риск 
считается возникшим (реализовавшимся), а также вид, 
размер и объем социальных предоставлений, призван-
ных такой риск компенсировать или минимизировать 
его последствия. Следовательно, ключевым моментом 
в организации системы социального обеспечения яв-
ляется формирование моделей социального риска, ко-
торые в рамках механизма правового регулирования 
соответствующих общественных отношений могли бы 
рассматриваться как основания для социального обе-
спечения. 

Однако определения перечня социальных ри-
сков, которые должны быть компенсированы в системе 
социального обеспечения, недостаточно для надлежа-
щей организации указанной системы. Помимо этого 
необходимо определить источники финансирования 
соответствующих мероприятий, а также органы и уч-
реждения, уполномоченные на осуществление мер по 
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компенсации социального риска посредством предо-
ставления гражданам социальных выплат и услуг. Та-
ким образом, система социального обеспечения вклю-
чает в себя следующие компоненты: содержательный 
(он охватывает перечень социальных рисков и видов 
социального обеспечения, направленных на их компен-
сацию), финансовый (он включает в себя различные 
способы и источники финансирования соответствую-
щих мероприятий) и функциональный (он объединяет 
органы и учреждения, наделенные соответствующими 
полномочиями). 

При этом структура системы социального обе-
спечения обусловливается ее содержательным компо-
нентом, а именно качественными и количественными 
характеристиками социальных рисков. Так, например, 
появление новых (или относительно новых) социаль-
ных рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера, обусловило фор-
мирование единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [12]. 

Изменение характера социальных рисков наем-
ных работников и самозанятого населения в связи с со-
циально-экономическими преобразованиями в России 
на рубеже 1980-1990 годов потребовало формального 
придания таким рискам страхового характера, установ-
ления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование и создания специализированных страхо-
вых учреждений, а именно внебюджетных социальных 
фондов, на которые были возложены полномочия по 
сбору и аккумулированию данных платежей, а также 
по предоставлению гражданам социально-страхового 
обеспечения (непосредственно или через работодате-
лей-страхователей). 

Представляется, что признание социального ри-
ска одним из системообразующих факторов в рамках 
системы социального обеспечения дает основания для 
оценки данной системы с позиций управления соци-
альными рисками. По нашему мнению, формирование 
и функционирование системы социального обеспе-
чения можно рассматривать как управление социаль-
ными рисками. Безусловно, это лишь один из многих 
возможных подходов к исследованию и выявлению 
сущности социального обеспечения как комплексного 
и многогранного социально-правового явления, к ха-
рактеристике его институционального оформления, а 
также анализу правового регулирования возникающих 
в этой сфере общественных отношений. Тем не менее, 
не претендуя на окончательное разрешение затронутых 
ими вопросов и видя свою задачу скорее в постановке 
проблемы управления социальными рисками в науке 
права социального обеспечения, мы считаем такой под-
ход вполне продуктивным. 

В рамках обозначенного подхода предлагается 
рассматривать управление социальными рисками как 

юридическую конструкцию, представляющую собой 
совокупность правовых инструментов, предназначен-
ных для эффективной организации системы социаль-
ного обеспечения. Управление социальными рисками 
представляется возможным рассматривать как систему 
мер по установлению перечня социальных рисков, осу-
ществлению их учета, оценки, профилактики, а также 
компенсации (минимизации) последствий социальных 
рисков. Реализация указанных мер невозможна без их 
законодательного закрепления, поскольку социальное 
обеспечение и социальная защита населения не могут 
существовать вне правовой формы. Следовательно, 
управление социальными рисками осуществляется в 
рамках соответствующего правового механизма, имею-
щего свои элементы, методы и стадии. Правовой меха-
низм управления социальными рисками включает в себя 
нормативное и индивидуальное правовое регулирова-
ние, подразделяющиеся на соответствующие этапы. 

Первый этап нормативного регулирования мо-
жет быть обозначен как формализация социальных 
рисков. Она предполагает установление перечня и па-
раметров социальных рисков, а также закрепление в 
законодательстве условий и объема их компенсации. 
При этом следует учитывать соответствующие между-
народные стандарты, отражающие основные виды со-
циальных рисков, а также минимальный уровень их 
компенсации.

Перечень социальных рисков с разной степенью 
конкретизации закреплен в ряде международных пра-
вовых актов. В частности, Всеобщая декларация прав 
человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 года [13] устанавливает право на такой 
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и социальное обслуживание, кото-
рый необходим для поддержания здоровья и благосо-
стояния человека и его семьи, и одновременно с этим 
определяет правовые инструменты достижения указан-
ной цели в отношении лиц, утративших средства к су-
ществованию по не зависящим от них обстоятельствам, 
предоставляя им право на обеспечение на случай без-
работицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступле-
ния старости или иного случая. Кроме того, Деклара-
ция предусматривает, что материнство и младенчество 
дают право на особое попечение и помощь (статья 25). 
Таким образом, в названном международном правовом 
акте в качестве основных социальных рисков зафик-
сированы безработица, болезнь, инвалидность, потеря 
кормильца, старость, материнство и детство, а также 
определено, что система социального обеспечения 
призвана гарантировать доступ к таким социальным 
благам, как пища, одежда, жилище, медицинский уход 
и социальное обслуживание. 

Помимо перечня социальных рисков в Конвен-
ции МОТ № 102 «О минимальных нормах социального 
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обеспечения» [14] закреплены также основные усло-
вия и минимальные требования к уровню их компенса-
ции. Так, например, установлен пенсионный возраст не 
выше 65 лет с возможностью его повышения с учетом 
работоспособности пожилых граждан в соответствую-
щей стране, а размер пособия по старости для типично-
го получателя (мужчины с женой в пенсионном возрас-
те) составляет 40% заработка. 

С опорой на указанные, а также иные междуна-
родные стандарты в сфере социального обеспечения 
перечень социальных рисков и основные условия их 
компенсации определяются национальным законода-
тельством. Выступая в качестве основы российского 
законодательства, в том числе в сфере социальной за-
щиты и социального обеспечения, Конституция Рос-
сийской Федерации в части 1 статьи 39 [15] устанавли-
вает открытый перечень основных социальных рисков, 
в случае наступления которых гражданину гарантиру-
ется социальное обеспечение. В их числе названы воз-
раст (очевидно, речь идет о возрасте как о критерии 
нетрудоспособности, поэтому имеется в виду как до-
стижение пенсионного возраста, так и – с учетом по-
ложений статьи 38 Конституции РФ о государственной 
защите материнства и детства – и о несовершеннолет-
них детях), болезнь, инвалидность, потеря кормильца, 
воспитание детей. Следует также подчеркнуть, что 
другие виды социальных рисков, выступающих осно-
ваниями для социального обеспечения, устанавлива-
ются законом.

Если в структуре национального законодатель-
ства имеется кодифицированный акт о социальном 
обеспечении, формализация социальных рисков в нем, 
как правило, осуществляется с большей четкостью и 
на основе установленных им принципов националь-
ной системы социального обеспечения. Так, статьей L. 
111-1 Кодекса социального обеспечения Французской 
Республики [16] установлено, что система социально-
го обеспечения защищает трудящихся, а также иных 
граждан, проживающих на территории страны, и чле-
нов их семей от рисков различного характера, которые 
приводят к снижению либо исчезновению способности 
обеспечить себе средства к существованию, а также в 
связи с наличием семейных обязанностей. Обеспече-
ние предоставляется в виде социальных пособий, вы-
плат в связи с несчастными случаями на производстве 
и профессиональными заболеваниями, пенсий по ста-
рости, семейных пособий.

В отсутствие в числе источников права социаль-
ного обеспечения кодифицированного акта перечень и 
параметры социальных рисков устанавливаются орди-
нарными законами. Учитывая положения ст. 72 Кон-
ституции РФ, относящей социальную защиту, вклю-
чая социальное обеспечение, к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов РФ, они могут 

быть закреплены как в федеральных законах, так и в 
законодательстве субъектов РФ. В определенных слу-
чаях социальные риски могут устанавливаться в актах 
органов местного самоуправления, а также в актах со-
циального партнерства – коллективных договорах и 
соглашениях. 

История развития законодательства о социаль-
ном обеспечении показывает, что перечень социальных 
рисков обусловлен многими факторами – обществен-
ным строем, состоянием и направлением развития 
общественных отношений, системой социокультурных 
ценностей и др. Типичный пример – безработица, кото-
рая длительное время не признавалась социально зна-
чимым обстоятельством, дающим право на социальное 
обеспечение. 

Таким образом, можно констатировать, что уста-
новление перечня социальных рисков – это важный 
элемент управления ими. Важно также подчеркнуть, 
что формализация социальных рисков осуществляется 
государством от имени общества и означает призна-
ние им соответствующих социальных обязательств. С 
другой стороны, формально установленные перечень 
и параметры социальных рисков, по существу, очер-
чивают границы реализации конституционного права 
на социальное обеспечение и позволяют каждому, кто 
оказался в ситуации социального риска, претендовать 
на социальное обеспечение в рамках соответствующих 
социальных обязательств.

Понимание социального риска как объекта со-
циальных обязательств позволяет выделить еще один 
необходимый элемент системы управления такими 
рисками. Любое обязательство, в том числе социаль-
ное, должно характеризоваться признаком реальности 
исполнения. Следовательно, принятию таких обяза-
тельств государством должна предшествовать оценка 
социальных рисков, их количественных и качествен-
ных характеристик, в том числе степени вероятности 
реализации. В этой сфере можно отметить такие от-
носительно новые методы управления социальными 
рисками, как индивидуальный персонифицирован-
ный учет и ведение федеральных регистров граждан, 
имеющих право на определенные виды социального 
обеспечения. Так, индивидуальный (персонифициро-
ванный) учет в обязательном пенсионном страхова-
нии представляет собой организацию и ведение учета 
сведений о каждом застрахованном лице для реализа-
ции пенсионных прав. Наряду с другими целями такой 
учет направлен на информационную поддержку про-
гнозирования расходов на выплату трудовых пенсий, 
определения тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, расчета макроэкономических показателей, 
касающихся обязательного пенсионного страхования, а 
также создание информационной базы для реализации 
и совершенствования пенсионного законодательства, 
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для назначения трудовых пенсий на основе страхового 
стажа застрахованных лиц и их страховых взносов, для 
оценки обязательств перед застрахованными лицами 
по выплате трудовых пенсий, срочной пенсионной вы-
платы [17]. 

Персонифицированный учет в сфере обязатель-
ного медицинского страхования – это организация 
и ведение учета сведений о каждом застрахованном 
лице в целях реализации прав граждан на бесплатное 
оказание медицинской помощи в рамках программ 
обязательного медицинского страхования. Его целями 
являются определение потребности в объемах меди-
цинской помощи в целях разработки программ обяза-
тельного медицинского страхования, создание условий 
для обеспечения гарантий прав застрахованных лиц на 
бесплатное оказание медицинской помощи надлежа-
щего качества и в соответствующем объеме в рамках 
программ обязательного медицинского страхования, а 
также создание условий для осуществления контроля 
за использованием средств обязательного медицинско-
го страхования [18]. 

Федеральным законом «О государственной со-
циальной помощи» [19] закреплено, что соответству-
ющий регистр ведется в целях обеспечения реализации 
прав граждан на получение ежемесячных денежных вы-
плат, социальных услуг, социальных доплат к пенсии, а 
также для обеспечения качественного и эффективного 
расходования средств, направляемых на ежемесячные 
денежные выплаты и предоставление социальных ус-
луг. Аналогичные цели указаны в ст.16.1 Закона РФ «О 
занятости населения в РФ», устанавливающей регистр 
получателей государственных услуг по содействию за-
нятости населения [20]. 

Оценка социальных рисков как метод управ-
ления ими, на наш взгляд, актуальна как для норма-
тивного, так и для индивидуального регулирования в 
рамках соответствующего правового механизма. Если 
в первом случае ее значение определяется необходи-
мостью четкой формализации социального риска с 
целью достижения исполнимости соответствующего 
социального обязательства, то во втором случае оцен-
ка социального риска важна для установления факти-
ческих обстоятельств, обусловливающих возникнове-
ние у гражданина права на социальное обеспечение. 
Иными словами, на этапе индивидуального правово-
го регулирования в рамках установленных правопри-
менительных процедур осуществляется назначение 
пенсий, пособий и других социальных выплат либо 
предоставление социальных услуг. Оценка социально-
го риска как юридического факта (или совокупности 
таких фактов) всегда предшествует компенсации со-
циальных рисков путем предоставления социального 
обеспечения, с тем чтобы такое обеспечение было обо-
снованным в каждом конкретном случае. Достижению 

этих целей, в частности, служат правоприменительные 
процедуры, осуществляемые органами социальной 
защиты населения и внебюджетными социальными 
фондами при решении вопроса об установлении от-
дельных видов социального обеспечения. В системе 
обязательного социального страхования оценка соци-
ального риска в рассматриваемом аспекте именуется 
экспертизой страхового случая. Федеральный закон от 
16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» (ред. 28 декабря 2013 г.) [21] 
предоставляет страховщику право при необходимости 
назначать и проводить экспертизу страхового случая 
(подпункт 1 пункта 1 ст. 11). Можно выделить два вида 
экспертизы страховых случаев: медицинская и право-
применительная. Медицинская экспертиза в системе 
социального страхования проводится при необходимо-
сти оценить состояние здоровья и трудоспособность 
лица в форме экспертизы временной нетрудоспособ-
ности и медико-социальной экспертизы [22]. Первая из 
названных экспертиз устанавливает факты временной 
нетрудоспособности, беременности и родов. Задачей 
медико-социальной экспертизы является установле-
ние факта инвалидности, ее группы и причины, а так-
же разработка программы реабилитации инвалида. Но 
для квалификации того или иного события как страхо-
вого случая заключения медицинской экспертизы не-
достаточно, поэтому проводится экспертиза, которую 
можно назвать правоприменительной, поскольку она 
призвана решить вопрос о возможности применения 
норм социально-страхового законодательства в кон-
кретной ситуации. Так, например, при назначении тру-
довых пенсий правоприменительная экспертиза стра-
хового случая осуществляется органами Пенсионного 
фонда. Они дают оценку сведений, содержащихся в 
представленных заявителем документах, в том числе 
– на предмет соответствия данным индивидуального 
(персонифицированного) учета, принимают меры по 
фактам представления документов, содержащих недо-
стоверные сведения и т. д.

Однако значение оценки социальных рисков 
этим не исчерпывается. В системе методов управления 
социальными рисками важную роль играет оценка по-
следствий компенсации социального риска, позволяю-
щая, по существу, определить эффективность системы 
социального обеспечения применительно к тем или 
иным его видам, категориям обеспечиваемых и т.д. 
Оценки такого рода могут содержаться в программных 
документах, отчетах о результатах деятельности соци-
альных учреждений и т.д. Например, основные итоги 
функционирования пенсионной системы за последнее 
десятилетие получили свое отражение в Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 
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года № 2524-р [23]. Еще один пример оценки подобно-
го рода в рамках индивидуального регулирования – это 
оценка результатов реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида при прохождении им 
очередного освидетельствования в учреждении меди-
ко-социальной экспертизы. Осуществление оценки по-
следствий и степени компенсации социального риска 
имеет чрезвычайно важное значение как с точки зрения 
развития и совершенствования системы социального 
обеспечения в целом или ее отдельных элементов, так 
и с позиций повышения эффективности компенсации 
социального риска в отношении конкретного лица с 
учетом особенностей его жизненной ситуации. Кроме 
того, оценка степени компенсации социальных рисков 
может способствовать выявлению тех рисков, реали-
зация которых может быть предупреждена (в большей 
или меньшей степени). 

Профилактика социальных рисков особенно 
актуальна в условиях рыночной экономики, когда го-
сударство должно стремиться к достижению баланса 
частных и публичных интересов и зачастую действует 
в условиях дефицита ресурсов. В правовом механизме 
управления социальными рисками их профилактика 
(или предупреждение) может рассматриваться как один 
из важнейших методов. Система социальной защиты на-
селения должна основываться на принципе приоритета 
профилактических мер. Профилактика социального ри-
ска может претендовать на роль управленческой страте-
гии как в нормативном, так и в индивидуальном регули-
ровании социально-обеспечительных отношений. 

В ряде случаев социальное обеспечение предо-
ставляется только при условии, что не удалось пред-
упредить социальный риск. Например, получить ста-
тус безработного и, соответственно, претендовать на 
пособие по безработице гражданин может лишь в том 
случае, если попытки его трудоустройства окажутся 
безуспешными. В этих целях Закон РФ «О занятости 
населения в РФ» устанавливает, в частности, критерии 
подходящей работы, сроки признания гражданина без-
работным и т.д. 

Направления и способы предупреждения со-
циальных рисков достаточно разнообразны и зависят 
от вида социального риска. Если исходить из того, что 
существует четыре вида социальных рисков – основа-
ний социального обеспечения: риск нетрудоспособ-
ности, риск утраты работы, риск семейных обязанно-
стей, риск бедности, то в отношении каждого из них 
могут быть определены соответствующие методы и 
меры профилактики. При этом следует подчеркнуть, 
что не все социальные риски могут быть предупреж-
дены, и применительно к ним уместно говорить о ми-
нимизации их возможных негативных последствий. 
Например, риск старости, точнее, достижения пенси-
онного возраста можно рассматривать как естествен-

ный ход событий в процессе жизни человека, и если 
к этому моменту удалось сохранить здоровье и тру-
доспособность, вероятность негативных социальных 
последствий этого обстоятельства будет минимальна. 
Следовательно, можно утверждать, что профилакти-
ка социального риска может осуществляться и самим 
гражданином – потенциальным адресатом социальных 
выплат и услуг. 

Профилактика риска утраты работы по большей 
части носит трудоправовой характер и во многом явля-
ется обязанностью работодателя. Так, Трудовым кодек-
сом РФ не допускается необоснованное прекращение 
трудового договора с работником [24], Законом РФ «О 
занятости населения в РФ» на работодателя возложе-
ны такие обязанности, как оказание помощи в трудоу-
стройстве увольняемым работникам, создание условий 
для профессионального обучения (в том числе допол-
нительного) работников, др. Следует также отметить, 
что вышеуказанным законом закреплен активный ха-
рактер социальной защиты от безработицы, который 
предполагает не только предоставление гражданам 
бесплатных консультаций, бесплатное получение ими 
в органах службы занятости информации и услуг, кото-
рые связаны с профессиональной ориентацией, в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, возможности прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования, но и их непосредственное уча-
стие в поиске работы.

Профилактика производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний (наступление кото-
рых может повлечь за собой реализацию социального 
риска нетрудоспособности) является одной из основ-
ных обязанностей работодателя в сфере охраны труда, 
и имеет целью сохранение жизни и здоровья работника 
и недопущение реализации причины такого социально-
го риска, как риск ухудшения здоровья. 

Иную отраслевую природу имеет требование, 
закрепленное в ст.9 Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака» [25], 
согласно которому граждане обязаны не осуществлять 
действия, влекущие за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности 
без окружающего табачного дыма и охрану их здоро-
вья от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака.

Профилактика риска бедности осуществляется, 
в частности, посредством установления минимальных 
социальных стандартов (таких как минимальный раз-
мер оплаты труда, прожиточный минимум) и опреде-
ления размеров заработной платы, пенсий, пособий и 
прочих социальных выплат с учетом соответствующих 
требований. 
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Профилактика социальных рисков, безусловно, 
не исчерпывается приведенными примерами. Более 
того, она может рассматриваться как самостоятельный 
предмет научного исследования «на стыке» нескольких 
отраслей права. Такой вывод возможен и в отношении 
иных методов управления социальными рисками, про-
анализированных в данной статье либо только обозна-
ченных в ней. Проблематика же управления социаль-
ными рисками в целом, по нашему убеждению, вполне 
может претендовать на роль нового междисциплинар-
ного и межотраслевого научного направления, резуль-
таты разработки которого могут существенно обогатить 
теоретический инструментарий права социального обе-
спечения и способствовать повышению эффективности 
правового регулирования в социальной сфере. 
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Цель. Статья посвящена анализу формирования нового избирательного права в местные органы само-
управления. 

Методы. В статье дается историографический анализ достоинств и слабых сторон земского избиратель-
ного права.

Результаты и научная новизна. Автор рассматривает все аспекты куриального избирательного процесса 
в конкретном историческом пространстве. По итогам исследования автором дается оценка формирования нового 
избирательного права в местные органы самоуправления, проводится сопоставление прав и правового сознания 
населения на рассматриваемый исторический период.

Ключевые слова: либеральные реформы, земства, органы самоуправления, избирательное право, куриаль-
ная система, имущественный ценз.
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В современных условиях поиска компромисса 
между инновационным и традиционным векторами 
развития общества представляется весьма значимым 
изучение опыта российской модернизации середины 
XIX века, которая органически соединяла в себе само- века, которая органически соединяла в себе само-
бытные и универсальные ценности. Разумное совмеще-
ние этих направлений развития в период буржуазных 
реформ обусловило специфику русской модернизации, 
ее устойчивость и бесконфликтное разрешение слож-
нейших социально-экономических вопросов. Осо-

бенно в этом плане познавательна реформа местного 
самоуправления, которая в условиях вековой центра-
лизации и сословности постепенно интегрировала рус-
ское общество в сторону его либерализации.

