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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

DOI: 10.35854/2219624220211617 УДК 005.95:331.101.3

Бойко С. В., Покровская Н. Н., Слободской А. Л., Спивак В. А.1

Социально-экономические вопросы  
мотивации сотрудников в условиях удаленной  

и распределенной работы
Boyko S. V., Pokrovskaia N. N., Slobodskoy A. L., Spivak V. A. Socio-Economic 

Questions of Motivating Collaborators in the Context of Remote Work

Мотивация и вовлеченность индивидуаль
ных и коллективных субъектов социально
трудовых отношений в работу в традицион
ном формате построения рабочих процессов 
опирается на сильные и многообразные 
межличностные связи, подкрепленные по
стоянным повторяющимся взаимодействи
ем. Удаленная работа (работа вне офиса) 
приводит к необходимости переосмыслить 
воздействие руководителя на работника  
с позиций мотивации и контроля. Распре
деленная работа предполагает новый подход 
к построению взаимодействий между со
трудниками в коллективе, переосмысление 

Бойко Станислав Владимирович — главный редактор научного журнала «Научная 
мысль» Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники Министерства обороны 
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Motivation and involvement of individual 
and collective subjects of social and labor 
relations in work in the traditional format 
of building work processes is based on strong 
and diverse interpersonal ties, supported by 
constant repetitive interaction. Remote work 
(work outside the office) leads to the need to 
rethink the impact of the manager on the 
employee from the standpoint of motivation 
and control. Distributed work involves a new 
approach to building interactions between 
employees in a team, rethinking and recon
figuring group relationships in a team. In 
the context of social isolation measures 
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и перенастройку групповых отношений 
в команде. В условиях мер социальной изо
ляции, вызванных пандемией коронавиру
са COVID19, практически все предприятия 
(за исключением узкого перечня стратеги
чески значимых производств) столкнулись 
с необходимостью изменить подход к орга
низации рабочих процессов в целом, а ру
ководители обнаружили новые проблемные 
зоны в области мотивации. При внезапном 
локдауне в первую очередь решали соци
альнопсихологические проблемы поддер
жания включенности сотрудников в рабочие 
процессы. Вместе с тем проблемы социаль
ноэкономического характера отошли 
на второстепенные позиции, поскольку фи
зическое и психическое здоровье признано 
абсолютным приоритетом. Статья посвяще
на анализу основных подходов к разреше
нию проблемных зон в области социально
экономических вопросов мотивации со
трудников предприятий и организаций 
в неожиданном для них формате удаленной 
распределенной работы.

Ключевые слова: человеческий капитал, 
мотивация, цифровизация, информацион
ное общество, рынок труда, социальноэко
номические исследования.

Вызванные пандемией коронавируса COVID19 угрозы и принятые государ
ственными органами карантинные меры привели к быстрому распространению 
формата удаленной работы [1]. Вопросы организации работы в удаленном режи
ме сосредоточены на ряде особенностей:

�� техническая инфраструктура и телекоммуникации позволяют организовать 
удаленную работу в удобном пространстве, к которому относится дом, 
коворкинг, офис, включая транспорт и локальные или глобальные пере
мещения, позволяющие сделать работу (“to get the work done” [2]);

�� организация контроля производительности труда опирается на наблюда
емые и измеримые результаты работы сотрудников, которые могут реги
стрироваться с помощью цифровых инструментов [3];

�� социальнопсихологические особенности удаленной работы связаны с по
строением аттитюдов, социальных установок включения и вовлеченности 
в процесс, не требующий личного присутствия и допускающий аноним
ность;

�� опосредованные сетями и цифровыми инструментами взаимодействия 
требуют формулировки управленческих подходов для новой повседнев
ности; традиционно социологический анализ деятельности трудовых кол
лективов предполагал, что малые группы и тесные доверительные отно
шения между членами команд опираются на поддержание и постоянное 
возобновление межличностных отношений на основе прямых физических 
контактов [4].