Земская реформа 1864 г. была одной из самых 
эффективных и адаптированных к российской действи-
тельности реформ. Она предполагала определенную 
децентрализацию власти и введение на местах органов 
самоуправления. Местный капитализм требовал новой 
модели власти, инициирующей участие населения в 

ВОПРОСЫ
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хозяйственной жизни, в решении насущных местных 
задач. Зарождающееся буржуазное общество не в со-
стоянии было функционировать без допуска новых 
сословий к управлению. Поэтому административная 
вертикаль власти дополнялась разветвленной систе-
мой выборных органов самоуправления, которые 
должны были приобщить общественные силы к уча-
стию в местных делах. В самом обществе возникла 
потребность к самоорганизации. Крестьянская ре-
форма 1861 года породила массу свободных крестьян 
обывателей, которые вышли из- под опеки дворян и 
спровоцировали необходимость изменения системы 
местного управления. Однако, не надо забывать, что 
модернизация станет не самоцелью русской власти 
,а результатом поражения России во внешней по-
литике. Поэтому , главной задачей реформ была не 
демократизация и создание основ для гражданского 
общества, а выживание и стабилизация системы в 
новых условиях. Этим объяснялся компромиссный 
характер всех реформ, а также земского законода-
тельства, в котором сочетались элементы традицион-
ного уклада и модернизации.

Вводя земские органы самоуправления, прави-
тельство преследовало противоречивые цели. С одной 
стороны, оно хотело компенсировать дворянам потерю 
их вотчинной власти на местах, упрочить пошатнув-
шиеся позиции местной элиты, с другой – удовлетво-
рить нарастающие буржуазные потребности страны, 
связанные с децентрализацией власти. Кроме того, 
власть осознала непригодность старых форм управле-
ния на местах, невозможность модернизации местной 
жизни без привлечения общественных сил, местной 
инициативы. Поэтому власть создает на местах свое-
образные провинциальные парламенты, инкорпорируя 
их в систему государственного управления . Земская 
власть состояла из двух уровней: распорядительной 
властью были губернские и уездные земские собрания 
,которые избирались на трехлетний срок и созывались 
на пленарные заседания один раз в год. Исполнитель-
ными органами земских собраний губернские и уезд-
ные земские управы. Это были постоянно действую-
щие учреждения с трехлетним сроком полномочий. 
Русская конструкция земств основывалась не только 
на ментальном опыте, но и вобрала в себя элементы 
континентальной и англосаксонской моделей местно-
го самоуправления.

Задачам реформ отвечала и избирательная си-
стема в земские органы. Она отражала переходный 
этап развития общества и содержала в себе компро-
мисс, приспосабливая старую систему к новым обсто-
ятельствам. 

В России впервые законодательно сформи-
ровалась модель избирательного права. Правовой 
базой реформы местного самоуправления стало « 

Высочайше утвержденное Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 
г. (далее- Положение ). Согласно Положению о гу-
бернских и уездных земских учреждениях выборы в 
местные распорядительные органы Земские Собра-
ния становились всесословными. Впервые русские 
сословия получали избирательные права. До этого в 
русской центральной и местной жизни веками суще-
ствовали замкнутые сословные структуры. Вопрос 
об избирательной системе в органы самоуправления 
сразу стал дискуссионным. Так известный русский 
либерал Градовский А. Д. считал появление всесос-
ловных органов в российской провинциальной жиз-
ни скачком, в основе которого не было исторической 
протяженности. Он считал, что всесословные выбо-
ры не могут возникнуть « внезапно», их появлению 
должен предшествовать «долгий исторический про-
цесс, сглаживающий постепенно общественные и 
сословные различия» [1, с.47-48]. Градовский наста-
ивал на эволюционном варианте развития реформ и 
считал, что либерализм и консерватизм не являются 
антагонистами и могут быть совместимыми в рам-
ках реформ [2, с.313 ]. 

Этой же точки зрения придерживался извест-
ный представитель отечественной политико-правовой 
науки Ивановский В. В. Он считал , что при устойчи-
вой сохранности сословий в русском обществе введе-
ние всесословного самоуправления «было бы в выс-
шей степени рискованно».

[3, с.76]. Известный русский либерал-государ-
ственник Чичерин Б.Н. также настаивал на преждев-
ременности уничтожения сословных границ, говорил, 
что это возможно только в том обществе, где преоб-
ладает развитое среднее сословие, когда «личные и 
свободные элементы общества достаточно разовьют-
ся, чтобы стать опорой для государства» [4 ,с.139-140].

Консервативное «аристократическое» направ-
ление русской общественной мысли, представлен-
ное М.А. Безобразовым, А.П. Бобринским, Н.А. Ло-
бановым-Ростовским считали земства слишком 
демократическим институтом и выступали против 
допущения в земские органы третьей крестьянской 
курии, объясняя это пассивностью и безграмотно-
стью крестьян [5, с.32]. 

  И тем ни менее, новый избирательный про-
цесс, всесословные выборы позволили вовлечь все 
население местности в решение насущных локальных 
задач. Осознание общности хозяйственных интересов 
всем местным населением: дворянами, купцами, кре-
стьянами должно было способствовать постепенному 
стиранию сословных ограничений и формированию 
нового сознания, новой системы ценностей.

 Местное население было представлено посред-
ством оформления трех курий (здесь был использован 
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германский опыт трехкуриальной системы):
1)	 уездные землевладельцы
2)	 городские избиратели
3)	 крестьяне

Формально выборы объявлялись всесословны-
ми : все население могло избирать и быть выбранным, 
но выборы в земские учреждения проводились по кор-
поративной системе, что соответствовало сословной 
структуре общества: на избирательных съездах уезд-
ных землевладельцев, городских избирателей и выбор-
ных от сельских обществ. Число гласных от каждой 
курии определялось Положением 1864 г. Самой боль-
шой по численности курией становилась курия уезд-
ных землевладельцев, что отвечало задачам реформы. 
Еще на стадии обсуждения реформы в губернских ко-
митетах существовало мнение о том, что дворянство, 
утратив свои прежние вотчинные права, лидируя в 
земских органах самоуправления, «может сохранить 
престиж и свое положение в государстве» [6, с. 32].

 Для кандидатов на выборные места устанавли-
вались цензы: имущественный, возрастной, оседло-
сти. Размер ценза и количество гласных определялись 
особыми расписаниями, прилагаемыми к «Положе-
нию». Размеры цензов дифференцировались в зависи-
мости от социальной принадлежности:

Статья 23 Положения гласила: В избирательном 
съезде уездных землевладельцев имеют право голоса:

а) лица, владеющие в уезде на праве собствен-
ности, пространством земли, определенным для того 
уезда в прилагаемом расписании;

б) лица, владеющие в уезде другим недвижи-
мым имуществом, ценою не ниже 15 тысяч рублей, а 
также владеющие в уезде промышленным или хозяй-
ственным заведением не ниже той же капитальной 
ценности или имеющим общий годовой оборот произ-
водства не менее 6 тысяч рублей.

Допускалось дробление ценза: мелкие соб-
ственники, владевшие 10 десятинами земли, могли 
суммировать свои доли. От них назначались поверен-
ные, получавшие право голоса на съезде. 

Крестьяне, имеющие земельные угодья в соб-
ственность, соответствующую цензу, также могли уча-
ствовать в выборах гласных от первой курии.

На практике первая курия была дворянской.
Для городских избирателей действовал другой 

имущественный ценз.
Статья 28. В городских избирательных съездах 

участвуют:
а) лица, имеющие купеческие свидетельства;
б) владельцы, находящихся на городской земле 

фабрик и других промышленных или торговых заве-
дений, годовой оборот производства коих не менее 6 
тысяч рублей;

в) лица, владеющие на городской земле недви-

жимою собственностью, оцененною для взимания 
налога, в городских поселениях, имеющих более 10 
тысяч жителей, не ниже 3 тысяч рублей… и во всех 
прочих городских поселениях не ниже 500 рублей.

Низкий ценз для небольших городов был обу-
словлен небольшой платежностью населения в них.

Имущественный ценз для первых двух курий 
заменялся для сельских избирателей многоступенча-
тостью выборов. В ходе крестьянской реформы кре-
стьяне получали право на свое сословное самоуправ-
ление в виде волостных и сельских сходов. Выборы 
уездных гласных от третьей курии носили двухступен-
чатый характер.

Статья 30. Съезды для избрания Уездных Глас-
ных от сельских обществ образуются из выборщиков, 
назначаемых волостными сходами из своей среды. 
Заменой имущественного ценза станет ограничение 
выборщиков по численности. Этих выборщиков по-
лагается не свыше трети общего числа лиц, имеющих 
право по закону участвовать в волостном сходе, с тем 
, чтобы от каждого сельского общества находилось в 
среде выборщиков не менее одного представителя.

Это положение должно было обеспечивать 
представительство незначительных сельских обществ.

«Положение» давало право крестьянам изби-
рать гласных от других сословий, поэтому пользуясь 
индифирентностью основной крестьянской массы, в 
гласные от крестьян часто проходили помещики.

Так как цензовые ограничения на участие в 
съездах отсутствовали ,возникала проблема орга-
низации единого уездного заседания. В связи с этим 
«Положение» предусмотрело проведение от сельских 
обществ нескольких съездов избирателей (по миро-
вым участкам или станам). Прибывшие на съезд вы-
борщики определяли согласно квоте состав гласных. 
На съезде от сельских обществ из своей среды изби-
рался председатель съезда, который и руководил его 
работой.

Срок полномочий гласных составлял три года, 
они приносили присягу и осуществляли свою деятель-
ность безвозмездно (в отдельных случаях волостные 
сходы назначали своим представителям содержание).

В данной выборной системе нашли отражения 
два принципа: старый-сословного представительства, 
и новый – имущественного ценза. Согласно этой си-
стеме выборов дворянство в земстве доминировало. 
Исторически это было оправдано: дворянство было 
самым организованным, политически грамотным со-
словием, оно веками заведовало системой местного 
управления. Кроме того, и сама реформа проводилась 
дворянской властью. Поэтому избирательный меха-
низм работал в интересах власти и дворянства, а во 
главе всесословных органов стояли дворяне. С разви-
тием капитализма их позиция в земствах ослабевала, 
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дворяне все более вытеснялись буржуазными элемен-
тами. Кстати, некоторые земства в силу исторических 
причин не имели местного сильного дворянства и ор-
ганов дворянского самоуправления (например, на Ура-
ле преобладала горнозаводская собственность, здесь 
интенсивней шел процесс формирования буржуазных 
элементов, крестьян, занимавшихся торговлей). 

Буржуазия, составляя вторую курию, придавала 
земствам капиталистический вектор направления раз-
вития, способствовала созданию на местах рыночной 
инфраструктуры. Русская буржуазия впервые получа-
ла доступ к представительным органам, и это должно 
было способствовать постепенной модернизации всей 
системы.

Крестьянство через земства приобщалось к 
гражданской жизни, участвовало в улучшении жизни 
на местах. Правда, приобщение к общественной жиз-
ни у крестьян проходило медленно- сказывались их 
вековое бесправие, безграмотность, патриархальный 
уклад жизни. Но постепенно они включались в обще-
ственную жизнь, становились активными участника-
ми института самоуправления.

Таким образом, куриальная система выборов 
наиболее адекватно отражала историческое место раз-
личных социальных групп в тот период. 

 Сохранение старого сословного представитель-
ства в законе власть уравновесила новым принципом 
имущественного ценза, создав сложную, компромисс-
ную конструкцию избирательного права. 

При обсуждении реформы вопрос о введении 
ценза тоже стал дискуссионным. Лидеры обществен-
ного движения отстаивали различные точки зрения. 
Один из видных писателей-публицистов славянофил 
Аксаков И.С. считал безнравственным введение цен-
за: «…трудно понять, почему человек, владеющий 
сотнею десятин земли, признается более способным, 
более разумным, более наделенным теми условиями, 
какие необходимы для полезного участия в обще-
ственном деле,-чем человек, обладающий «больши-
ми» десятинами.» Он считал несправедливым то, что: 
«меньшинство «имущих» имеет право решать участь 
громадного большинства неимущих. Почему это гро-
мадное большинство, составляющее то органическое 
ядро, которое хранит в себе всемирно—историческую 
идею известного народа -должно быть лишено голоса, 
в вопросах до него касающихся» [7].

Напротив, сторонником имущественного цен-
за был другой общественный деятель, тоже славяно-
фил по взглядам, Кошелев А.И.. Он считал, что « если 
учитывать ценз ради пользы одного сословия в ущерб 
другим, то ценз безнравственен, а вместе с тем и вре-
ден.» Ценз, по его мнению, должен устанавливаться 
ради общей пользы на том основании, что заведыва-
ние общими делами должно быть поручено лучшим 

людям, и что приобретение собственности или даже 
обладание ею, есть до некоторой степени признак че-
ловека, умеющего вести свои дела и, следовательно, 
способного обсуждать и общие дела [8, с. 15]. Один из 
первых аналитиков земских институтов либеральный 
профессор А.В. Лохвицкий, написавший известную 
работу «Губерния, ее значение и правительственные 
учреждения» защищал имущественный ценз при вы-
борах в органы местного самоуправления их хозяй-
ственной , а не политической направленностью, но в 
тоже время он предлагал дополнить имущественный 
ценз образовательным, дополнив «умственную силу и 
капитал» [ 9, с.132].

В дискуссии принял участие и публицист Кат-
ков М. Н., известный своими западническими взгляда-
ми. Он предполагал, что дворянские собрания «долж-
ны быть обращены в земские собрания, с допущением 
в них новых элементов. Теперешние члены дворян-
ского собрания должны пользоваться правом лично-
го участия в земском собрании с изменением лишь 
душевого или подесятинного ценза на оценочный, 
напр., в размере от 40000 до 50000 рублей. Остальные 
земские люди должны пользоваться правом посылать 
в земство уполномоченных» [10, с.422-424]. Это долж-
но было привести к тому, что дворяне допускались в 
земские собрания не как сословные представители, а 
как собственники, а лица всех сословий при условии 
равенства личного владения пользовались равными 
правами.

Согласно положению, избирательных прав ли-
шались лица:
• моложе 25 лет
• находящиеся под уголовным следствием или судом
• опороченные по суду или общественному приговору
• иностранцы, не присягнувшие на подданство Рос-

сии.
«Положение» содержало перечень должност-

ных лиц, находящихся на государственной службе и не 
имеющих права и избираться в гласные. К ним относи-
лись: губернатор, вице-губернатор, члены губернских 
правлений.

Каждый избиратель имел право личного уча-
стия в голосовании на съездах. Женщины в связи с 
отсутствием у них в это время избирательных прав, 
обладая состоянием, адекватным соответствующему 
имущественному цензу, могли послать на съезд своих 
доверенных лиц (уполномоченных или родственни-
ков). В тогдашней мировой избирательной практике 
подобных аналогов не было.

Серьезным недостатком этой избирательной 
системы было недопущение к выборам средних слоев 
населения-интеллигенции. Участие средних сословий 
в работах съездов и земских органов власти сделало 
бы их более продуктивными и устойчивыми. Однако 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Поляковская Н.М.



219

земская интеллигенция: врачи, учителя, ветеринары, 
агрономы, статисты, инженеры, страховые агенты, бу-
дучи не допущенными к избирательной системе, ста-
нут служащими в земствах и внесут огромный вклад 
в земскую практическую жизнь, будут способствовать 
конкретной модернизации местной жизни [11, с.10].

Субъектами избирательных отношений могли 
выступать не только физические лица, но и юриди-
ческие. Согласно ст.19 Положения богоугодные, бла-
готворительные, учебные, промышленные и другие 
учреждения, общества, компании и товарищества, 
владеющие недвижимом имуществом, дающим право 
на участие в земских выборах, назначают от себя для 
присутствия в избирательных съездах.

Пассивное избирательное право зависело от 
правоспособности избираемого. Не имеющий право 
выбирать не мог быть и избранным в соответствую-
щие органы. Самоуправление требовало активной, в 
социальном и экономическом плане состоятельной 
личности, которая была бы заинтересована и в част-
ном и в общественном интересе. 

Либеральный принцип выборности в земские 
органы нарушался практикой формирования канди-
датуры председателя губернского и уездного земского 
собрания. Эта должность формировалась путем назна-
чения министром внутренних дел или самим импера-
тором. В этом тоже сказывался компромисс реформы- 
власть боялась оставить самоуправление без контроля.

 По мере реализации реформы самоуправления, 
в ходе конкретной земской деятельности возникла 
насущная потребность дальнейшей демократизации 
местной хозяйственной системы путем изменения 
избирательного права. Эти вопросы поднимались 
самими земскими органами через ходатайства и раз-
личные обращения в правительственные органы. Так 
А.А. Корнилов, анализируя эти ходатайства, выделил 
три основные тенденции развития избирательной си-
стемы:
• расширение круга избирателей путем понижения 

имущественного ценза.
• усиление крестьянского представительства.
• замена сословной системы выборов территори-

альной [12, с.41].
Все это свидетельствовало о том, что земская 

реформа адаптировалась, углублялась, сталкивалась с 
трудностями, с новыми потребностями модернизации. 

Земский избирательный процесс, сформировав-
ший местные органы самоуправления, отражал в себе 
все сложности и противоречия российской модерниза-
ции. С одной стороны, он содержал в себе либераль-
ные институты, такие как:
• всесословность выборов
• выборность гласных
• зависимость избирательного права от имуще-

ственного ценза
• формальное равенство и сменяемость гласных.

С другой, сохранял феодальные пережитки:
• сохранение сословности в земском самоуправле-

нии
• недопущение средних сословий к самоуправле-

нию
• многоступенчатость выборов для крестьян.

Земская реформа по своим итогам оказалась 
одной из самых результативных, она во многом спо-
собствовала созданию новой инфраструктуры на ме-
стах, капитализации провинции. Благодаря своей из-
бирательной системе земства заложили основу для 
диалога между сословиями. Как отмечали первые 
аналитики земской деятельности Г. Львов и Т. Полнер 
« впервые все сословия… почувствовали равноправ-
ность и общность интересов, почувствовали, что об-
щее благо народа есть благо всем равно дорогое и что 
оно зависит от них» [13, с.59]. Однако в России ме-
ханизм создания местного самоуправления во многом 
опережал правосознание общества, формирование 
инициативной личности, самостоятельного гражда-
нина. Так, известный русский публицист , основатель 
земской статистики, академик Безобразов В.П. пони-
мал, что «желать самоуправления и уметь пользовать-
ся им –две вещи разные» [14, с.401]. Октроированное 
самоуправление было своеобразной прививкой рус-
скому обществу с целью его улучшения и оздоров-
ления. Поэтому русским сословиям еще предстояло 
воспользоваться новым избирательным правом, пред-
стояло учиться самоуправлению.

Литература:

1.	 Градовский А. Д. Начала русского государствен-
ного права. Собр. соч., т.9. СПб., 1899.

2.	 Градовский А. Д. Что такое консерватизм. Собр. 
соч., т.3. СПб., 1899.

3.	 Ивановский В.В. Русское государственное право. 
Казань, 1898, т.2.

4.	 Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. 
М., 1862.

5.	 Орлов-Давыдов В.П. Земледелие и землевладе-
ние. СПб., 1873.

6.	 Корнилов А. А. Из истории вопроса об избира-
тельном праве в земстве: происхождение земской 
избирательной системы 1864 г. и ее дальнейшее 
изменение. СПб., 1906.

7.	 День. 1861. 23 декабря.
8.	 Кошелев А.И. Голос из земства. М.. 1869.
9.	 Лохвицкий А.В. Губерния, ее земские и прави-

тельственные учреждения. СПб., 1864.
10.	  Неведенский С. Катков и его время. СПб., 1884.
11.	  Герасименко Г.А. Земское самоуправление в Рос-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Поляковская Н.М.



220

сии. М., 1990.
12.	 Корнилов А.А. Из истории вопроса об избиратель-

ном праве в земстве. СПб., 1906.
13.	  Львов Г.Е., Полнер Т.Е. Наше земство и 50 лет его 

работы. М., 1914.
14.	 Безобразов В.П. Государство и общество: управ-

ление, самоуправление и судебная власть. СПб., 
1882.

References:

1.	 Gr�dovskyi A.D. Beginning of the Russi�n st�te l�w. 
Coll. of works., v.9. SPb., 1899.

2.	 Gr�dovsky A.D. Wh�t is conserv�tism. Coll. of 
works., v.3. SPb., 1899.

3.	 Iv�novskyi V.V. The Russi�n st�te l�w. K�z�n 1898, 
v.2.

4.	 Chicherin B.N. Sever�l contempor�ry issues. M., 
1862.

5.	 Orlov-D�vydov V.P. Agriculture �nd l�ndholding. 

SPb., 1873.
6.	 Kornilov A.A. From the history of the voting right 

in the zemstvo: the origins of the zemstvo elector�l 
system in 1864 �nd its further development. SPb., 
1906.

7.	 D�y. 1861. 23 December.
8.	 Koshelev A.I. Voice of the zemstvo. M.. 1869.
9.	 Lohvitsky A.V. Province, its territori�l �nd government 

institutions. SPb., 1864.
10.	 Nevedensky S. K�tkov �nd his time. SPb., 1884.
11.	 Ger�simenko G.A. Territori�l self-government in 

Russi�. M., 1990.
12.	 Kornilov A.A. From the history of voting right in the 

zemstvo. SPb., 1906.
13.	 L’vov G.E., Polner T.E. Our zemstvo �nd 50 ye�rs of 

its work. M. 1914.
14.	 Bezobr�zov V.P. St�te �nd society: govern�nce, self-

government �nd judici�ry. SPb., 1882. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Поляковская Н.М.



221

СУБЪЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
НА ОБРАЩЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Савоськин А.В.
кандидат юридических наук, доцент, советник судьи, Уставный Суд Свердловской области (Россия), 620075, 

Россия, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 19, s�voskin�v@y�ndex.ru

Холодилова Е.А.
кандидат юридических наук, начальник отдела – руководитель секретариата, 

Уставный Суд Свердловской области (Россия), 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 19, 
ele3397105@y�ndex.ru

УДК 342 (2Рос)
ББК 67.400 (2Рос)

Цель. Изучение статуса индивидов, групп граждан и объединений граждан (юридических лиц) как субъек-
тов волеизъявлений по смыслу положений статьи 33 Конституции Российской Федерации.

Методы. На основании системно-структурного, формально-юридического, логического и сравнительно-
правового методов проанализировано действующее правое регулирование статуса субъектов конституционного 
права на обращение.

Результаты. Предложена система субъектов конституционного права на обращение. Выявлены следую-
щие субъекты волеизъявлений: граждане, группы граждан, их объединения и юридические лица. Проанализи-
ровано правое положение каждого из указанных субъектов. Особенно подробно исследован статус объединений 
граждан и юридических лиц и причины их нормативного включения в Федеральный закон «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ» в качестве новых субъектов права на обращение. Проанализирован зарубежный 
опыт регламентации права юридических лиц на обращение. Исследованы вопросы правосубъектности примени-
тельно к институту обращений. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства об обра-
щениях. Предложены поправки уточняющие сферу применения Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», а также обосновано сокращение до 14 лет возраста необходимого физическим лицам 
для реализации конституционного права на обращение.

Научная новизна. Научная новизна заключается в системном исследовании субъектов конституционного 
права на обращение. Предложена классификация субъектов волеизъявления. Проанализированы юридические 
лица и объединения граждан как «новые» субъекты конституционного права на обращение. Предложено норма-
тивно оформить понятия терминов заявитель и организация. Исследована проблема возраста, при достижении 
которого у граждан возникает право на обращение.

Ключевые слова: право на обращение, субъект обращения, обращение гражданина, обращение организа-
ции, волеизъявление.
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Purpose. The study of the st�tus of individu�ls, groups of citizens �nd �ssoci�tions of citizens (leg�l entities) �s the 
subjects of will decl�r�tion within the me�ning of Article 33 of the Constitution of the Russi�n Feder�tion.

Methods. On the b�sis of the system�tic structur�l, form�l, leg�l, logic�l �nd comp�r�tive-leg�l methods the �cting 
leg�l regul�tion of the st�tus of subjects of the constitution�l right to �ppe�l �re �n�lyzed.

ВОПРОСЫ
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Results. A system of subjects of the constitution�l right to �ppe�l is provided. The subjects of will decl�r�tion: 
citizens, groups of citizens, their �ssoci�tions �nd leg�l entities �re identified. Leg�l st�tus of e�ch of these subjects is 
�n�lyzed. The �uthor p�rticul�rly studied the st�tus of �ssoci�tions of citizens �nd leg�l entities �nd the re�sons for their 
inclusion in the Feder�l L�w “On the order of consider�tion of the RF citizens’ �ppe�ls” �s the new subjects of the right 
to �ppe�l. Foreign experience of regul�ting the leg�l persons’ right to �ppe�l is �lso considered. The problems of leg�l 
c�p�city in rel�tion to the institution of leg�l �ppe�ls �re rese�rched. Propos�ls for improving the legisl�tion of �ppe�ls 
�re given. Amendments cl�rifying the scope of the Feder�l L�w “On the order of considering the RF citizens’ �ppe�ls” 
�re proposed �nd the reduction of �ge (to 14 ye�rs) required for individu�ls to exercise their constitution�l right to �ppe�l 
is justified.

Scientific novelty. Scientific novelty of the system lies in the systemic study of the subjects of the constitution�l 
right to �ppe�l. Cl�ssific�tion of the subjects of will decl�r�tion is proposed. Leg�l entities �nd �ssoci�tions of citizens �s 
“new” subjects of the constitution�l right to �ppe�l �re �n�lyzed. It is proposed to regul�tory form�lize the concepts of 
the terms �pplic�nt �nd org�niz�tion. The problem of the �ge �t which citizens �cquire the right to �ppe�l is rese�rched.
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Ст. 33 Конституции РФ определяет: «граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться лич-
но, а также направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления». Вместе с тем буквальный 
смысл конституционной нормы давно расходится с ее 
реальным содержанием, поскольку сначала практика и 
конституционна теория, а затем и законодатель суще-
ственно расширили число субъектов, уполномоченных 
направлять обращения органам публичной власти. Если 
Конституция упоминает только два вида обращений (ин-
дивидуальные и коллективные) которым соответствуют 
субъекты: гражданин или группа граждан, то с 2013 года 
правом направлять обращения наделены также объеди-
нения граждан, в том числе юридические лица. 

 Субъектом обращения в его конституционно-
правовом смысле всегда является частное (а не пу-
бличное) лицо, то есть индивид, группа индивидов или 
объединение индивидов (организация), но не органы 
публичной власти или их должностные лица. Термин 
индивид в этом контексте (в отличие от абстрактных 
терминов субъект или лицо) позволяет подчеркнуть 
принадлежность права на обращение человеку, а не 
органу власти, то есть частному, а не публично-право-
вому субъекту.

Анализ субъектов обращений следует начать с 
индивида, то есть с человека в личном качестве. Дело в 
том, что кроме общего правого статуса каждому чело-
веку присущ индивидуальный правовой статус вклю-
чающий множество специальных правых статусов [1, 
c.30]. Право на обращение является универсальным 
конституционным правом и входит в качестве состав-
ной части в общий правой статус индивида. Вместе с 
тем получение специального юридического статуса в 
отдельных случаях может блокировать право на об-
ращение. Так, любой государственный служащий на-
правляет большое количество заявлений своему руко-

водителю (о предоставлении отпуска, об увольнении и 
т.п.), однако, они не являются обращениями в собствен-
ном значении этого слова и не подлежат рассмотрению 
по правилам Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ» [2] (далее - Закон об 
обращениях), поскольку правоотношение возникает не 
между гражданином и органом власти, а между работ-
ником и работодателем. Безусловно, работника можно 
считать заявителем, работодателя – адресатом, но во-
леизъявление человека в этом случае не может имено-
ваться обращением в конституционно-правовом смыс-
ле этого слова, поскольку порождает не публичные, а 
совсем иного рода локальные (трудовые) правоотноше-
ния.

Согласно ст. 33 Конституции РФ правом на об-
ращение наделены только граждане Российской Феде-
рации. Иностранные граждане и лица без гражданства 
пользуются им, если соответствующие исключения не 
установлены федеральным законом. Этот тезис явля-
ется общеизвестными и базируется на ч. 3 ст. 62 Кон-
ституции РФ и ст. 4 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» [3] согласно которым иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в России правами и 
несут обязанности наравне с гражданами РФ.

В советской науке отдельные авторы, занимав-
шиеся проблематикой обращений граждан, утвержда-
ли: «…Хотя по существу возможность подачи жалобы 
иностранными гражданами у нас не ограничивается, 
однако, такое право никакими актами не предусмотре-
но…» [4, c 34]. Аналогичный подход можно было встре-c 34]. Аналогичный подход можно было встре- 34]. Аналогичный подход можно было встре-
тить и в более поздних уже российских исследованиях. 
По мнению Н.Ю. Хаманевой: «Статья 33 Конституции 
Российской Федерации наделяет правом на обращение 
только граждан Российской Федерации. Вместе с тем, 
на практике, этим правом пользуются иностранцы и 
лица без гражданства…» [5, c.14]. «Весьма странно вы-c.14]. «Весьма странно вы-.14]. «Весьма странно вы-
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более сложным и дискуссионным, является вопрос при-
знания субъектом обращения объединений граждан - ор-
ганизаций (прежде всего юридических лиц).

Ст. 33 Конституции РФ и первоначальная ре-
дакция ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 2 Закона об обращениях в 
качестве субъектов управомоченных направлять обра-
щения называли только граждан. Это порождало нео-
пределенность относительно возможности направлять 
обращения от имени юридических лиц. Поправки лета 
2013 года в Закон об обращениях [11] прояснили ситу-
ацию, но не устранили всех проблем. В действующей 
редакции закона правом обращения наделены не толь-
ко граждане, но и их объединения, в том числе юриди-
ческие лица. 

Первоначальная редакция ч. 1 ст. 2 Закона об об-
ращениях предусматривала следующую норму «Граж-
дане имеют право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения...». 
Вместо того чтобы переформулировать эту норму, зако-
нодатель полностью сохранил структуру предложения, 
дополнив его указанием на объединения граждан (в 
том числе юридических лиц) как субъектов обращения: 
«Граждане имеют право обращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения, 
включая обращения объединений граждан, в том чис-
ле юридических лиц…». Если исходить из буквально-
го смысла новой редакции статьи, то получается, что 
право на обращение предоставлено не юридическому 
лицу, и даже не объединению, а гражданину, при этом 
волеизъявления объединений граждан приравнены к 
особой разновидности коллективных обращений.

Неудачность выбранной конструкции заклю-
чается сразу в двух аспектах. Во-первых, из указанной 
формулировки остается непонятным, кто должен подпи-
сать обращение объединения граждан: все члены такого 
объединения (что бы оно стало действительно колле-
гиальным) или его представитель? Некоторую ясность 
вносит новая ч. 4 ст. 1 Закона об обращениях согласно 
которой «Установленный настоящим Федеральным за-
коном порядок рассмотрения обращений граждан… рас-
пространяется на… обращения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц». На основании этой нормы 
объединения граждан надлежит признать самостоятель-
ным субъектом права на обращение, а их волеизъявления 
отдельным видом обращений, подписываемым пред-
ставителем организации. Однако, приведенная норма не 
снимает второго аспекта проблемы. Согласно ч. 1 ст. 2 
Закон об обращениях право на обращение предусмотре-
но для граждан и, по общему правилу, для объединений 
граждан. Юридические лица пользуются этим правом, 
так как рассматриваются законодателем в качестве раз-
новидности объединений граждан («в том числе юри-
дическими лицами). Однако, юридические лица могу 
создаваться одним гражданином, поэтому безоговорочно 

глядит лишение иностранцев права на обращение при 
предоставлении им политического права на объедине-
ние» [6, c. 214].

Правильной представляется позиция Ю.Н. Али-
стратова: «…принцип всеобщности означает, что любое 
физическое лицо в соответствии с российским законо-
дательством обладает правом на обращения в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления 
за исключением случаев, установленных законом и 
нормами международного права. Эти изъятия касаются 
тех обращений, которые носят политический характер, 
субъектами которых выступают исключительно граж-
дане Российской Федерации, или противоречат между-
народно-правовым обязательствам России…» [7, c. 39]. 
Аналогичной позиции придерживается И.А. Кравец, 
который выводит всеобщность права на обращение из 
принципа национального режима [8, c. 36]. Несколь-c. 36]. Несколь-. 36]. Несколь-
ко иной подход предлагает С.А. Широбоков который 
считает, «что право обращения присуще иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в отношении лич-
ных, социальных, экономических, духовных и культур-
ных прав на основании ст. 62 п. 2, п. 3 Конституции 
Российской Федерации. Что же касается политических 
прав, то вряд ли в полной мере необходимо наделять 
иностранных граждан правом обращения» [9, c. 18]. 

В настоящий момент универсальные акты, уста-
навливающие ограничения права на обращение для 
лиц, не являющихся гражданами РФ, отсутствуют. 
Даже в тех случаях, когда иностранец не обладает субъ-
ективным правом, о реализации которого он просит на-
правляя обращение, он не лишен возможности подать 
соответствующее заявление, а органы власти обязаны 
дать на него хоть и отрицательный, но мотивирован-
ный ответ. 

Например, Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» [10] не 
содержит прямого запрета иностранным гражданам и 
апатридам подавать обращения, как это сделано, на-
пример, в отношении агитации (пп. «е» п. 7 ст. 48) или 
пожертвований (пп «б» п. 6 ст. 58). Толкование общих 
положений этого закона (п. 6 ст. 3) также не дает ос-
нования утверждать о наличии такого запрета в сфере 
избирательных правоотношений. Другое дело, что по 
обращениям иностранцев о реализации ими политиче-
ских прав должно быть отказано по существу, но вот 
оснований не принять такое обращение орган власти 
не имеет.

Согласно Конституции РФ индивидуальное право 
человека на обращение дополняется возможностью по-
дачи коллективных обращений. Такие обращения ничем 
принципиально не отличаются от индивидуальных, по-
скольку субъектом волеизъявления по прежнему остает-
ся каждый индивид подписавший обращение. Гораздо 
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онность исключения юридических лиц и объединений 
граждан из числа субъектов права на обращение [14].

Видимо, исключая возможные злоупотребления 
со стороны законодательной ветви власти, суд макси-
мально детализировал свое решение, указав в нем и 
объединения граждан, и юридических лиц. Предпола-
гаю, что сделано это было для того, чтобы исключить 
возможность неполного (частичного) регулирования 
конституционного права. При этом суд не думал и не 
должен был думать о текстуальной форме реализации 
в законе права объединений граждан, в том числе юри-
дических лиц на обращение. 

Вместо того чтобы подойти к внесению попра-
вок в Закон об обращениях концептуально, законода-
тель ограничился прямым включением в него отельных 
фраз из резулятивной части Постановления Конститу-
ционного Суда не озаботившись их взаимоувязкой с 
остальными нормами. Формально, решение органа 
конституционного контроля исполнено, содержание 
поправок (особенно с учетом позиции Конституцион-
ного Суда) о праве объединений граждан и юридиче-
ских лиц направлять обращения сомнений не вызыва-
ет, но вот форма юридического закрепления далека от 
идеальной. С учетом невысокой правовой грамотности 
заявителей (а в ряде случаев и адресатов обращений) 
подобное невнятное регулирование может повлечь 
неправильное толкование и как следствие нарушения 
прав граждан и организаций.

В целях объективности исследования отметим, 
что проблема соединения в правовом акте традици-
онного обращения граждан с нетрадиционным обра-
щением объединений является сложной и не всегда 
может быть решена путем внесение микро-поправок. 
Интересным примером в этом вопросе может служить 
белорусский законодатель, который в 2011 году принял 
закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» 
[15], отменив прежний закон «Об обращениях граж-
дан» [16]. Причина принятия нового закона заключа-
лась как раз в том, что необходимо было дополнить акт 
новым субъектом обращений – юридическим лицом. 
Остальные отличия между новым и старым законами 
явно несущественны.

Сложность введения нового субъекта обраще-
ния в законодательство предопределена советским 
юридичесвким наследием, где правом направлять 
предложения, заявления и жалобы обладал только 
гражданин [17]. Неудивительно, что все без исклю-
чения пост-советские страны при принятии своих за-
конов об обращениях предусмотрели единственного 
субъекта волеизъявления – гражданина. В настоящий 
момент расширили этот перечень путем включения в 
него юридических лиц только Россия (2013 г.) и Бела-
русь (2011 г.). В этом смысле законодательство России 
представляется наиболее прогрессивным, так как наде-

признавать их формой объединения граждан нельзя. Оз-
начает ли это, что они лишены права направлять обраще-
ния от своего имени? На основании конституционного 
принципа равноправия - нет.

Следует признать, что поправки 2013 года в За-
кон об обращениях революционными не стали, они 
лишь закрепили реально существовавшую практику 
направления обращений юридическими лицами. Вне-
сенные изменения реализовали правовую позицию 
Конституционного Суда РФ, сформулированную еще 
в 1996 году [12], согласно которой в основе правово-
го статуса объединений граждан лежат, прежде всего, 
конституционные нормы, устанавливающие основные 
права и свободы, которые по своей правовой природе 
могут принадлежать как физическим, так и юридиче-
ским лицам, и потому то или иное конституционное 
право человека и гражданина может распространяться 
на юридические лица в той степени, в какой это право 
по своей природе может быть к ним применимо.

Таким образом, право объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, обращаться в органы пу-
бличной власти производно от конституционно уста-
новленного права граждан направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления, а отказ в признании 
юридических лиц как объединений граждан субъектами 
конституционного права на обращение недопустим.

Подтверждение такой позиции можно найти и 
в теории права. Так Р. Иеринг указывал, что «юриди-
ческое лицо не является дестинатором прав, которыми 
оно обладает, а дестинаторами являются те физические 
лица, которые стоят позади него. Для них юридическое 
лицо является только технически необходимым пред-
ставителем (носителем права) [13, c. 75].

Вместе с тем официальное включение в 2013 
году юридических лиц и объединений граждан в число 
субъектов права на обращение, выявило перед наукой 
конституционного права очередную проблему. В насто-
ящий момент наименование Закон об обращениях и его 
содержание (за исключением ст.ст. 1 и 2), никоим об-
разом не отражают особенностей связанных с подачей 
обращений организациями. Не отражает внесенных 
изменений и понятийный аппарат, который упомина-
ет только обращения граждан. Вместе с тем сам факт 
приравнивания обращений объединений граждан и 
юридических лиц к обращениям граждан (ч. 4 ст. 1) не 
снимает с законодателя обязанности надлежащим об-
разом изложить это в законе с соблюдением требова-
ний юридической техники.

Причина столь странного и неудачного право-
вого регулирования заключается в то, что внесение 
поправок было продиктовано не свободной волей за-
конодателя, а Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 18.07.2012 № 19-П указавшего на не конституци-
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ляет правом на обращение не только юридических лиц, 
но и объединения граждан, которые могут и не быть 
зарегистрированными в качестве юридического лица. 
Вместе с тем, форма установления такого права должна 
быть уточнена путем внесения изменений в ч. 4 ст. 1 и 
ч. 1 ст. 2 Закона об обращениях граждан.

Наиболее простым будет заменить слова «в том 
числе юридических лиц» словами «и юридических 
лиц». Итоговый вариант, например ч. 4 ст. 1 при этом 
будет звучать так: «Установленный настоящим Феде-
ральным законом порядок рассмотрения обращений 
граждан… распространяется на правоотношения, свя-
занные с рассмотрением указанными органами, долж-
ностными лицами обращений объединений граждан и 
юридических лиц…». 

Более обстоятельным вариантом решения про-
блемы видится использование собирательного терми-
на организация (с 2013 года уже включенного в Закон 
об обращениях граждан применительно к адресатам 
обращений), тем более что имеющийся в законе тер-
мин «объединения граждан, в том числе юридические 
лица» представляется сложной, а потому неудобной 
правой конструкцией. В настоящий момент норматив-
ное определение собирательного термина организация 
отсутствует, однако под ним традиционно понимает-
ся любое объединение граждан (вне зависимости от 
наличия статуса юридического лица), а также любое 
частное (не публичное) юридическое лицо в любой 
организационно-правовой форме (вне зависимости 
от количества учредителей и особенностей правового 
статуса).

Оба предложенных варианта регулирования ис-
ключают любое произвольное толкование, а соответ-
ственно и возможность злоупотребления правом, обе-
спечивают абсолютное и равное право на обращение 
всем юридическим лицам (включая созданные одним 
лицом и не являющиеся формой реализации конститу-
ционного права на объединение), а также всем объеди-
нениям граждан (вне зависимости от их регистрации в 
качестве юридического лица).

Включение юридических лиц и объединений 
граждан в название закона и повсеместное их внесение 
во все его статьи нецелесообразно не только с позиций 
юридической техники, но и в силу того, что любое юри-
дическое лицо или объединение граждан в известном 
смысле является юридической фикцией, а его право 
на обращение производно от соответствующего права 
гражданина. Опыт Республики Беларусь хоть и пред-
ставляется интересным, но все же представляется из-
быточным. Более правильным будет включить в закон 
новую правовую категорию - «заявитель», которая бы 
охватывала и граждан, и их объединения и юридиче-
ских лиц. 

Завершая анализ организаций как субъектов об-

ращений отметим, что главное их отличие от коллектив-
ных (индивидуальных) заключается в том, что право на 
обращение принадлежит не каждому члену коллектива 
в отдельности, а исключительно объединению. То есть 
право на обращение организации не является суммой 
индивидуальных прав на обращение. Соответственно 
юридически значимые последствия возникают не для 
отдельного индивида или группы, а для объединения 
в целом. 

Возвращаясь к рассмотрению свойств субъекта 
обращения, следует отметить, что для реализации при-
надлежащего ему права он должен обладать дееспособ-
ностью. 

Для граждан конституционное право на обраще-
ние (как и любое субъективное право [18, c. 208]) воз-c. 208]) воз-. 208]) воз-
никает с момента рождения, а временем возникновения 
способности самостоятельно его реализовывать – яв-
ляется момент обретения дееспособности. Наличие де-
еспособности у граждан зависит от достижения опре-
деленного возраста и соответствующего психического 
состояния. 

Согласно ст. 60 Конституции РФ дееспособность 
возникает с 18 лет, однако, в отдельных случаях норма-
тивными актами может устанавливаться пониженный 
возрастной ценз для осуществления права на обраще-
ние. Так ст. 13 Семейного кодекса РФ позволяет лица 
достигшим 16 лет подавать заявление о вступлении в 
брак [19]; п. 1 и 10 «Положения о паспорте гражданина 
РФ» обязывают 14-летних граждан подавать заявление 
о выдаче паспорта [20] и другие примеры.

В научной литературе высказываются суждения 
о том, что право на обращение не ограничено вообще 
никаким возрастом и принадлежит детям до достиже-
ния 18 лет [21, c. 24]. Думается, что такое предполо-c. 24]. Думается, что такое предполо-. 24]. Думается, что такое предполо-
жение не основано на законе и не соответствует сло-
жившейся правоприменительной практике. Вместе 
с тем нет ничего плохого в том, чтобы предоставить 
универсальное право обращаться в органы власти ли-
цам, не достигшими совершеннолетия. Целесообразно 
дополнить Закон об обращениях граждан нормой о по-
ниженном возрастном цензе для права на обращение 
на уровне 14 лет (тем более что многие гражданские 
права могут быть реализованы несовершеннолетним в 
случае эмансипации). Установление еще более низкого 
возраста представляется нецелесообразным. Сформу-
лированное предложение носит общий характер и не 
распространяется на обращения, урегулированные спе-
циальными законами.

Повышенного возрастного ценза для права на 
обращение (в отличие от некоторых иных конституци-
онных прав) не существует. Так, лицо, не достигшее 
возраста 35 лет, может обратиться с заявлением о реги-
страции его в качестве кандидата в Президенты РФ. Та-
кое заявление должно быть принято и на него должен 
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быть дан мотивированный ответ, вне зависимости от 
того факта, что заявитель не может быть зарегистриро-
ван в качестве кандидата.

Соответствующее психическое состояние любо-
го заявителя презюмируется, то есть он не обязан до-
казывать свою дееспособность. В случае утраты дее-
способности человек утрачивает право на обращение. 
Вместе с тем существует практика Конституционного 
Суда РФ по рассмотрению жалоб поданных недееспо-
собными лицами [22].

Что касается организаций, то момент возник-
новения правоспособности и дееспособности у них 
совпадает и зависит от их правовой формы. Момен-
том возникновения дееспособности, а значит и права 
на обращение для юридических лиц является момент 
их государственной регистрации, а для объединений 
граждан без образования юридического лица – момент 
принятия решения учредителями о создании объеди-
нения, об утверждении его устава и о формировании 
руководящих и контрольно-ревизионного органов.

Обращения, поданные недееспособным заяви-
телем (гражданином или организацией) являются тако-
выми лишь по форме, но исходят от неуполномочен-
ного субъекта, а потому не могут порождать правовых 
последствий и не подлежат рассмотрению в установ-
ленном порядке. 

Завершая изучение такого признака как субъект 
обращения, надлежит констатировать, что им может 
быть: индивид (любой человек в личном качестве), 
группа индивидов или организация, созданная граж-
данами или одним гражданином (вне зависимости от 
наличия или отсутствия статуса юридического лица), а 
также союз (ассоциация) таких организаций.

Субъект волеизъявления позволяет отличать об-
ращения граждан от иных видов обращений, например, 
направляемых должностными лицами органов власти, 
как это предусмотрено в частности статьей 18 Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» в отношении запросов 
информации [23]. Обращения граждан – это волеизъ-
явления именно частных лиц и организаций (исполь-
зующих свое конституционное право), а не публичных 
образований (реализующих свое полномочие).

Литература:

1.	 Карасев А.Т., Федоров Р.В. К вопросу о гарантиях 
как составных элементах конституционно-право-
вого статуса личности // Российский юридический 
журнал. 2004. № 2.

2.	 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» // Собрание зако-

нодательства РФ. 08.05.2006. № 19. Ст. 2060.
3.	 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. 

от 01.00.2014) «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. 
Ст. 3032.

4.	 Ремнев В.И. Право жалобы в СССР. М., 1964.
5.	 Хаманева Н.Ю. Конституционное право граждан 

на подачу обращений // Государство и право. 1996. 
№ 11.

6.	 Лейбо Ю.И., Толстопятенко Г.П., Экштайн К.А.. 
Научнопрактический комментарий к главе 2 Кон-
ституции Российской Федерации «Права и свобо-
ды человека и гражданина». / Под ред. К.А. Эк-
штайна. – М.: «Издательство ЭКОМ. 2000.

7.	 Алистратов Ю.Н. Право петиций в Российской Фе-
дерации. М.: Манускрипт, 1997.

8.	 Кравец И.А. Право на обращение граждан в орга-
ны местного самоуправления: конституционные 
основы, проблемы регулирования и реализации // 
Вестник новосибирского государственного уни-
верситета. Серия право. 2012. № 2. С. 33-47.

9.	 Широбоков С.А. Конституционное право челове-
ка и гражданина на обращение: Учебное пособие. 
Пермь. 2002.

10.	 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
04.06.2014) «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 17.06.2002. № 24. Ст. 2253.

11.	 Федеральный закон от 07.05.2013 № 80-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 5.59 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях и статьи 1 и 2 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 13.05.2013. № 19. Ст. 2307.

12.	 Постановление Конституционного Суда РФ от 
24.10.1996 № 17-П «По делу о проверке консти-
туционности части первой статьи 2 Федерального 
закона от 7 марта 1996 года «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «Об акцизах» // 
Собрание законодательства РФ. 04.11.1996. № 45. 
Ст. 5202. 

13.	 Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1905. 231 с.
14.	 Постановление Конституционного Суда РФ от 

18.07.2012 № 19-П «По делу о проверке конститу-
ционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и ста-
тьи 3 Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 
в связи с запросом Законодательного Собрания 
Ростовской области» // Собрание законодательства 
РФ. 30.07.2012. № 31. Ст. 4470.

15.	 Закон Республики Беларусь «Об обращениях граж-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Савоськин А.В., Холодилова Е.А.



227

дан и юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 300-
З // Национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь от 25.07.2011. № 83. 2/1852.

16.	 Закон Республики Беларусь от 6 июня 1996 года № 
407-XIII «Об обращениях граждан» // Ведамасцi 
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1996. № 
21. Ст. 376.

17.	 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
12.04.1968 № 2534-VII (ред. от 02.02.1988) «О по-
рядке рассмотрения предложений, заявлений и жа-
лоб граждан» // Свод законов СССР. Т. 1. С. 373.

18.	 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое иссле-
дование. Дисс. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург. 
2005. 522 с. 

19.	 Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Собра-
ние законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 16.

20.	 Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 
№ 828 (ред. от 18.02.2014) «Об утверждении По-
ложения о паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 14.07.1997. № 28. Ст. 3444.

21.	 Третьяков И.А. Классификация субъектов права 
граждан на обращения // Философия права. 2010.

22.	 Постановление Конституционного Суда РФ от 
27.02.2009 № 4-П «По делу о проверке конститу-
ционности ряда положений статей 37, 52, 135, 222, 
284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и части четвертой 
статьи 28 Закона Российской Федерации «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» в связи с жалобами граждан 
Ю.К. Гудковой, П.В. Штукатурова и М.А. Яши-
ной» // Собрание законодательства РФ. 16.03.2009. 
№ 11. Ст. 1367.

23.	 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» // Собрание за-
конодательства РФ. 16.02.2009. № 7. Ст. 776.

References:

1.	 K�r�sev A.T., Fedorov R.V. On the issue of gu�r�ntees 
�s components of the constitution�l �nd leg�l st�tus of 
� person // Russi�n L�w Journ�l. 2004. № 2.

2.	 The Feder�l L�w of 02.05.2006 № 59-FL (�s �mended 
on 07.02.2013) "On the order of consider�tion of the 
RF citizens’ �ppe�ls" // Collected Legisl�tion of the 
Russi�n Feder�tion. 08.05.2006. № 19. Art. 2060.

3.	 Feder�l L�w of 25.07.2002 № 115-FL (�s �mended 
on 01.00.2014) "On the Leg�l St�tus of Foreign Citi-
zens in the Russi�n Feder�tion" // Collected Legisl�-

tion of the Russi�n Feder�tion. 29.07.2002. № 30. 
Art. 3032.

4.	 Remnev V.I. The right to �ppe�l in the USSR. M., 
1964.

5.	 H�m�nev� N.Y. The constitution�l right of citizens to 
petition // St�te �nd l�w. 1996. № 11.

6.	 Leibo Y.I., Tolstopy�tenko G.P., Eckstein K.A. Scien-
tific - pr�ctic�l comment�ry to Ch�pter 2 of the Consti-
tution of the Russi�n Feder�tion, "The rights �nd free-
doms of m�n �nd citizen". / Ed. by K.A. Eckstein. - M 
.: " ECOM Publishing”. 2000.

7.	 Alistr�tov Y.N. The right of petition in the Russi�n 
Feder�tion. M.: M�nuscript, 1997.

8.	 Kr�vets .I.A The right to �ppe�l of the citizens to loc�l 
bodies of power: the constitution�l fr�mework, prob-
lems of regul�tion �nd implement�tion // Bulletin of 
the Novosibirsk St�te University. Series L�w. 2012. 
№ 2. P. 33-47.

9.	 Shirobokov S.A. The constitution�l right of � person 
�nd citizen to �ppe�l: Coursebook. Perm. 2002. 

10.	 The Feder�l L�w of 12.06.2002 № 67-FL (�s �mended 
on 04.06.2014) "On b�sic gu�r�ntees of elector�l 
rights �nd the right to p�rticip�te in the referendum 
of the citizens of the Russi�n Feder�tion" // Collected 
Legisl�tion of the Russi�n Feder�tion. 17.06.2002. 
№ 24. Art. 2253.

11.	 Feder�l L�w of 07.05.2013 № 80-FL "On Amendments 
to Article 5.59 of the Code of Administr�tive Offences 
�nd Article 1 �nd 2 of the Feder�l L�w" On the order of 
consider�tion of the RF citizens’ �ppe�ls” // Collected 
Legisl�tion of the Russi�n Feder�tion. 13.05.2013. 
№ 19. Art. 2307.

12.	 Decision of the Constitution�l Court of the Russi�n 
Feder�tion of 24.10.1996 № 17-P "On inspecting 
the constitution�lity of the first p�rt of Article 2 of 
the Feder�l L�w of M�rch 7, 1996 "On Amendments 
to the Feder�l L�w "On Excise Duties" // Collected 
Legisl�tion of the Russi�n Feder�tion. 04.11.1996. 
№ 45. Art. 5202.

13.	 Iering R. Leg�l technics. SPb., 1905. 231 p.
14.	 Decision of the Constitution�l Court of the Russi�n 

Feder�tion of 18.07.2012 № 19-P "On the c�se of 
inspecting the constitution�lity of P�rt 1 of Article 1, 
p�rt 1 of Article 2 �nd Article 3 of the Feder�l L�w "On 
the order of consider�tion of the RF citizens’ �ppe�ls" 
in connection with the enquiry of the Legisl�tive 
Assembly of the Rostov region" // Collected 
Legisl�tion of the Russi�n Feder�tion. 30.07.2012. 
№ 31. Art. 4470.

15.	 L�w of the Republic of Bel�rus "On the �ppe�ls of 
citizens �nd leg�l entities" of July 18, 2011 № 300-L 
// N�tion�l Register of Leg�l Acts of the Republic of 
Bel�rus of 25.07.2011. № 83. 2/1852.

16.	 L�w of the Republic of Bel�rus of June 6, 1996 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Савоськин А.В., Холодилова Е.А.



228

№ 407-XIII «On citizens' �ppe�ls” // Ved�m�stsi 
Vy�rkhovn�g� S�vet� Respubliki Bel�rus. 1996. 
№ 21. Art. 376.

17.	 Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of 
the USSR of 12.04.1968 № 2534-VII (�s �mended 
on 02.02.1988) "On the order of consider�tion of 
propos�ls, �pplic�tions �nd compl�ints of citizens" // 
Code of L�ws of the USSR. V. 1. P. 373.

18.	 Arkhipov S.I. Subject of l�w: theoretic�l study. Diss. 
... Dr.Leg. Sciences. Ek�terinburg. 2005. 522 p.

19.	 F�mily Code of the Russi�n Feder�tion of 29.12.1995 
№ 223-FL (�s �mended on 05.05.2014) // Collected 
Legisl�tion of the Russi�n Feder�tion. 01/01/1996. 
№ 1. Art. 16.

20.	 Resolution of the RF Government of 08.07.1997 
№ 828 (�s �mended on 02.18.2014) "On Approv�l 
of the Regul�tions on the p�ssport of the citizen of 
the Russi�n Feder�tion, of the s�mple bl�nk �nd the 
description of the p�ssport of the citizen of the Russi�n 
Feder�tion" // Collected Legisl�tion of the Russi�n 

Feder�tion. 14.07.1997. № 28. Art. 3444.
21.	 Trety�kov I.A. Cl�ssific�tion of subjects of the right of 

citizens to �ppe�l // Philosophy of l�w. 2010.
22.	 Decision of the Constitution�l Court of the Russi�n 

Feder�tion of 27.02.2009 № 4-P "On the c�se of 
inspecting the constitution�lity of � number of 
provisions of Articles 37, 52, 135, 222, 284, 286 �nd 
379.1 of the Civil Procedure Code of the Russi�n 
Feder�tion �nd the fourth p�rt of Article 28 of the 
L�w of the Russi�n Feder�tion "On psychi�tric c�re 
�nd gu�r�ntees of citizens' rights in its provision" in 
response to compl�ints from citizens J.K. Gudkov�, 
P.V. Shtuk�turov �nd M.A. Y�shin�" // Collected 
Legisl�tion of the Russi�n Feder�tion. 16.03.2009. 
№ 11. Art. 1367.

23.	 Feder�l L�w of 09.02.2009 № 8-FL (�s �mended on 
12.28.2013) "On providing �ccess to inform�tion 
�bout the �ctivity of public �nd loc�l �uthorities " 
// Collected Legisl�tion of the Russi�n Feder�tion. 
16.02.2009. № 7. Art. 776.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Савоськин А.В., Холодилова Е.А.



229

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Иванцов С.В.

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминологии, 
Московский университет МВД России (Россия), 117437, Россия, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.12, 

isv1970@m�il.ru

УДК 343.23 (470)
ББК 67.518.4 (2Рос)

Цель: Анализ актуальных вопросов, связанных с предупредительной и правоохранительной деятельно-
стью в сфере борьбы с современной российской организованной преступностью в условиях отсутствия специ-
ализированного субъекта (ликвидация в сентябре 2008 года управления по борьбе с организованной преступно-
стью и терроризмом МВД России) такой деятельности. 

Методы: Материал статьи основан на изучении проблем, возникших в связи с качественным изменени-
ем параметров преступности и ее организованных форм, что требует переосмысления сложившихся взглядов 
на борьбу с ней, выработки новых соответствующих форм и методов. Автор обосновывает, почему активное 
противодействие организованной преступности остается одним из ключевых направлений политики криминоло-
гической и национальной безопасности. 

Результаты и область применения: Особое внимание уделено специализированным субъектам, вовле-
ченным в сферу борьбы с организованной преступностью. В статье раскрываются содержание и объем их много-
аспектной деятельности. Сделан вывод о необходимости сосредоточения основного внимания на согласовании и 
объединении усилий правоохранительных органов по обеспечению законного и обоснованного предупреждения 
организованной преступности. 

Научная новизна: Научная новизна заключается в исследовании социально-правовых предпосылок си-
стемного антикриминогенного предупредительного воздействия на организованную преступность со стороны 
субъектов ее предупреждения. При этом особое внимание уделяется различиям в существующих подходах уче-
ных-правоведов и практиков к определению сущности и особенностям деятельности правоохранительных орга-
нов, непосредственно осуществляющих предупреждение феномена современной организованной преступности, 
формированию системы организационных и иных мер по противодействию ей. Определены возможные пути 
совершенствования и перспективы развития системы предупреждения организованной преступности в деятель-
ности органов внутренних дел.

Ключевые слова: современная российская организованная преступность, правоохранительная деятель-
ность, субъекты предупреждения организованной преступности, преступные сообщества, социально-правовой 
контроль.

TOPICAL ISSUES OF DEVELOPING THE SYSTEM OF AGENCIES TO PREVENT ORGANIZED CRIME: 
CURRENT STATE AND IMPROVEMENT PERSPECTIVES

Ivantsov S.V.
Doctor of L�w, Professor, Professor of the Criminology Dep�rtment, Moscow University of the Russi�n Ministry 

of Intern�l Aff�irs of (Russi�), 12, Ac�demic� Volgin� str., Moscow, Russi�, 117437, isv1970@m�il.ru

Purpose: An�lysis of the current issues rel�ted to the preventive �nd l�w enforcement �ctivities in the fight �g�inst 
modern Russi�n org�nized crime in the �bsence of � speci�lized �gency (liquid�tion in September 2008 of Agency for 
Comb�ting Org�nized Crime �nd Terrorism of Russi�n MIA) of such �ctivities.

Methods: The m�teri�l is b�sed on � study of problems emerged in connection with the qu�lit�tive ch�nge in the 

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

©
 И

ва
нц

ов
 С

.В
., 

20
14



230

p�r�meters of crime �nd its org�nized forms which requires reconsider�tion of the existing views on the struggle �g�inst 
it, the development of new �ppropri�te forms �nd methods. The �uthor justifies the re�sons why the �ctive opposition of 
org�nized crime rem�ins one of the key policies of criminologic�l �nd n�tion�l security.

Results and scope of application: Speci�l �ttention is given to speci�lized �gencies involved in the fight �g�inst 
org�nized crime. The �rticle reve�ls the content �nd scope of their multi-�spect �ctivities. It is concluded th�t it is neces-
s�ry to concentr�te �ttention on coordin�tion �nd integr�tion of efforts of the l�w enforcement bodies to ensure l�wful �nd 
re�son�ble prevention of org�nized crime.

Scientific novelty: The scientific novelty lies in rese�rching the soci�l �nd leg�l prerequisites of the systemic 
�nticriminogenic effect of the preventing �gencies on org�nized crime. Speci�l �ttention is given to differences in exist-
ing �ppro�ches of leg�l schol�rs �nd pr�ctitioners to identific�tion of the n�ture �nd to specifics of the �ctivities of l�w 
enforcement bodies directly involved in prevention of the phenomenon of modern org�nized crime, forming the system of 
org�niz�tion�l �nd other me�sures to counter it. Possible w�ys of improvement �nd development prospects of the system 
of org�nized crime prevention in the intern�l �ff�irs bodies �re identified.

Key words: modern Russi�n org�nized crime, l�w enforcement �ctivity, �gencies to prevent org�nized crime, 
crimin�l �ssoci�tions, socio-leg�l control.

С начала года все внимание мировой и россий-
ской общественности, государственных, в том числе 
правоохранительных, органов было приковано (стоит 
признать, что совершенно обоснованно) к триумфу 
российского спорта на сочинской олимпиаде, а затем 
к событиям так называемой «украинской револю-
ции» и последовавшим вслед за этим процессом за-
конодательного оформления крымской территории как 
субъекта РФ. На этом фоне вопросы предупреждения 
преступности и ее различных форм (например, осве-
щаемых СМИ) остаются без должного «внимания». 

Между тем такая «потеря интереса» только на 
руку преступникам, прежде всего, представителям ор-
ганизованной, профессиональной, транснациональной 
преступности. По всей видимости, следует ожидать в 
ближайшее время очередного «качественного скачка» 
преступности, ядро которой составят организован-
ные преступные сообщества и организации, причем 
высокоорганизованный характер значительной части 
современной преступности является закономерной 
ступенью ее эволюции, важной составляющей, усили-
вающей общественную опасность. 

Это прямое следствие продолжающейся миро-
вой глобализации, которая характеризуется ростом 
высокоорганизованной с одновременным отставанием 
социально-правового контроля от растущей крими-
нализации общественных отношений. Россия, к со-
жалению, не является исключением. Отечественная 
организованная преступность является серьезнейшим 
фактором, влияющим на ряд экономико-социальных и 
общественно-политических процессов. В последние 
несколько лет отечественные криминальные авторите-
ты ушли в тень, но от этого их влияние не стало мень-
ше, скорее наоборот, они его существенно упрочили 
[1]. Большинство активных участников и лидеров уго-
ловно-криминальной среды смогли легализоваться в 

экономике, в отечественной прессе даже появилось та-
кое определение - «авторитетные предприниматели». 
В результате криминальный «беспредел» завершился, 
сложилась определенная преступная «иерархия», про-
изошел раздел преступных «активов».

Анализ проведенных исследований, статисти-
ческой и иной информации свидетельствует, что орга-
низованная преступность в России за это время вышла 
на качественно новый уровень, т.е. приобрела широко-
масштабный, высокотехнический, откровенно агрес-
сивный характер и свойство системных организаций. 
Как отмечает А.И. Гуров, сегодня практически во всех 
мегаполисах действуют преступные организации с се-
тевой структурой, при этом отношения между ними 
приобрели форму криминальных союзов. При этом от-
мечается тенденция дальнейшей интеграции преступ-
ных сообществ, все большую активность приобретает 
экономическая направленность преступной деятель-
ности организованных преступных структур, которая 
охватила практически все области хозяйственного ком-
плекса страны, в первую очередь в высокодоходных 
отраслях экономики [1]. Организованные преступные 
структуры после «освоения» легальной экономики 
осуществляют проникновение во властные структуры 
различных уровней, что теперь угрожает безопасности 
не только отдельных регионов, но и страны в целом. 
Продолжается саморазвитие организованной преступ-
ности. Устойчивые преступные группы консолиди-
руются как в рамках отдельных территорий, так и на 
межрегиональном и транснациональном уровнях.

На этом фоне складывается впечатление, что 
государство ничего не предпринимает для предупреж-
дения организованной преступности. Более того, лик-
видация в сентябре 2008 года управления по борьбе 
с организованной преступностью было воспринято 
криминалитетом чуть ли не как своеобразная «побе-
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да». Интересна как официальная мотивация - весь 
значимый криминал легализовался, а значит, профес-
сия вора в законе изжила себя и морально, и физиче-
ски. Так и неофициальная версия - подразделения по 
борьбе с оргпреступностью сами стали криминализи-
рованы, т.е. заняли освободившееся место тех, с кем 
боролись (если имелась информация об этом, то сле-
довало ее «легализовать» и реформировать, а не лик-
видировать УБОПЫ). Как бы там не было, но именно 
с помощью таких подразделений и был ликвидирован 
криминальный «беспредел 90-х». А в отсутствие та-
кой структуры отечественная организованная преступ-
ность существенно укрепила свои позиции, особенно 
в регионах. 

Впервые, кстати, о реальном возрождении УБО-
Пов заговорили еще в 2010 году сразу после трагедии 
в станице Кущевская. Потом «случилось» в г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области, в поселке Сагра 
Свердловской области, в Бирюлево и других местах. 
2013 год вообще перевернул относительную крими-
нальную «стабильность». Убийство одного из лидеров 
криминального мира - А. Усояна показало, что в кри-
минальном «королевстве» происходит даже не борьба, 
а настоящая война за сферы влияния. Это для правоох-
ранительных органов оказалось полной неожиданно-
стью. Оказалось, что правоохранительные структуры, 
увлекшись борьбой с терроризмом и экстремизмом, 
оказались просто не готовы противостоять высокоор-
ганизованному криминалитету, который на них просто 
не обращает внимания. Возможно, я несколько сгустил 
краски, но события на Матвеевском рынке в г. Москве, 
«бирюлевские» события тому подтверждение.

Причины этого очевидны - ослабление позиций 
оперативных подразделений МВД, интеграция кри-
минала в органы власти и значительные финансовые 
потоки, имеющиеся в распоряжении организованных 
преступных группировок. Появилась и другая серьез-
ная проблема – резкий рост этнической организован-
ной преступности (например, в Москве). Мигранты 
приезжают в нашу страну не только работать, часть 
из них уже приезжает с криминальным опытом и для 
криминальных целей. Мигранты криминализируются 
на глазах. 

Именно противозаконные действия мигрантов 
привели к росту московской преступности как в 2012-
13 гг. Например, каждое второе изнасилование, каж-
дое пятое убийство, каждый третий разбой и грабеж 
в Москве совершают иностранные мигранты. Число 
преступлений, совершённых участниками этнических 
организованных преступных группировок выросло 
почти на 40%. Причем это этнические преступные 
группы, которые находятся в процессе «формирова-
ния» в криминальные сообщества. Такие преступные 
структуры образованны по национальному (таджик-

ские, киргизские, китайские, вьетнамские и др.) или 
региональному (например, один регион - Средняя 
Азия) принципу, действующие относительно недавно 
(как правило, с начала массового привлечения мигран-
тов). Другие крупные криминальные структуры (кав-
казские, прежде всего) уже давно «ассимилировались» 
и не имеют четкой национальной принадлежности 
своих членов, скорее наоборот, стараются не афиши-
ровать свою этническую криминальную деятельность, 
т.к. практически легализовались. Хотя определенная 
«специализация», безусловно, никуда не делась. А вот 
у «новых» преступных структур главная задача - за-
воевать себе место под солнцем, поэтому и «бизнес» 
пока сугубо криминальный (начинают с НОН, обще-
уголовных преступлений, вымогательства у своих 
соотечественников и т.д.). Появилась и особая специ-
ализация - выполнение «черновой» работы по заказу 
более влиятельных преступных сообществ. 

На этом фоне складывается впечатление, что 
никто не занимается предупреждением организован-
ной преступности. Между тем после ликвидации 6 
сентября 2008 г. в соответствии с Указом Президента 
России № 1316 подразделения по борьбе с организо-
ванной преступностью в МВД России УБОПы пре-
образуются в подразделения по противодействию 
экстремизму и подразделения по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих государственной защите. 
Одновременно функции по борьбе с организованной 
преступностью возложены на подразделения уголов-
ного розыска и подразделения по борьбе с экономи-
ческими преступлениями. Сегодня борьбу с экономи-
ческой организованной преступностью и коррупцией 
осуществляет УПЭПиПК МВД РФ, организованной 
преступностью в сфере НОН занимается ФСКН, борь-
бу с экстремистскими организациями осуществляет 
Главное управление по противодействию экстремизму 
МВД РФ, с организованной киберпреступностью пы-
тается справиться управление «К» Бюро специальных 
технических мероприятий МВД РФ, ГУУР МВД РФ – 
с бандитизмом, с террористическими организациями 
– создан НАК, имеется Бюро по координации борьбы 
с организованной преступностью и иными опасны-
ми видами преступлений на территории государств 
– участников Содружества Независимых Государств, 
борьба с ТНОП осуществляется в рамках международ-
ного сотрудничества и т.д. В статье 10 Закона о ФСБ 
раскрыты обязанности органов федеральной службы 
безопасности: проводить оперативно-розыскные ме-
роприятия по выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию «…организованной преступности, 
коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиче-
ских средств, контрабанды, представляющих угрозу 
безопасности Российской Федерации...». Получает-
ся, что пока с организованной преступностью можно 
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бороться и за счет имеющихся правоохранительных 
структур.

Более того, принципиально повышены роль и 
значение координационной деятельности - теперь она 
осуществляется не только на ведомственной, но и на 
государственной основе, а прокурорская координация, 
оставаясь одной из функций органов прокуратуры, 
вместе с тем «становится составной частью общего 
процесса противодействия преступности» [2, с. 6-8]. 
При этом «…координация деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью и кор-
рупцией является одним из важнейших направлений 
работы прокуратуры…» [3].

Таким образом, круг субъектов, вовлеченных 
в «орбиту» предупреждения и социально-правового 
контроля над организованной преступностью, доста-
точно широк. Таковыми являются органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, 
различные ведомства, должностные лица, обществен-
ные организации и граждане. 

Исходя из этого целесообразность «воссозда-
ния» специальных подразделений по предупреждению 
организованной преступности не является очевидной. 
Непонятно, во-первых, с кем или с чем именно теперь 
бороться, во-вторых, кто же конкретно этим будет за-
ниматься. Ответ на первый вопрос можно найти в п. 
48 Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, где определено: «Обе-
спечению национальной безопасности в области по-
вышения качества жизни российских граждан будут 
способствовать снижение уровня организованной пре-
ступности, коррупции и наркомании, противодействие 
преступным формированиям в легализации собствен-
ной экономической основы …», но для этого необхо-
димо разработать чёткие критерии организованной 
преступности с учетом сегодняшних реалий - вовле-
ченность в экономическую деятельность, проникно-
вение в государственные и общественные институты, 
требования международно-правовых документов и т.д.

Вместе с тем очевидно, что существующая пра-
воохранительная система борьбы с преступностью и, 
в особенности, с ее организованными формами мало-
эффективна. Это подтверждается статистическими 
данными о ежегодном снижении количества зареги-
стрированных преступлений, совершенных участ-
никами организованных групп или преступных со-
обществ (преступных организаций). Так, например, 
организованными преступными группами и преступ-
ными сообществами совершено преступлений в 2010 
г. - 22251, в 2013 г. - 15915. Выявлено лиц, совершив-
ших преступление в составе организованной группы 
или преступного сообщества в 2010 г. - 8770, в 2013 
г. - 8086. Однако это может свидетельствовать не о 
фактическом снижении количественных показателей 

организованной преступности, а скорее о повышении 
степени ее латентности. Т.е. статистические показате-
ли отражают уровень реагирования на организован-
ную преступность со стороны правоохранительных 
органов, характеризующийся снижением результатив-
ности в выявлении, пресечении и раскрытии престу-
плений, совершенных организованными группами и 
преступными сообществами [4]. 

Это, как представляется, и есть один из резуль-
татов непродуманной ликвидации УБОП. Преступные 
организации и сообщества остаются сегодня фактиче-
ски бесконтрольными, поскольку развалена система 
оперативного контроля за лидерами ОПГ, утрачены 
базы данных об участниках ПО и агентурная сеть, на-
лицо ведомственная несогласованность (многие служ-
бы занимаются одним и тем же), что предопределяет 
низкую эффективность правоохранительной деятель-
ности (ведутся параллельные разработки, поскольку, 
к примеру, уголовному розыску и подразделениям по 
борьбе с экономическими преступлениями физически 
невозможно определить сферы своей деятельности, 
учитывая универсальный характер деятельности пре-
ступных сообществ и организаций), отсутствует ана-
лиз ОРМ и т.п. 

Между тем многие политики, общественные 
деятели, бывшие сотрудники правоохранительных 
органов и эксперты выступают за возрождение соот-
ветствующих подразделений, поскольку очевидно, что 
существующие подразделения не справляются с таким 
явлением, как организованная преступность. Однако 
четкого понимания, нужно ли возвращать подразделе-
ния по борьбе с оргпреступностью, а если нужно, то в 
каком виде, пока нет. Если использовать уже имеющи-
еся структуры, то они должны «заработать» должным 
образом. Но это просто невозможно, т.к. все они по-
головно работают «по факту» совершенного престу-
пления, при осуществлении следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с орга-
низованной преступностью часто сами допускаются 
нарушения законности, ущемляют права граждан. 

Много предложений о создании таких подраз-
делений на базе уже действующих правоохранитель-
ных структур. По мнению И. С. Нафикова, проку-
рора республики Татарстан, который сам принимал 
непосредственное участие в «разгроме» многих ре-
гиональных преступных группировок, воссоздание 
специализированного оперативно-розыскного под-
разделения по борьбе с организованной преступно-
стью можно было бы осуществить на базе ФСКН [5, 
6]. Действительно, ФСКН приобретен большой опыт 
проведения и использования результатов оперативно-
розыскных и следственных мероприятий в наиболее 
сложной отрасли организованной преступной деятель-
ности (криминальный рынок наркотиков). Именно эта 
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правоохранительная структура раскрывает деятель-
ность до половины преступных сообществ (правда, 
в сфере НОН), отраженных в статистических учетах. 
Но ФСКН работает на пределе своих возможностей. 
Кроме того, такой вариант маловероятен, поскольку 
вызовет как минимум конфликту интересов, который 
может перерасти в конфликт между правоохранитель-
ными органами (как это произошло между Следствен-
ным комитетом и Генеральной прокуратурой по делу о 
нелегальных казино в Подмосковье). 

Председатель СК России А. Бастрыкин допу-
стил возможность создания финансовой полиции, по-
скольку оперативным работникам и следователям не 
хватает знаний для качественно раскрытия преступле-
ний, совершённых криминальными структурами в фи-
нансовой сфере, а также преступлений коррупционной 
направленности. Сама идея не плоха, но в УПЭПиПК 
МВД России существуют подобные специализирован-
ные подразделения, которые, в рамках своих компе-
тенций и занимаются финансовыми преступлениями. 
Другой вопрос - хорошо они это делают или плохо, 
есть у них соответствующие специалисты или нет, 
есть у них «ведомственный» интерес что-то раскрыть 
или нет...

Воссоздание специальных подразделений в 
структуре МВД тоже несет в себе определённые риски 
как для самого ведомства, так и для общества в целом. 
С одной стороны, такая структура нужна, потому что 
сейчас с оргпреступностью фактически никто почти 
не борется. Не случайны разгул этнической преступ-
ности, всплески бандитизма, разбойных нападений, 
других преступлений, характерных для 90-х годов (ос-
вобождаются осужденные в конце 90-х, а ситуация как 
социально-экономическая, так и криминальная, изме-
нилась кардинально). С другой стороны нынешняя ор-
ганизованная преступность коррупционно завязана на 
государственной, прежде всего правоохранительной 
системе и в данном случае мы рискуем получить осо-
бую криминальную структуру – новых «шаболовских» 
(район «Шаболовский» - бывшее месторасположение 
УБОП-ДПОПиТ). Возникает и такой вопрос – кому 
эти подразделения будут подчиняться. Полагаю, что 
главное условие их создания - подчинение таких под-
разделений федеральному центру. При этом их работу 
следует построить с учетом огромного опыта, который 
и сейчас будет очень полезен. В пользу такого реше-
ния говорит то, что кадровая база для комплектования 
подразделений по борьбе с оргпреступностью суще-
ствует - после прекращения деятельности УБОПов 
ряд сотрудников перешли в угрозыск, в структуре 
которого есть соответствующие отделы, а еще часть 
влились в управления и отделы по противодействию 
экстремизму и по борьбе с экономическими престу-
плениями. Вместе с тем велика вероятность, что такие 

подразделения будут укомплектованы «ветеранами» и 
молодежью, недавно окончившей специализирован-
ные учебные заведения МВД (одни будут действовать 
«как раньше», а другие, в отсутствие опыта, «как по-
лучится»). Одновременно привлечение таких сотруд-
ников оголит другие направления правоохранительной 
деятельности. Кроме того, создание такой структуры 
приведёт к разделению всего МВД на «белых», кото-
рые будут заниматься «особыми» преступлениями и 
«чёрных», которые будут выполнять повседневную 
работу. В результате – конфликтная ситуация внутри 
ведомства. Кроме того, сосредоточение контрольных 
функций в руках МВД может привести, как и в слу-
чае с созданием таких подразделений на базе ФСКН, 
к конфликту интересов, который может перерасти в 
противостояние спецслужб. С другой стороны, при 
достижении консенсуса между правоохранительными 
ведомствами на федеральном уровне, регионы быстро 
ощутят значительное давление на организованную 
преступность, что снизит ее уровень [7].

Следует указать еще, как минимум, две трудно-
разрешимые проблемы. Это противодействие обнов-
ленной транснациональной организованной преступ-
ности, действующей во внешнеэкономической сфере, 
использующей всевозможные лазейки международно-
правового характера, связи с ближайшим зарубежьем, 
прежде всего в рамках СНГ, Таможенного союза, Еди-
ного экономического пространства. Вторая проблема 
- сращивание преступного мира с властью (например, 
практически легальная деятельность «усоянов», о кри-
минальной и околокриминальной деятельности кото-
рых знают правоохранительные структуры и которые, 
вероятно, находятся под «контролем» этих же струк-
тур) [8, с. 18-20]. 

Кроме того, современная российская организо-
ванная преступность уже давно перестала ассоцииро-
ваться с блатной романтикой. Очевидно, что никакие 
криминальные авторитеты не могут нанести такого 
ущерба, который причинили, например, организован-
ные хищения в Минобороны, действия главы «Ро-
сагролизинга», хищения при подготовке АТЭС, при 
разработке ГЛОНАСС, а ведь еще не было «разбора 
полетов» за подготовку к Олимпиаде - 2014. 

Возникает ощущение криминологического за-
зеркалья. Как же отличить отдельные действия офици-
альной власти от преступной деятельности, поскольку 
«опасно тесные» контакты с высокопоставленными 
представителями российской власти поддерживает 
весь современный российский криминалитет, а тене-
вой бизнес так или иначе связан с государственными 
структурами, без которых не может существовать. Т.н. 
«воры в законе» (сегодня это, как правило, представи-
тели этнических меньшинств) используются для связи 
между теми, кто представляет государственные струк-
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туры и криминальными исполнителями, а это необхо-
димо для того, чтобы отвлечь внимание от настоящего 
криминалитета, который далек от общеуголовной пре-
ступности [1]. 

Произошло то, о чем давно предупреждали 
криминологи: грани между политикой, экономикой, 
обществом и криминалом стали размытыми. Эти сфе-
ры пересекаются, переплетаются и часто совпадают. 
При этом криминальные структуры приходят в бизнес 
и власть, а чиновники и бизнесмены перемещаются в 
сторону криминализации не только экономических, но 
и политических отношений.

В связи с этим возникает вопрос - кто с кем и 
как будет бороться, будет ли «политическая воля», как 
это случилось с предупреждением коррупции? Как 
при всей сложности проблемы сохранить «баланс» 
силовых структур, минимизировать, а не обострять 
межведомственные «статистические соревнования» 
в сфере предупреждения преступности и ее органи-
зованных форм. Как, не шарахаясь в разные стороны 
(сколько можно!), «усовершенствовать» деятельность 
тех правоохранительных структур, которые этим сей-
час и занимаются. Поэтому вопрос на сегодняшний 
день остается открытым: увидим ли мы действенную 
структуру, реально способную поставить под контроль 
организованную преступность или получим очеред-
ную профанацию в сфере «модернизации» правоохра-
нительной деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ 
С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРНЫМ 
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Цель. Изучение причин низких результатов в борьбе с компьютерным мошенничеством.
Методы. Методологическую основу данной работы составляет диалектический метод познания с при-

менением принципов развития, целостности и системности. В работе применялись общенаучные и специальные 
юридические методы: сравнительный, системно-структурный, теоретико-методологический и др. Изучены изме-
нения в действующем международном законодательстве по борьбе с компьютерным мошенничеством, обобщены 
практические результаты, имеющиеся в этом направлении борьбы с преступностью со стороны Европейского 
центра по борьбе с киберпреступностью (ЕС-3), а также проанализирована имеющаяся практика следственных и 
судебных органов Российской Федерации по борьбе с киберпреступностью.

Результаты. Исходя из изучения динамики резкого увеличения количества киберпреступлений и прежде 
всего компьютерного мошенничества автор приходит к выводам о необходимости срочного усиления борьбы с 
компьютерным мошенничеством посредством объединения усилий правоохранительных органов всех государств 
мира, обязательной криминализации киберпреступлений во всех государствах, координации слаженной работы 
всех правоохранительных органов России, в компетенцию которых входит борьба с компьютерным мошенниче-
ством. Автором делается мотивированный вывод о необходимости срочного усиления санкции за совершение 
компьютерного мошенничества, вносятся предложения по координации борьбы с компьютерным мошенниче-
ством со стороны всех институтов гражданского общества России.

Научная новизна. В порядке констатации следует заявить о том, что вплоть до настоящего времени в рос-
сийской науке уголовного права недостаточно предпринимались исследования по указанной проблеме. Научная 
новизна заключается в конструктивном исследовании действующих международных конвенций по борьбе с ком-
пьютерным мошенничеством, выявлении явных противоречий в данных нормативных актах, детальном изучении 
практики борьбы правоохранительных органов РФ с компьютерным мошенничеством. 

Ключевые слова: транснациональные преступления, киберпреступления, уголовное право, Европол, ком-
пьютерное мошенничество.

CERTAIN SPECIFICS OF COMBATING TRANSNATIONAL CYBERCRIME
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educ�tion of Leningr�dsky rur�l district, Kr�snod�r region, fl.12, 199, Chernyshevsky str., Leningr�dsk�y� vill�ge, 

Leningr�dsky rur�l district, Kr�snod�r region, 353740, filinlow@r�mbler.ru

Purpose. The study of the c�uses of poor results in fighting cybercrime.
Methods. The methodologic�l b�sis of this work is the di�lectic�l method of cognition with �pplic�tion of the 

development, holistic �nd systemic principles. The p�per used scientific �nd speci�l leg�l methods: comp�r�tive, systemic 
�nd structur�l, theoretic�l �nd methodologic�l �nd others. Ch�nges in the intern�tion�l legisl�tion to comb�t cybercrime 
�re studied, pr�ctic�l results �v�il�ble in this field of comb�ting crime on the p�rt of the Europe�n Centre for Comb�ting 
cybercrime (EU-3) �re summ�rized �nd the existing pr�ctice of investig�tive �nd judici�l �uthorities of the Russi�n Fed-
er�tion in the fight �g�inst cybercrime is �n�lyzed.
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Results. B�sed on rese�rching the dyn�mics of � sh�rp incre�se in the number of cybercrimes �nd computer fr�ud 
in p�rticul�r the �uthor dr�ws the conclusions of the urgency to strengthen the fight �g�inst computer fr�ud by combining 
the efforts of l�w enforcement �gencies of �ll countries in the world, of the m�nd�tory crimin�liz�tion of cybercrime in 
�ll st�tes, of coordin�ted te�mwork of �ll l�w enforcement �gencies of Russi� responsible to fight �g�inst computer fr�ud. 
The �uthor dr�ws � re�son�ble conclusion �bout the urgent need to strengthen the pen�lties for committing cybercrime, 
�nd m�kes propos�ls to coordin�te the fight �g�inst cybercrime by �ll the institutions of civil society in Russi�.

Scientific novelty. It should be st�ted th�t up to the present time this problem h�sn’t been rese�rched enough in the 
Russi�n science of crimin�l l�w. Scientific novelty lies in the constructive study of the existing intern�tion�l conventions 
�g�inst computer fr�ud, in identifying direct contr�dictions in these regul�tions, in studying c�refully the pr�ctice of the 
Russi�n Feder�tion l�w enforcement �gencies to comb�t cybercrime.

Key words: tr�nsn�tion�l crime, cybercrime, crimin�l l�w, Europol, computer fr�ud. 

В настоящее время идет широкомасштабное 
формирование глобального информационного обще-
ства, при котором проблема обеспечения безопасно-
сти информации выходит на первый план. При этом от 
правоохранительных органов требуется грамотное и 
своевременное противодействие преступным посяга-
тельствам в сфере обращения цифровой информации.

Одними из наиболее опасных транснациональ-
ных преступлений, на наш взгляд, являются киберпре-
ступления. Как следует из п.2 Конвенции ООН «Против 
транснациональной организованной преступности» от 
15 ноября 2000 года (ратифицирована РФ Федераль-
ным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ и вступила в силу 
на территории России с 25 июня 2004 года), преступле-
ние носит транснациональный характер, если:

�) оно совершено в более чем одном государстве;
b) оно совершено в одном государстве, но суще-

ственная часть его подготовки, планирования, руковод-
ства или контроля имеет место в другом государстве;

c) оно совершено в одном государстве, но при 
участии организованной преступной группы, которая 
осуществляет преступную деятельность в более чем 
одном государстве; или

d) оно совершено в одном государстве, но его 
существенные последствия имеют место в другом го-
сударстве [1].

По данным отчета Европола «The EU Serious 
�nd Org�nized Crime Thre�t Assessment» (SOCTA) 2013» 
только на территории Европейского союза обезврежено 
3600 преступных группировок, осуществляющих свою 
деятельность в сети Internet, целью которых была лич-Internet, целью которых была лич-, целью которых была лич-
ная финансовая выгода и подрыв экономической ста-
бильности. Эксперты Европола вынуждены отметить, 
что в настоящее время выявляется порядка 30% всех 
киберпреступлений и прогнозируют в будущем увели-
чение числа совершаемых в этой сфере преступных де-
яний, связывая рост киберпреступности с увеличением 
значимости Интернета в повседневной жизни. Также 

данные эксперты отмечают, что увеличение значения 
мобильных устройств в качестве основного средства 
доступа к интернет – ресурсам может привести к более 
широкому использованию этих устройств преступни-
ками [2].

С 11 января 2013 года в Гааге начал работу Евро-
пейский центр по борьбе с киберпреступностью (ЕС-3) 
в качестве структурного подразделения Европейской 
полицейской организации (Европола).

 Данное подразделение Европола должно стать 
главным инструментом в борьбе с киберпреступностью 
на территории Европейского Союза. EC-3 займется 
созданием оперативных и аналитических мощностей, 
необходимых для обеспечения быстрого реагирования 
на киберпреступления, а также организацией взаимо-
действия официальных ведомств ЕС и стран-членов с 
международными партнерами.

 Мандат деятельности Центра включает борьбу 
со следующими видами киберпреступности:

 - преступления, совершенные организованными 
группами для получения незаконных доходов, такими 
как мошенничество с кредитными картами или банков-
скими операциями;

 - преступления, нанесшие серьезный вред жерт-
ве, в частности с растлением и совращением малолет-
них;

 - преступления, нанесшие вред критически важ-
ным инфраструктурным и информационным системам 
в ЕС.

 Также Центр займется сбором и обработкой 
данных, оказанием информационной, технической и 
криминалистической поддержки соответствующим 
подразделениям правоохранительных органов стран-
членов ЕС, координацией совместных расследований, 
обучением и подготовкой специалистов (в сотрудни-
честве с CЕPOL). Центр будет содействовать прове-
дению необходимых исследований и созданию про-
граммного обеспечения (R&D), заниматься оценкой и 
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анализом существующих и потенциальных угроз, со-
ставлением прогнозов и выпуском заблаговременных 
предупреждений. В сферу деятельности Центра также 
будет входить помощь судьям и прокурорам. По оцен-
кам представителей Европола, ежегодный ущерб от ки-
берпреступности в мире оценивается в 290 млрд. евро. 
Лишь за прошлый год из-за действий киберпреступни-
ков граждане ЕС понесли прямой ущерб на 1,5 млрд. 
евро. Это делает киберпреступность более выгодной, 
чем торговля марихуаной, кокаином и героином вместе 
взятыми [3].

Как обоснованно указывала Н. Кроес, Евро-
пейский комиссар по вопросам внедрения новых тех-
нологий, в своем выступлении на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе в 2013 г., самой серьезной 
ошибкой является неверное толкование обеспечения 
кибербезопасности как исключительно технического 
задания, поскольку главным субъектом ее обеспечения 
должно быть государство. Стратегической задачей яв-
ляется повышение эффективности кибербезопасности 
на всех уровнях государственной власти [4].

Согласно Конвенции «О преступности в сфере 
компьютерной информации», заключенной в г. Буда-
пеште в 2001 году и вступившей в силу с 01 июля 2004 
года киберпреступлениями являются деяния, направ-
ленные против конфиденциальности, целостности и 
доступности компьютерных систем, сетей и компью-
терных данных, а также злоупотребления такими си-
стемами, сетями и данными [5]. Согласно ст. 12 данной 
Конвенции предусмотрено введение уголовной ответ-
ственности юридических лиц, что противоречит дей-
ствующему российскому уголовному законодательству. 
Как обоснованно указывают С.С. Арбузов и С.П. Ку-
банцев, на настоящий момент существующие положе-
ния по введению уголовной ответственности юриди-
ческих лиц в России носят поверхностный характер, 
игнорируют существующую доктрину уголовного пра-
ва и в случае их реализации способны дезорганизовать 
систему уголовного судопроизводства и стать дополни-
тельным источником коррумпированности правоохра-
нительных и иных государственных органов [6, с.106].

В связи с острой необходимостью борьбы с ки-
берпреступностью 01 июня 2001 года в г. Минске было 
заключено Соглашение о сотрудничестве государств 
- участников содружества независимых государств в 
борьбе с преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации (ратифицировано РФ с оговоркой Федераль-
ным законом от 01.10.2008 № 164-ФЗ и вступило в силу 
на территории России с 17.10.2008 года) [7]. 

Как следует из ст. 1 вышеуказанного Соглашения 
преступление в сфере компьютерной информации - 
уголовно наказуемое деяние, предметом посягательства 
которого является компьютерная информация.

 С учетом того факта, что вышеуказанные меж-

дународные правовые акты по борьбе с киберпреступ-
ностью обладают явной противоречивостью в том 
числе в самом понятии киберпреступления это может 
привести к уводу от уголовной ответственности пре-
ступника только потому, что государство, в котором 
было совершено киберпреступление и государство, в 
котором было задержано виновное лицо ориентируют-
ся на разные международные договора о борьбе с кибе-
преступлениями. Необходимо также отметить, что не 
все страны мира криминализировали киберпреступле-
ния. То есть совершение киберпреступлений в некото-
рых странах вообще уголовно не наказуемо, что при-
водит к появлению безнаказанных профессиональных 
интернет – преступников. 

Для совершения киберпреступлений достаточно 
лишь приобрести портативное средство спутниковой 
связи. Время, в течение которого совершается этот вид 
преступлений, может занимать менее одной минуты и 
преступник не ограничен в выборе страны, на террито-
рии которой он это устройство будет использовать. У 
правоохранительных органов на поиск и привлечение 
к уголовной ответственности такого лица, как прави-
ло, уходит значительное количество времени, в тече-
ние которого преступник имеет реальную возможность 
уничтожить следы преступления, чем затруднить или 
сделать невозможным привлечение киберпреступника 
к уголовной ответственности. В данной ситуации толь-
ко путем объединения усилий правоохранительных ор-
ганов всех государств возможно эффективное пресече-
ние этой категории транснациональных преступлений. 

В связи с открытым доступом к сети Интернет 
большинство киберпреступлений совершается имен-
но с использование данной сети, ведь отследить лицо, 
совершившее преступление весьма затруднительно. 
Одним из факторов, приводящих к росту данной ка-
тегории преступлений в России, является отсутствие 
необходимого взаимодействия правоохранительных 
органов в вопросах расследования этих преступлений. 
В этой связи особое значение приобретает необходи-
мость постоянного повышения профессиональной под-
готовки сотрудников правоохранительных органов по 
вопросам расследования данных преступлений.

Как обоснованно указывает П.В. Костин, пре-
ступления в сфере компьютерной информации редко 
встречаются в обособленном виде, как правило, они со-
вершаются в совокупности с иными общественно опас-
ными деяниями и имеют факультативный характер. 
Это обусловлено тем, что при использовании компью-
терной информации в качестве средства совершения 
другого преступления она сама становится предметом 
общественно опасного деяния [8, с.6]. Значительные 
проблемы испытывают правоохранительные органы в 
борьбе с компьютерным мошенничеством. Так, на от-
крытии IV международной конференции «Борьба с мо-
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шенничеством в сфере высоких технологий. AntiFr�ud 
Russi� – 2013» начальник БСТМ МВД России генерал 
– майор полиции Алексей Мошков отметил, что с каж-
дым годом растет сложность мошеннических операций 
в Интернет, что предъявляет особые требования к ква-
лификации сотрудников, занимающихся расследовани-
ем киберпреступлений. По итогам первых 9 месяцев 
2013 года количество уголовных дел по линии Управ-
ления «К», направленных в судебные органы выросло 
на 12,6%.

БСТМ МВД России провело ряд успешных 
мероприятий по пресечению деятельности 
организованных преступных групп, занимающихся 
хищениями денежных средств с банковских счетов 
граждан и организаций. Кроме того, были установлены 
лица, причастные к созданию и использованию 
вредоносных программ, предназначенных для 
скрытого копирования реквизитов доступа к 
банковским счетам граждан и организаций. В общей 
сложности, сотрудники Управления «К» предотвратили 
хищения с банковских счетов граждан на сумму около 
1 миллиарда рублей [9]. Необходимо отметить тот 
факт, что в течение длительного времени различными 
учеными предлагалось дополнить российское 
уголовное законодательство отдельной статьей, 
предусматривающей ответственность за компьютерное 
мошенничество. Так, по мнению Д. Айкова под 
компьютерным мошенничеством необходимо 
понимать корыстное преступное посягательство, 
в ходе выполнения которого осуществляются 
манипуляции с программами, данными или 
аппаратной частью ЭВМ [10, с.25]. Волеводз А.Г. 
предлагал ввести в УК РФ ст.159-1 «Компьютерное 
мошенничество», которое квалифицировать как 
завладение чужим имуществом путем обмана, 
злоупотреблением доверием, присвоения, растраты 
либо причинения имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием, совершенное 
с использованием ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 
[11, с.75]. По мнению Черных А.В. компьютерное 
мошенничество – это умышленное искажение, 
изменение или раскрытие данных с целью получения 
выгоды с помощью компьютерной системы, которая 
используется для совершения или прикрытия 
одиночного или серийного преступления [12, с.71].

Согласно Федеральному закону № 207-
ФЗ от 29.11.2012 года «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» УК 
РФ был дополнен статьей 159.6 «Мошенничество 
в сфере компьютерной информации», согласно 
которой под мошенничеством в сфере компьютерной 
информации понимается хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства 
в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей. 
При этом достаточно часто данное преступление 
совершается с использованием компьютерных 
программ либо иной компьютерной информации, 
заведомо предназначенных для несанкционированного 
уничтожения, блокирования, модификации, 
копирования компьютерной информации или 
нейтрализации средств защиты компьютерной 
информации из корыстной заинтересованности. 
В данной ситуации у органов предварительного 
следствия справедливо возникает вопрос о том, 
необходимо ли данные деяния квалифицировать по 
совокупности преступлений: ст.159.6 и ч.2 ст.273 УК 
РФ или только по статье «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации». Представляется, что 
в этом случае необходимо квалифицировать деяния 
киберпреступников по совокупности вышеуказанных 
преступлений. Однако для правильного применения 
уголовного закона в этой ситуации необходимо 
разъяснение Верховного Суда РФ в ближайшем обзоре 
судебной практики.

Имеющиеся на данный момент судебные 
акты по ст.159.6 УК РФ свидетельствует о том, что 
некоторые государственные обвинители неправильно 
трактуют применение данной статьи УК РФ. Так, 
апелляционным определением Московского 
областного суда от 6 мая 2013 г. № 10-2076 оставлено 
без удовлетворения представление государственного 
обвинителя Якушиной Т.В. на приговор Люблинского 
районного суда г. Москвы от 19 февраля 2013 года, 
которым Д. признан виновным в совершении девяти 
мошенничеств в сфере компьютерной информации. 
А именно в том, что вступил в сговор с лицами, 
дело в отношении которых выделено в отдельное 
производство на хищение денежных средств со счетов 
граждан.

Получив информацию о счетах граждан и 
действуя с учетом договоренности Д. изготавливал 
поддельные доверенности и получал дубликаты сим-
карт и пароли.

Далее в период времени с 24.10.2011 года по 
10.12.2011 года, Д., используя сим-карты и пароли через 
электронную систему "*-Онлайн" путем перечисления 
на счета и банковские карты различных лиц завладел 
денежными средствами - А. на общую сумму в 830.000 
рублей; - М. на общую сумму в 258.000 рублей; - К. на 
общую сумму в 210.000 рублей; - П. на общую сумму 
262.000 рублей; - Б. на общую сумму в 280.000 рублей; 
- С. на общую сумму в 300.000 рублей; - Р.; Н., М. на 
общую сумму в 600.000 рублей, каждому.
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Несмотря на явно обоснованную квалификацию 
деяний осужденного по ст.159.6 УК РФ судом 
1-й инстанции вышеуказанный государственный 
обвинитель в апелляционном представлении в 
частности указал, что для осуществления переводов 
денежных средств со счетов потерпевших Д. незаконно 
добился перевыпуска сим-карт потерпевших, 
используя которые путем введения достоверных логина 
и пароля осуществлял перечисление денежных средств 
потерпевших через систему "* Онлайн". Данная 
судом 1-й инстанции квалификация этих действий как 
мошенничество в сфере компьютерной информации, по 
мнению государственного обвинителя, несостоятельна, 
поскольку указанные действия образуют простое 
мошенничество [13]. По нашему мнению в приведенном 
случае налицо банальное незнание государственным 
обвинителем отличий объективной стороны составов 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.6 и 159 УК 
РФ соответственно. В отличие от состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ мошенничество в 
сфере компьютерной информации совершается путем 
вмешательства в функционирование компьютера 
или компьютерной сети. Обман в этом случае может 
выражаться в искажении данных компьютерных систем, 
в манипуляции с данными о переходе имущества от 
одного лица к другому. 

Не может не вызывать обеспокоенность 
тот факт, что санкция ст.159.6 УК РФ значительно 
ниже, чем санкция ст.159 УК РФ. Более того, за 
совершение неквалифицированного мошенничества 
в сфере компьютерной информации даже не 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы. 
А ведь угроза киберпреступности настолько сильна, 
что в российской армии до конца 2013 года должен 
был появиться отдельный род войск, который будет 
заниматься борьбой с киберугрозами. Впервые о 
планах создания киберкомандования в марте 2013 года 
заявил заместитель председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин. Он заявил, что все необходимые для 
этого документы уже подготовлены и в российской 
армии создается род войск, в задачи которого будет 
входить обеспечение информационной безопасности 
страны. По словам военного эксперта Анатолия 
Цыганка: «Концепция применения кибероружия 
разработана шесть–семь лет назад. Сейчас это оружие 
является вторым по значимости после ядерного. 
Кибероружие активно применяется в военных 
конфликтах. Последний пример – в ходе интервенции 
США в Ливии, где они контролировали не только 
воздушное пространство (они нарушили всю систему 
ПВО), но и телекоммуникационные сети. Они входили 
в ливийские телесети и передавали передачи для 
местного населения».

Данные сведения свидетельствуют о серьезных 

проблемах правоохранительных органов в борьбе с по-
давляющим большинством киберпреступлений (и пре-
жде всего компьютерного мошенничества), которые 
даже не выявляются, не говоря об их расследовании и 
привлечении преступников к уголовной ответственно-
сти. Потерпевшие по данной категории преступлений 
вряд ли захотят обращаться в правоохранительные ор-
ганы, поскольку вероятность поймать киберпреступни-
ка минимальна, а время, потраченное на подачу заявле-
ния в порядке ст. 141 УПК РФ и дачу объяснения при 
проведении проверки по ст. 144 УПК РФ никем мате-
риально компенсировано не будет, как и ущерб, причи-
ненный киберпреступлением.

При расследовании киберпреступлений возни-
кают и проблемы с установлением потерпевшего. Так, 
в 2013-2014 годах в СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Красно-
дарскому краю окончено производством уголовное 
дело, возбужденное 31.05.2012 года по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» 
ч.2 ст.158 УК РФ в отношении У., М. и С. Так, согласно 
разработанному плану, в функции У входило создание 
условий для зачисления по безналичному расчету де-
нежных средств, похищенных со счетов банковских 
карт, владельцы которых не осведомлены о преступ-
ных намерениях участников сговора, а именно: пре-
доставление реквизитов расчетного счета, открытого 
им 13.03.2012 года в филиале банка, получение ПОС-
терминала оплаты, необходимого для осуществления 
платежных операций с использованием указанных 
карт, а также обеспечение возможности распорядиться 
похищенными денежными средствами, поступившими 
на его расчетный счет.

В функции С. входило собирание иным неза-
конным способом сведений, содержащих банковскую 
тайну путем приобретения в сети «Интернет» данных 
магнитных полос чужих расчетных банковских карт, 
держатели которых не осведомлены о преступных на-
мерениях участников сговора, осуществление их за-
писи на пластиковые карты с магнитными полосами, 
с использованием компьютерной программы, заведомо 
предназначенной для несанкционированного копиро-
вания компьютерной информации, то есть создание 
условий для осуществления платежных операций по 
списанию денежных средств со счетов банковских 
карт, держатели которых не осведомлены о преступных 
намерениях участников сговора.

В функции М. входило, под видом оплаты ту-
ров через предоставленный У. ПОС-терминал оплаты, 
при помощи дубликатов чужих расчетных банковских 
карт, осуществление платежных операций по перечис-
лению чужих денежных средств на расчетный счет, 
принадлежащий индивидуальному предпринимателю 
У. В дальнейшем, участники этого преступления наме-
ревались обналичить похищенные ими чужие денеж-
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ные средства, зачисленные под видом оплаты туров на 
расчетный счет индивидуального предпринимателя У. 
и распределить их между собой. Действуя в соответ-
ствии с разработанным планом и согласно отведенной 
ему функции в совершении преступления, У. в целях 
обеспечения возможности зачисления похищенных де-
нежных средств на свой расчетный счет зарегистриро-
вал у себя в офисе, переносной ПОС-терминал оплаты 
банка модели VeriFone VX 510. Далее, во исполнение 
преступного плана, 17.05.2012 года У., действуя умыш-
ленно, из корыстных побуждений, желая наступления 
преступного результата, передал переносной ПОС-
терминал модели VeriFone VX 510 М. для осущест-
вления последним под видом оплаты туров платежных 
операций по зачислению на расчетный счет У. чужих 
денежных средств с расчетных счетов банковских карт.

Действуя в соответствии с разработанным пла-
ном и согласно отведенной ему функции в совершении 
преступления, 21.05.2012 года в 11 часов 12 минут, 
С. находясь в своей квартире, действуя из корыстных 
побуждений, в целях последующего совершения тай-
ного хищения чужих денежных средств, группой лиц 
по предварительному сговору совместно с М. и У., ис-
пользуя данные магнитных полос чужой расчетной 
банковской карты, платежной системы «M�sterC�rd», 
принадлежащей Ar�b Fin�nci�l Services Comp�ny 
B.S.C. государства Бахрейн, полученные им в резуль-.S.C. государства Бахрейн, полученные им в резуль-S.C. государства Бахрейн, полученные им в резуль-.C. государства Бахрейн, полученные им в резуль-C. государства Бахрейн, полученные им в резуль-. государства Бахрейн, полученные им в резуль-
тате собирания незаконным способом сведений, со-
ставляющих банковскую тайну и записанные на зара-
нее приготовленную пластиковую карту при помощи 
принадлежащего ему энкодера «MSR206u» и компью-
терной программы «MSR206 Demo AP (206DDX51)», 
установленной на жестком диске принадлежащего 
ему ноутбука «S�msung», MODEL CODE: NP-R425-
JS02RU, заведомо предназначенной для несанкциони-
рованного копирования компьютерной информации, 
провел последнюю через ПОС-терминал оплаты моде-
ли VeriFone VX 510 под видом осуществления опера-
ции по оплате тура, не имея на то законных оснований, 
то есть противоправно и втайне от сотрудников банка, 
не осведомленных о преступных намерениях участ-
ников сговора, направил в указанный банк запрос на 
перевод чужих денежных средств в сумме 127 260 руб., 
на расчетный счет, принадлежащий У., открытый по-
следним в банке.

Однако, данная операция была приостановле-
на, а денежные средства в общей сумме 127 260 руб. 
заблокированы руководителем группы мониторинга и 
подозрительных операций Департамента Безопасности 
и защиты информации Центрального офиса банка и не 
были зачислены на расчетный счет, принадлежащий 
индивидуальному предпринимателю У., в связи с чем 
преступление не было доведено до конца по незави-
сящим от участников преступления обстоятельствам. 

Исходя из первоначальной позиции следствия своими 
действиями участники преступления причинили банку 
вред деловой репутации.

При этом постановлением Советского район-
ного суда г. Краснодара от 20.09.2012 года (оставлен-
ным без изменения определением суда кассационной 
инстанции) данное уголовное дело было возращено 
прокурору Краснодарского края в порядке ст. 237 УПК 
РФ для устранения допущенных нарушений норм УПК 
РФ. В обоснование принятого постановления судом 
первой инстанции было указано, что органами предва-
рительного следствия по вмененному обвинению всем 
подсудимым материальному составу преступления, к 
которому относится ст. 158 УК РФ, в данном случае 
вмененная через ч. 3 ст. 30 УК РФ как покушение на 
тайное хищение чужого имущества, не установлено и 
не указано, конкретно чьи денежные средства пыта-
лись похитить подсудимые. В данном случае, это могло 
быть лицо с чьего персонального счета были бы сняты 
денежные средства, либо в результате данных действий 
пострадал бы в материальном плане непосредственно 
банк, которому как указано в обвинительном заклю-
чении был причинен вред деловой репутации, чего в 
данном случае недостаточно и причинение такого рода 
вреда не образует состава преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ [14].

Однако в данном случае нельзя не отметить 
некоторую двойственность в подходе к понятию соб-
ственника денежных средств на банковском счете. Так 
согласно Постановлению арбитражного суда кассаци-
онной инстанции – Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского автономного округа от 29 октября 
2002 года Дело № А43-1208/01-15-44-12исп следует, 
что по смыслу статей 845 и 854 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а также пункта 1.16 Правил 
ведения бухгалтерской отчетности в кредитных орга-
низациях, расположенных на территории Российской 
Федерации, утвержденных приказом Центрального 
банка Российской Федерации от 18.06.1997 N 02-263, 
следует, что денежные средства, находящиеся на бан-
ковском счете (расчетном (текущем), открытом банком 
клиенту (владельцу счета), являются собственностью 
владельца счета, а операции по нему осуществляются 
по распоряжению клиента о перечислении и выдаче 
соответствующих сумм со счета и проведении других 
операций. То есть собственником денежных средств на 
банковской карте является то лицо, на которое открыт 
данный банковский счет, но отнюдь не банк. Косвенно 
данный факт также подтверждается Постановлением 
кассационной инстанции по проверке законности и 
обоснованности решений (постановлений) арбитраж-
ных судов, вступивших в законную силу – ФАС ВСО 
от 21 сентября 2006 г. Дело № А19-31544/04-33-Ф02-
4854/06-С1, в мотивировочной части решения которо-
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го суд кассационной инстанции указывает, что в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса 
Российской Федерации собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не нарушающие пра-
ва и охраняемые законом интересы других лиц, в том 
числе отчуждать свое имущество в собственность дру-
гим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом. 
На основании пункта 3 статьи 845 Гражданского ко-
декса Российской Федерации банк не вправе опреде-
лять и контролировать направления использования 
денежных средств клиента и устанавливать другие не 
предусмотренные законом или договором банковского 
счета ограничения его права распоряжаться денежны-
ми средствами по своему усмотрению. Следовательно, 
банки не наделены правом осуществлять контроль за 
целевым использованием находящихся на расчетном 
счете их клиентов денежных средств. Изменять назна-
чение платежа вправе только собственник перечисляе-
мых денежных средств.

По мнению же Н. Потапенко для того чтобы 
определить происшедшее как хищение, необходимо, 
чтобы деяние содержало все его признаки. В приме-
чании к ст. 158 УК определено, что "под хищением... 
понимаются совершенные с корыстной целью проти-
воправные безвозмездные изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владель-
цу этого имущества". Попытаемся теперь выяснить, 
охватывается ли данным определением незаконное ис-
пользование банковской карты. В качестве предмета 
хищения в данном случае выступают наличные деньги, 
полученные из банкомата, либо приобретенный в ма-
газине товар. При "обналичивании" карты после ввода 
PIN-кода и авторизации лицо, использующее эту карту, 
может распорядиться находящимися на счете денежны-
ми средствами, получая их наличными. В большинстве 
случаев так и происходит: преступник вводит значение 
суммы к снятию со счета и банкомат выдает ему день-
ги. В данном случае одновременно происходит изъятие 
денег из чужого законного владения (банка - собствен-
ника выдаваемых наличных денег) и обращение их зло-
умышленником в свою пользу. При этом такие изъятие 
и обращение осуществляются безвозмездно, с корыст-
ной целью и причиняют ущерб собственнику имуще-
ства [15, с.27]. 

В свете данных событий необходимо не только 
незамедлительно значительно усилить санкцию за со-
вершение компьютерного мошенничества, то есть нака-
зывать за данное преступление в обязательном порядке 

в виде лишения свободы, но и подготовить эффектив-
ные меры стимулирования частно - государственного 
партнерства в области дополнительного профессио-
нального образования по направлению кибербезопас-
ности. Возникает срочная необходимость разработки 
и введения актуальных периодически обновляемых 
учебных курсов повышения квалификации в области 
противодействия компьютерному мошенничеству для 
преподавательских кадров и государственных служа-
щих, вовлеченных в процессы обеспечения кибербезо-
пасности государства, организаций и граждан.

Кроме того, в свете изложенных фактов необ-
ходимо дополнить УК РФ дополнительной статьей об 
уголовной ответственности за киберхалатность в отно-
шении руководителей компаний интернет – провайде-
ров и сотовых операторов за бездействие, позволившее 
совершить киберпреступление. При этом также необ-
ходимо распределить и гражданско – правовую ответ-
ственность исходя из степени вины киберпреступника 
и интернет-провайдера (оператора сотовой связи).

Следует также отметить тот факт, что только в 
результате консолидации усилий правоохранительных 
органов и всех институтов гражданского общества 
возможно добиться реальных успехов в борьбе с 
компьютерным мошенничеством.
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Цель и методы. В работе рассмотрена проблема наличия коллизий в рамках источников обеспечения наци-
ональной безопасности стратегического характера и путей их устранения, роли мониторинга в устранении недо-
статков правового регулирования. Данная тема является актуальной в силу того, что наличие коллизий правового 
регулирования делает эффективную реализацию права невозможной, что является особенно проблемным в сфере 
обеспечения национальной безопасности, где речь идет об обеспечении жизненно важных интересов нации. 

Результаты и научная новизна. Структура работы состоит из обозначения проблемы наличия коллизий 
в указанной сфере, далее идет описание коллизий терминологического характера, затем – коллизий функций ор-
ганов власти по осуществлению мониторинга и даются предложения по устранению указанной проблемы. Автор 
пришел к следующим выводам – для устранения коллизий в данной сфере необходимо наделить соответствую-
щими функциями по мониторингу Совет безопасности РФ. Вклад автора состоит в попытке анализа коллизий, 
существующих в данной сфере и путей их устранения.

Ключевые слова: коллизии правового регулирования, мониторинг, акты стратегического характера.
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Purpose and methods. The p�per considers the problem of conflicts within the fr�mework of the sources of 
the n�tion�l security policy �nd how to �llevi�te them, the role of monitoring the Elimin�tion of shortcomings of leg�l 
regul�tion. This topic is relev�nt bec�use the existence of conflicts of leg�l regul�tion m�kes the effective implement�-
tion of the l�w impossible, which is p�rticul�rly problem�tic in the �re� of n�tion�l security, where it comes to the vit�l 
interests of the n�tion. 

Results and scientific innovation. The structure of the thesis consists of the symbol of the problem of conflicts 
in this �re�, the next is the description of the conflict of terminology, then the conflicting functions of monitoring �u-
thorities �nd provide suggestions for fixing the problem. The �uthor concluded th�t, to �void conflicts in this �re� must 
be given �ppropri�te functions for monitoring the Security Council of the Russi�n Feder�tion. The contribution of the 
�uthor is to �ttempt to �n�lyse the conflicts existing in the field �nd w�ys to overcome them.

Key words: conflict of leg�l regul�tion, monitoring, �cts of � str�tegic n�ture.

Прежде всего, необходимо отметить, что нали-
чие коллизий влечет снижение эффективности право-
вого регулирования той или иной сферы общественных 
отношений. Тем более негативно сказывается наличие 

указанных недостатков правового опосредования в об-
ласти, объектом которой выступают жизненно важные 
интересы нации, в национальной безопасности. Ука-
занные коллизии существуют в актах, которые направ-

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

©
 В

ер
би

цк
ая

 Т
.В

., 
20

14



245

лены не только на регулирование, но и формирование 
стратегии государства в указанной сфере. Речь идет 
о Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 
года [1] (далее – Стратегия) и Концепции обществен-
ной безопасности РФ, утвержденная Президентом РФ 
21 ноября 2013 года (далее – Концепция). 

Необходимо отметить, что наименование «Кон-
цепция» не соответствует содержанию данного акта. 
Исходя из данного в ранее действовавшей Концепции 
национальной безопасности РФ от 14.01.2000 года 
определения указанного документа, он представляет 
собой систематизированное изложение взглядов на 
обеспечение национальной безопасности в России. 
Между тем, в пункте 3 Концепции указано на то, что 
данный акт является документом стратегического пла-
нирования. Исходя из определения, данного в ГОСТ Р 
52104-2003. Национальный стандарт Российской Фе-
дерации. Ресурсосбережение. Термины и определения" 
(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.07.2003 N 
235-ст)[2], стратегия представляет собой деятельность, 
направленную на получение планируемого результата 
с учетом перспективы долговременного развития. Ис-
ходя из пунктов 31-33 Концепции, в рамках указанного 
документа действительно осуществляется стратегиче-
ское планирование и для целей соблюдения принципа 
правовой определенности, неоднократно упоминав-
шегося в правовых позициях Конституционного Суда 
РФ[3], нет основании для именования данного акта 
Концепцией. 

Далее, очевидно, что Концепция была приня-
та в качестве источника специального регулирования 
по отношению к Стратегии (в рамках Стратегии осу-
ществляется планирование обеспечения национальной 
безопасности в целом, в Концепции – такой разновид-
ности национальной безопасности, как общественной 
безопасности). Соответственно, общее определение 
национальной безопасности, данное в Стратегии, не-
применимо в рамках Концепции, между тем, опреде-
ление общественной безопасности в Концепции не 
отражено. Нельзя его вывести и из определения угроз 
общественной безопасности, которое также носит об-
щий характер и успешно может быть использовано и 
в рамках Стратегии. Между тем, определение монито-
ринга в сфере общественной безопасности, данное в 
подпункте г) пункта 6) Концепции, а также направле-
ний его воплощения, необходимо обобщить до уровня 
Стратегии, в силу того, что в Стратегии отсутствует 
определение такой существенной части стратегическо-
го планирования, как мониторинг. 

Значение мониторинга в рамках обеспечения 
национальной безопасности в целом, несомненно. В 
силу того, что решение проблем, возникающих в сфере 
национальной безопасности, должно быть осущест-
влено в кратчайшие сроки, необходимо устранить все 

неблагоприятные указанному принятию решению об-
стоятельства. Речь идет, прежде всего, об устранении 
коллизий в статусе субъектов обеспечения националь-
ной безопасности и источников данного института кон-
ституционного права. 

Количество существующих и могущих воз-
никнуть в данной сфере коллизий можно сократить за 
счет осуществления мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики в сфере национальной 
безопасности. 

Мониторинг – это систематический анализ со-
стояния того или иного объекта, осуществляемый ком-
петентным органом или должностным лицом. 

Признаками подобной деятельности являются: 
1)	 Системность;
2)	 Целенаправленность;
3)	 Непрерывность;
4)	 Компетентность осуществляющего ее органа 
или должностного лица; 
5)	 Комплексность;

Мониторинг в данной сфере необходимо произ-
водить по следующим направлениям: 
1)	 Обеспечение соответствия в законодательства 
РФ актам, принимаемым в рамках сотрудничества го-
сударств по вопросам безопасности (например, в рам-
ках Союзного государства России-Белоруссии);
2)	 Обеспечение отсутствия пробельности, про-
тиворечия в действующем внутригосударственном 
правовом регулировании данного института конститу-
ционного права РФ; 
3)	 Обеспечение непротиворечия источников на-
циональной безопасности и правоприменительной 
практики;

Функция по осуществлению всех трех указан-
ных направлений мониторинга должна быть возложена 
на Совет безопасности РФ, для чего необходимо вне-
сти изменения в функции Совета безопасности, со-
держащиеся в части 2 статьи 14 Федерального закона 
от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"[4] и в пункт 
99 Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года. Данная деятельность Совета 
безопасности РФ будет осуществляться при взаимо-
действии с Центром мониторинга права при Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ. 

Целью подобного мониторинга является обе-
спечение возможности эффективного участия России в 
создании пространства безопасности с иными государ-
ствами, с которыми Россия планирует сотрудничество 
в данной сфере. 

Задачи: 
1)	 Осуществление прогнозирования развития законо-

дательства в данной сфере;
2)	 Обеспечение партнерского взаимодействия всех 

трех ветвей власти для целей обеспечения соответ-
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ствующего распределения полномочий; 
3)	 Обеспечение стратегического подхода к построе 

Обобщение результатов мониторинга посредством 
создания информационно-технологической базы, 
которая может быть также использована и при вза-
имодействии властных и невластных субъектов и 
РФ и других государств;

4)	 Информационно-технологическая база по резуль-
татам осуществления мониторинга будет также 
способствовать выявлению социальных, эконо-
мических, политических факторов, которые при 
ненадлежащем, несвоевременном их учете могут 
привести к возникновению угроз национальной 
безопасности. 

Осуществление мониторинга в данной сфере до 
настоящего времени не носило всеобъемлющего харак-
тера, не охватывало все три указанных направления, в 
силу чего не были устранены существующие коллизии 
и пробелы правового регулирования. Данная ситуация 
существовала даже несмотря на то, что в пункте 1.1 
Программы взаимодействия федеральных органов го-
сударственной власти РФ в области информационно-
правового сотрудничества с органами государственной 
власти государств-участников СНГ, утвержденной Ука-
зом Президента от 29 марта 1994 года № 607[5] было 
указано, что в РФ отсутствует целостная система ин-
формационного взаимодействия (следовательно, и от-
сутствие мониторинга) органов всех трех ветвей власти.

Результаты указанного мониторинга, прежде 
всего, должны воплотиться в вышеупомянутом ФЗ «О 
безопасности», который, в силу его места в иерархии 
источников нормативного регулирования российской 
правовой системы, а также наличия Стратегии, кото-
рая в общем виде регулирует все вопросы обеспечения 
национальной безопасности, указанный Федеральный 
закон должен содержать коллизионные нормы. Для 
этого необходимо исключить нормы, на основании ко-
торых не осуществляется нормативное регулирование 
– речь идет, прежде всего, о статье 12 указанного ФЗ, 
которая в детализированном виде с указанием конкрет-
ного перечня полномочий указанных органов должна 
быть воплощена в Федеральном законе от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»[6] и Федеральном законе от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»[7]. Далее, 
необходимо дополнить перечень полномочий Совета 
Безопасности РФ, содержащийся в части 2 статьи 14 
ФЗ «О безопасности» функциями по осуществлению 
вышеуказанных видов мониторинга. Наконец, необхо-
димо включить в текст данного ФЗ коллизионные нор-
мы следующих видов: 

• Терминологического характера (определение тер-
мина национальная безопасность, включающего 
как внутренние, так и внешние аспекты (между-
народные обязательства России в данной сфере), 
угроз национальной безопасности, стратегий, кон-
цепций в сфере обеспечения национальной без-
опасности); 

• Функционального характера (необходимо четко за-
крепить перечень полномочий органов всех трех 
ветвей власти в данной сфере, а также указать, что 
в случае наличия дублирующих функций, устране-
ние коллизий будет осуществляться Президентом 
РФ с учетом мнения Совета Безопасности РФ на 
основании применения согласительных процедур);

• Временного характера (необходимо, чтобы этапы 
реализации всех стратегических актов в рамках как 
обеспечения национальной безопасности в целом, 
так и ее отдельных видов, совпадали). 

Воплощение указанных коллизионных норм яв-
ляется жизненно необходимым в силу наличия пробе-
лов, а также противоречий правового регулирования в 
сфере обеспечения национальной безопасности, что яв-
ляется недопустимым, и, соответственно, требующим 
устранения в рамках Федерального закона «О безопас-
ности». Кроме того, воплощение механизма устране-
ния коллизий за счет воплощения принципа правовой 
определенности будет способствовать информацион-
ному взаимодействию всех властных и в дальнейшем 
невластных субъектов, будет способствовать облегче-
нию принятия решения со стороны компетентного ор-
гана, снижению риска принятия ошибочного решения, 
что имеет жизненно важный характер.
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ми;

• анализ последних исследований и публикаций, где 
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• выделение нерешенных ранее частей общей про-
блемы, которым посвящается данная статья;

• формулировка целей статьи (постановка задания);
• изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных ре-
зультатов;

• выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейшего развития в этом направлении.
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1 п.л. (40 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New 
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кращения слов в таблицах не допускаются за исклю-
чением единиц измерения. Электронный вариант каж-
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• О внесении изменений в статью 30 закона Ненецко-
го автономного округа «О государственной службе 
Ненецкого автономного округа»: закон Ненецкого 
автономного округа от 19 мая 2006 года №721-ОЗ // 
Собрание депутатов Ненецкого автономного окру-
га. 2008. 24 мая.

• Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб. 
науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 
2004. Вып. 8.  С. 64-81.

• Фенухин И.В. этнополитические конфликты в со-
временной России: на примере Северо-Кавказского 
региона: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата политических наук. М., 2002. 178 с.

• Deming, W. Edw�rds (Willi�m Edw�rds). The new 
economics for industry, government, educ�tion / 
W. Edw�rds Deming. 1900. 367 p.

• Об арбитражных судах в Российской Федерации: 
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 
1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля 2006 г.)  // Со-
брание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.

• Шпер В.Л. Снова о качестве, определениях и со-
путствующих материях // Методы менеджмента ка-
чества. 2002. № 1. С. 43-47.

• О введение надбавок за сложность, напряженность 
и высокое качество работы [электронный ресурс]: 
указание  Министерства социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 14 июня 1992 г. № 1-49-
У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

Библиографические сведения указывают в 
описании в том виде, в каком они даны в источни-
ке информации.

10. Для нормативных актов в списке указывает-
ся начальная и последняя редакция.

11. Помимо текста статьи автором представ-
ляются отдельным файлом в электронном виде на 
русском:

а) аннотация с обязательным указанием назва-
ния статьи, фамилии и инициалов автора с переводом 
на английский язык. Аннотация должна соответство-
вать требованиям ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. 
Общие требования». Аннотация включает следующие 
аспекты содержания статьи: предмет, цель работы; ме-
тод или методологию проведения работы; результаты 
работы; область применения результатов; выводы. По-
следовательность пунктов аннотации может быть из-
менена. Объем аннотации должен составлять от 200 
до 300 слов исключительно общепринятой терминоло-
гии. Текст аннотации не должен повторять название и 
текст статьи.

Примеры структурированных аннотаций:
1. Мороз П.А. Анализ противоречий бюджет-

ной и денежно-кредитной политик ЕС в преодоле-
нии последствий современного кризиса

Цель. Изучение причин возникновения кризис-
ных явлений в странах-участниках ЕС и противоречий 
бюджетной и денежно-кредитной политик в преодоле-
нии последствий современного кризиса.

Методы. Проанализирована динамика эконо-
мического развития Еврозоны на основе сопоставле-
ния макроэкономических показателей Греции, Кипра 
и других стран ЕС, а именно, объемов номинального 
валового внутреннего продукта, валового государ-
ственного долга, динамики инвестиций в экономику, 
уровня безработицы, индекса потребительских цен и т. 
д.; определены „зоны риска“ для тех стран, экономика 
которых наиболее поражена кризисом.

Результаты. Исходя из динамики базовых ма-
кроэкономических индикаторов, на основе научно 
обоснованных подходов и экспертных оценок, а так-
же собственных выводов, исследована взаимосвязь 
между целями бюджетной и денежно-кредитной поли-
тик ЕС в современных кризисных условиях развития 
экономики Еврозоны. Сравнивая последствия финан-
сиализации современной экономики с последствиями 
перепроизводства в реальном секторе развитых эконо-
мик во времена Великой депрессии  (30-е гг. ХХ в.), 
делается вывод относительно наличия противоречий в 
реализации бюджетной и денежно-кредитной политик 
ЕС в преодолении последствий современного кризиса.

Научная новизна. Научная новизна заключа-
ется в исследовании взаимосвязи между бюджетной и 
денежно-кредитной политиками, когда использование 
различных инструментов и имплементация механиз-
мов обеих политик подчиняются единой цели — пре-
одолению последствий современного кризиса и 
обеспечению устойчивого экономического роста 
стран-членов ЕС в дальнейшем.

2. Julie E.M. Scott, Jill L. McKinnon and 
Graeme L. Harrison. Cash to accrual and cash to ac-
crual: a case study of financial reporting in two NSW 
hospitals 1857 to post-1975 // Accounting, Auditing and 
Accountability Journal. Vol. 16. № 1.

Цель: исследование направлено на анализ раз-
вития документооборота в рамках финансовой от-
четности в двух больницах, финансируемых государ-
ством, в Новом Южном Уэльсе за период с 1857 году 
после 1975 году.

Методология и методы: ретроспективный ана-
лиз основан на технологических и концептуальных из-
менениях финансовой отчетности в указанный пери-
од. В качестве основного подхода используется теория 
«заинтересованных сторон», в основу анализа положе-
ны как первичные, так и вторичные данные.

Результаты и область применения: в данном 
исследовании приводится исторический контекст по-
следних разработок отчетности и подотчетности в го-
сударственном секторе Австралии. В частности, 
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русском:

а) аннотация с обязательным указанием назва-
ния статьи, фамилии и инициалов автора с переводом 
на английский язык. Аннотация должна соответство-
вать требованиям ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. 
Общие требования». Аннотация включает следующие 
аспекты содержания статьи: предмет, цель работы; ме-
тод или методологию проведения работы; результаты 
работы; область применения результатов; выводы. По-
следовательность пунктов аннотации может быть из-
менена. Объем аннотации должен составлять от 200 
до 300 слов исключительно общепринятой терминоло-
гии. Текст аннотации не должен повторять название и 
текст статьи.

Примеры структурированных аннотаций:
1. Мороз П.А. Анализ противоречий бюджет-

ной и денежно-кредитной политик ЕС в преодоле-
нии последствий современного кризиса

Цель. Изучение причин возникновения кризис-
ных явлений в странах-участниках ЕС и противоречий 
бюджетной и денежно-кредитной политик в преодоле-
нии последствий современного кризиса.

Методы. Проанализирована динамика эконо-
мического развития Еврозоны на основе сопоставле-
ния макроэкономических показателей Греции, Кипра 
и других стран ЕС, а именно, объемов номинального 
валового внутреннего продукта, валового государ-
ственного долга, динамики инвестиций в экономику, 
уровня безработицы, индекса потребительских цен и т. 
д.; определены „зоны риска“ для тех стран, экономика 
которых наиболее поражена кризисом.

Результаты. Исходя из динамики базовых ма-
кроэкономических индикаторов, на основе научно 
обоснованных подходов и экспертных оценок, а так-
же собственных выводов, исследована взаимосвязь 
между целями бюджетной и денежно-кредитной поли-
тик ЕС в современных кризисных условиях развития 
экономики Еврозоны. Сравнивая последствия финан-
сиализации современной экономики с последствиями 
перепроизводства в реальном секторе развитых эконо-
мик во времена Великой депрессии  (30-е гг. ХХ в.), 
делается вывод относительно наличия противоречий в 
реализации бюджетной и денежно-кредитной политик 
ЕС в преодолении последствий современного кризиса.

Научная новизна. Научная новизна заключа-
ется в исследовании взаимосвязи между бюджетной и 
денежно-кредитной политиками, когда использование 
различных инструментов и имплементация механиз-
мов обеих политик подчиняются единой цели — пре-
одолению последствий современного кризиса и 
обеспечению устойчивого экономического роста 
стран-членов ЕС в дальнейшем.

2. Julie E.M. Scott, Jill L. McKinnon and 
Graeme L. Harrison. Cash to accrual and cash to ac-
crual: a case study of financial reporting in two NSW 
hospitals 1857 to post-1975 // Accounting, Auditing and 
Accountability Journal. Vol. 16. № 1.

Цель: исследование направлено на анализ раз-
вития документооборота в рамках финансовой от-
четности в двух больницах, финансируемых государ-
ством, в Новом Южном Уэльсе за период с 1857 году 
после 1975 году.

Методология и методы: ретроспективный ана-
лиз основан на технологических и концептуальных из-
менениях финансовой отчетности в указанный пери-
од. В качестве основного подхода используется теория 
«заинтересованных сторон», в основу анализа положе-
ны как первичные, так и вторичные данные.

Результаты и область применения: в данном 
исследовании приводится исторический контекст по-
следних разработок отчетности и подотчетности в 
государственном секторе Австралии. В частности, 
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подробно рассматривается вопрос ведения учета по 
методу начисления, что дает представление о природе 
трансформации бухгалтерского учета в организации 
государственного сектора, что может быть экстраполи-
ровано на организации иных форм подведомственно-
сти и собственности.

Научная новизна: выявлены закономерности 
изменений (и стабилизации) финансовой отчетности 
в больнице, связанные с социальным и политическим 
контекстом.

3. Курицева Ю.Е. Долгосрочные последствия 
реструктуризации градообразующих угледобыва-
ющих предприятий (на примере муниципальных 
районов Пермского края)

Цель. Выявление и оценка интенсивности дол-
госрочных последствий реструктуризации угледобы-
вающих регионов, проводимой в условиях рыночной 
трансформации.

Методы. Исследование базируется на методах 
теории функциональной специализации поселений и 
теории реструктуризации.Для проведения расчетов ис-
пользовались методы экономико-статистического ана-
лиза.

Результаты и практическая значимость. Вы-
явлены тенденции социально-экономического развития 
муниципальных районов Пермского края угледобыва-
ющего профиляв условиях реструктуризации. Обосно-
ваны факторы, усиливающие негативное влияние про-
грамм реструктуризации на территориальное развитие. 
Выявлены территории, в наибольшей степени постра-
давшие в результате проведения реструктуризации, и 
ключевые недостатки реализованных программ терри-
ториального развития.

Научная новизна. Раскрыты долгосрочные 
негативные последствия реализации программ ре-
структуризации при отсутствии четко обоснованных 
механизмов территориального развития. Обоснована 
специфика влияния программ реструктуризации гра-
дообразующих предприятий на различные элементы 
сложных пространственных систем расселения.

Авторская аннотация призвана выполнять 
функцию независимого от статьи источника инфор-
мации!

б) ключевые слова и словосочетания (не более 
пяти) с переводом на английский язык;

в) пристатейный библиографический список с 

переводом на английский язык. 
г) сведения об авторе в следующей последова-

тельности: ФИО (полностью), место работы (учебы), 
занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, 
почтовый адрес, рабочий телефон, адрес электронной 
почты с переводом на английский язык.

Дополнительные сведенья к статье оформляют-
ся шрифтом Times New Rom�n 14 кегль, через 1 интер-
вал, выравнивание по ширине.

0.	12. Ответственность за достоверность указан-
ных сведений несет автор статьи.

Не принимаются статьи, направленные в ре-
дакцию без выполнения требований настоящих ус-
ловий публикации.

1.	13. Статьи оцениваются членами редакцион-
ной коллегии, специалистами Уральского института-
филиала РАНХиГС или других ВУЗов по профилю, 
соответствующему содержанию статьи. Статья направ-
ляется на рецензию без указания Ф.И.О. и иных дан-
ных, позволяющих идентифицировать автора. Автор 
вправе ознакомиться с выполненной рецензией. Автор 
вправе представить заверенную рецензию научного 
руководителя, доктора/кандидата наук соответствую-
щего профиля. Решения о публикации, направленных 
в журнал материалов, принимает редакционная колле-
гия. Основанием для отказа в публикации материалов 
могут служить:

а) несоответствие представляемого в редакцию 
материала тематике журнала

б) несоответствие представляемого в редакцию 
материала требованиям, установленным редакцией 
журнала к публикации

Автор информируется об отклонении материа-
лов, не соответствующих требованиям, установленным 
редакцией журнала.

Авторам бесплатно высылается один авторский 
экземпляр журнала.  Плата за публикацию статьи в 
журнале с аспирантов не взимается. Дополнительные 
экземпляры можно приобрести, сделав соответствую-
щий заказ в редакции.

 
Адрес редакции:  620990, г. Екатеринбург, ул. 8-е 

Марта, 66, к.  25,
тел. (343) 257-27-68
(343) 2517-863
e-m�il.: nvestnik@u�p�.ru
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1. Articles should be written on �ctu�l subjects 
indic�ted in the title of the journ�l in the �re�s of eg 
(politic�l science, economy, sociology �nd l�w), but must 
be connected with �n �dministr�tive subject (m�n�gement 
of politic�l, soci�l, economic processes, leg�l regul�tion of 
v�rious spheres of society �nd the st�te, current problems of 
st�te policy of modern Russi� �nd corpor�te m�n�gement). 
The editori�l bo�rd reserves the right to publish �rticles in 
other �re�s of rese�rch besides those listed (for ex�mple, 
on philosophy, history, psychology �nd problems of higher 
educ�tion).

2. The Author should submit the �rticle in �n 
electronic form (on � diskette or CD disk or by E-m�il 
nvestnik@uapa.ru) �nd on p�per (1 copy). Other me�ns 
of submission �re not �ccepted. The editors do not return 
m�nuscripts, CD’s �nd diskettes.

3. Requirements for the structure of the �rticle:
• formul�tion of the problem in gener�l �nd its connection 

to import�nt scientific �nd pr�ctic�l t�sks;
• �n�lysis of recent rese�rch �nd public�tions, which l�id 

the found�tion for solving this problem;
• selection of the unsolved p�rts of the problem which 

the �rticle is devoted to;
• formul�tion of purposes of the �rticle (problem 

definition);
• b�sic m�teri�l of rese�rch with full justific�tion of 

scientific results;
• conclusions of this study �nd the prospects for further 

development in this direction.
4. The length of the �rticle should be no more th�n 

1 printed p�ge (40,000 ch�r�cters including sp�ces, 
font Times New Roman size 14, spacing 1.5, 20 mm 
margins, the text should be justified without hyphens, 
with paragraph indentation 1, 25 cm).

5. Illustr�tive m�teri�ls (figures, dr�wings, schedules, 
di�gr�ms, schemes) must be submitted in electronic 
form�t. All figures should h�ve consecutive numer�tion.

6. Figures should be presented in the form of � 
t�ble. T�bles should not be l�rge. E�ch t�ble should h�ve 
� seri�l number �nd � title. Numbering of t�bles should 
be consecutive. Abbrevi�tions �re not per-mitted except 
for units of me�sure. The electronic version of e�ch t�ble 
�nd figure should be submitted �s � sep�r�te file. Making 
tables - font Times New Roman 12 pt single-spaced.

7. The title of the �rticle should be centered �nd 
underlined in bold, font size 14. Only the first letter of 
the title should be c�pit�lized, the others lower c�se. In 
the top right corner �bove the title, the full n�me of the 
�uthor should be written in full. This should be followed 

by the �uthor’s institution�l �ffili�tion, position, degrees if 
�ppropri�te.

8. Footnotes should be pl�ced in squ�re br�ckets �t 
the bottom of e�ch p�ge, with the number th�t corresponds 
to the number of the source in the bibliogr�phy, together 
with � p�ge reference, the bibliogr�phic list �nd p�ge or 
�rticle reference, for ex�mple: [8, p. 16], [8, �rticle 16]). 
Usu�lly the list of references must be �t le�st 8-10 sources.

9. A bibliography is essenti�l �nd is included in the 
tot�l number of p�ges. The bibliogr�phy must be pl�ced �t 
the end of �rticle in their order of �ppe�r�nce in the text, 
(not �lph�betic�lly �nd nor hier�rchy of sources). Do not 
duplic�te n�mes, do not specify with the s�me number 
sever�l sources or sources of liter�ture used. M�king the 
bibliogr�phy must meet the requirements of bibliogr�phic 
description ISBD (Intern�tion�l St�nd�rd Bibliogr�phic 
Description), est�blished by Febru�ry 2013. For ex�mple:

• Ag�fonov N.N. Civil l�w: � textbook for high schools 
/ Under the editorship of K�lpin A.G. The Ministry of 
Educ�tion of the Russi�n Feder�tion, Moscow St�te 
L�w Ac�demy. Second edition, revised �nd enl�rged. 
M.: Jurist, 202. 542 p.

• Gonthm�her E. The f�te of the Russi�n st�te depends 
on will the new presiden be �ble to upd�te the Russi�n 
politic�l elite [E-resource]. URL: http://www.liber�l.
ru/sit�n.�sp?Num=636 (d�te of �ccess 23.01.2008).

• Orekhov S.I. Hypertext w�y of org�nizing virtu�l 
re�lity  [E-resource] // Vestnik of Omsk St�te 
Ped�gogic�l University: electronic scientific journ�l. 
2006 [website]. URL: http://www.omsk.edu/�rticle/
vestnik-omgpu-21.pdf (d�te of �ccess 10.01.2007).

• Abr�mov A.M. Silence of profession�ls // Nez�visim�y� 
g�zet�. 2010. M�y 27.

• On Amending Article 30 of the L�w of the Nenets 
Autonomous District “On St�te Service of the 
Nenets Autonomous District “: the l�w of the Nenets 
Autonomous District from M�y 19, 2006 №721-RL 
// Assembly of Deputies of the Nenets Autonomous 
District. 2008. M�y 24.

• Russi� �nd the World: the hum�nit�ri�n problems: 
Interuniversity collection of scientific p�pers / St. 
Petersburg St�te University of W�ter Communic�tions. 
2004. Issue 8. P. 64-81.

• Fenuhin I.V. Ethno-politic�l conflicts in modern 
Russi�: the ex�mple of the North C�uc�sus region: 
the dissert�tion for the degree of c�ndid�te of politic�l 
sciences. M., 2002. 178 p. 

• Deming, W. Edw�rds (Willi�m Edw�rds). The new 
economics for industry, government, educ�tion / 
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W. Edw�rds Deming. 1900. 367 p.
• On Arbitr�tion Courts in the Russi�n Feder�tion: 

Feder�l Constitution�l L�w of 28 April 1995 № 1-FCL 
(�s �mended on July 12, 2006) // Collection of L�ws of 
the Russi�n Feder�tion. 1995. № 18. Art. 1589.

• Shper V.L. Ag�in �bout the qu�lity, definitions �nd 
rel�ted m�tters // Methods of Qu�lity M�n�gement. 
2002. № 1. P. 43-47.

• On the introduction of �llow�nces for complexity, 
intensity �nd qu�lity of the work [E-resource]: 
design�tion of the Ministry of Soci�l Protection of 
the Russi�n Feder�tion d�ted June 14, 1992 № 1-49-
D. The document h�s not been published. Access of 
leg�l reference system “Consult�ntPlus”.

The numbered order of references in the text 
should be the same in the Bibliography.

10. For st�tutory �cts in the list, both origin�l �nd 
most recently �mended version should be included.

11. In addition to the text of the article, the author 
should submit in a separate electronic file the following 
information in Russian:

�) �bstr�ct must indic�te the title of �rticle, surn�me 
�nd initi�ls of the �uthor with an English translation. The 
�bstr�ct must meet the requirements The st�te st�nd�rd 
7.9-95 «Summ�ry �nd �bstr�ct. Gener�l requirements». 
Abstr�ct includes the following �spects of the content 
of the �rticle: the subject, the purpose of work, method 
or methodology of work, results, the field of �pplic�tion 
of results, conclusions. The sequence of �bstr�ct c�n be 
ch�nged. 

Volume of �bstr�ct should be between 200 to 300 
words of �ccepted terminology only. Abstr�ct text should 
not repe�t the title �nd text of the �rticle.

Ex�mples of structured �bstr�cts:
1. Moroz P.P. Analysis of the contradictions of 

fiscal and monetary policies of the EU to overcome the 
consequences of the present crisis

Purpose. Study of the c�uses of the crisis in the 
EU member countries �nd contr�dictions of fisc�l �nd 
monet�ry policies in overcoming the consequences of the 
present crisis.

Methods. An�lyzed the dyn�mics of the euro 
�re� economic development b�sed on � comp�rison of 
m�croeconomic indic�tors in Greece, Cyprus �nd other EU 
countries, n�mely, the volume of nomin�l gross domestic 
product, gross public debt, dyn�mics of investment in the 
economy, the unemployment r�te, consumer price index, 
etc., “risk zone” for those countries whose economies 
most �ffected by the crisis �re defined.

Results. B�sed on the dyn�mics of b�sic 
m�croeconomic indic�tors, b�sed on evidence-b�sed 
�ppro�ches �nd expertise, �s well �s own conclusions, 
investig�ted the rel�tionship between the objectives of 
fisc�l �nd monet�ry policies of the EU in the current crisis 

conditions of economic development in the Eurozone. 
Comp�ring the effects of fin�nci�liz�tion of the modern 
economy with the consequences of overproduction in 
the re�l sector of developed economies during the Gre�t 
Depression (30-ies. Twentieth century.) �uthor concludes 
the existence of contr�dictions in the implement�tion of 
fisc�l �nd monet�ry policies of the EU to overcome the 
consequences of the present crisis.

Scientific novelty. Scientific novelty consists in 
studying the rel�tionship between fisc�l �nd monet�ry 
policy, where the use of v�rious tools �nd mech�nisms for 
implement�tion of both policies �re subject to � common 
go�l - to overcome the consequences of the present crisis 
�nd sust�in�ble economic growth in the EU in the future.

2. Julie E.M. Scott, Jill L. McKinnon and Graeme 
L. Harrison. Cash to accrual and cash to accrual: a case 
study of financial reporting in two NSW hospitals 1857 
to post-1975 // Accounting, Auditing and Accountability 
Journal. Vol. 16. № 1.

Purpose - study �ims to �n�lyze the development 
of workflow within the fin�nci�l reports in two hospit�ls, 
fin�nced by the st�te, in New South W�les for the period 
from 1857, �fter 1975.

Methodology and Methods: A retrospective �n�lysis 
b�sed on technologic�l �nd conceptu�l ch�nges in the 
fin�nci�l st�tements during the period. As � b�sic �ppro�ch 
uses the theory of “st�keholders”, �n�lysis is b�sed on both 
prim�ry �nd second�ry d�t�.

Results and Applications: This study provides the 
historic�l context of the l�test developments of reporting 
�nd �ccount�bility in the public sector in Austr�li�. In 
p�rticul�r, discussed in det�il the issue of �ccounting on 
�n �ccru�l b�sis, which gives �n ide� �bout the n�ture 
of the tr�nsform�tion of �ccounting in public sector 
org�niz�tions, which c�n be extr�pol�ted to other forms of  
jurisdiction �nd property.

Scientific novelty: the regul�rities of ch�nges (�nd 
st�biliz�tion) of the fin�nci�l st�tements in the hospit�l 
�ssoci�ted with the soci�l �nd politic�l context �re 
identified.

Kuritseva Yu.E. Long-term effects of restructuring 
city-mining enterprises (on example of municipal 
districts of Perm region)

Purpose. Identific�tion �nd ev�lu�tion of the 
intensity of the long-term imp�cts of restructuring the 
co�l-mining regions, c�rried out in the conditions of 
m�rket tr�nsform�tion.

Methods. The study is b�sed on the methods of the 
theory of function�l speci�liz�tion of settlements �nd the 
theory of restructuring. For the c�lcul�tion methods were 
used economic �nd st�tistic�l �n�lysis.

Results and practical significance. The tendencies of 
socio-economic development of co�l profile municip�lities 
of Perm region under restructuring �re identified. Justified 
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f�ctors th�t incre�se the neg�tive imp�ct of structur�l 
�djustment progr�ms on territori�l development. 
Identified �re�s most �ffected by restructuring, �nd the 
key dis�dv�nt�ges of territori�l development progr�ms 
implemented.

Scientific novelty. Disclosed � long-term neg�tive 
consequences of the implement�tion of restructuring 
progr�ms in the �bsence of cle�rly justified mech�nisms of 
territori�l development. Subst�nti�ted specifics influence 
progr�ms of enterprise restructuring on v�rious elements 
of complex sp�ti�l systems of settlement.

Author’s abstract designed to serve as an 
independent source of information!

b) Keywords �nd word combin�tions (no more th�n 
five) with an English translation;

c) Bibliogr�phy with an English translation;
d) Author det�ils — full n�me, position �nd 

institution�l �ffili�tion �nd, cont�ct inform�tion (post�l 
�ddress, e-m�il �ddress, �nd phone cont�ct) – with an 
English translation.

Addition�l inform�tion to the �rticle �re m�de in font 
Times New Rom�n size 14, sp�cing 1, width �djustment.

12. The �uthor is responsible for the �uthenticity of 
inform�tion. 

Articles directed to the editor without the require-
ments of these terms of publication, are not accepted

12. Articles �re subject to extern�l review �nd by 
members of the editori�l bo�rd �nd Ur�l institute brunch of 
RANEPA experts in corresponding subject �re�s. Article 
sent for review without n�me �nd other d�t� to identify 
the �uthor. The �uthor h�ve the right to f�mili�rize with 
performed review. The �uthor m�y submit � certified 
review of scientific �dviser, Doctor / C�ndid�te of Sciences 
of corresponding profile. Decision to publish the �rticle 
t�kes  the editori�l bo�rd.

12. Decision on the public�tion of the m�teri�ls 
submitted is t�ken by the editori�l bo�rd. Re�sons for � 
decision �g�inst public�tion m�y include:

�) � discrep�ncy between the subject of the �rticle �nd 
the fields covered by the journ�l

b) � discrep�ncy between the �rticle �nd the 
public�tion specific�tions of the journ�l

In c�se of rejection, the �uthor will be informed in due 
course by the editori�l of the re�sons for non-public�tion.

The �uthor will receive one copy of the journ�l free of 
ch�rge. Addition�l copies �re �v�il�ble if the �uthor pl�ces 
�n order with the editori�l bo�rd.

Address of the editori�l bo�rd: 620219, Еk�terin burg, 
8 M�rt� Street, 66, room № 525.

Tel. 343 2517 825; 343 2517 863.
E-m�il.: nvestnik@u�p�.ru
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