Удаленная работа включает в себя множество других специфических аспектов. 
В 2020 г. опубликовано немало научных и научнопопулярных материалов с пер

caused by the pandemic, almost all enter
prises (with the exception of a rather narrow 
list of strategically important industries) 
faced the need to change the approach to 
organizing work processes in general, and 
managers discovered new problem areas in 
the field of motivation. In the event of a 
sudden lockdown, the first to solve the social 
and psychological problems of maintaining 
the involvement of employees in work pro
cesses, at the same time, problems of a socio
economic nature receded into secondary po
sitions, since physical and mental health was 
recognized as an absolute priority. The arti
cle is devoted to the analysis of the main 
approaches to resolving problem areas in the 
field of socioeconomic approaches to motivat
ing employees of enterprises and organiza
tions in a format of remote distributed work 
that is unexpected for companies and em
ployees.

 
 
 
Keywords: human capital, motivation, digi
talization, information society, labor market, 
socioeconomic research.

Бойко С. В., Покровская Н. Н., Слободской А. Л., Спивак В. А. Социальноэкономические…



8

Социология и право № 1 (51) • 2021

выми результатами исследований [5; 6] и рекомендациями по организации во
влечения сотрудников в рабочие процессы в удаленном режиме [7; 8; 9]. В обыч
ной ситуации, до пандемии, удаленная работа позволяла существенно сэкономить 
инвестиции компаний в человеческие ресурсы (в Германии в 2009 г. более 20 % 
предприятий использовали данный формат работы, в частности, несколько дней 
в неделю [10], а в 2018  г. — более 70  % в мире минимум один день в неделю 
и 53 % несколько дней в неделю [11]), что вызывало встревоженность вопросами 
прекаризации труда [12; 13].

В условиях социальной изоляции на удаленный режим в ряде отраслей ока
зались переведены в ряде отраслей до 70–80 % сотрудников. Стал очевидным тот 
факт, что массовое применение удаленного режима организации труда требует 
нового подхода к инвестированию в развитие интеллектуального потенциала 
и физического капитала — здоровья. Следует отметить, что такое инвестирование 
составляет часть мер мотивации персонала, поскольку образование и здоровье 
интересуют прежде всего самих работников.

В условиях удаленной работы повышается нагрузка на здоровье (глаза, по
звоночник, опорнодвигательный аппарат в условиях сниженной физической 
активности и др.). При этом потребовались быстрое освоение новых умений и об
учение новым технологиям. Компетенции работы с цифровым инструментарием 
нужны были срочно, и в результате на работников одновременно был возложен 
двойной дополнительный груз использования интеллектуального и физического 
капитала. Задача по освоению новых знаний, усилению затрат здоровья стала 
сочетаться со скоростью возникновения новых условий и проблемами техниче
ского оснащения. Проблемы времени и инфраструктуры составляют дополни
тельные измерения, учитывая массовый характер перехода на удаленный режим.

Итак, с точки зрения увеличения нагрузки на сотрудников можно выделить 
ряд аспектов удаленной работы, представленных в таблице 1.

Перечисленные проблемные точки определяют требования к мотивации со
трудников, предъявляемые в специфических условиях удаленной работы. За 2020 
год накоплен существенный опыт решения срочных проблем перехода на удален
ный режим работы. Консультантами и HRспециалистам сформулирован набор 
правил взаимодействия с сотрудниками. Вместе с тем вопросы экономики и по
строения новой системы социальноэкономических переменных рассмотрены не 
в полной мере.

Концептуальное осмысление, точнее, переосмысление наемного труда в усло
виях удаленной распределенной работы составляет предмет изучения. Основой 
материалов статьи стали вторичные результаты и собственные эмпирические 
данные, полученные в ходе двух фокусгрупп: рядовых работников и работода
телей (включая линейных руководителей, высшее руководство и владельцев 
бизнеса).

С экономической точки зрения работник соглашается включаться в органи
зационные бизнеспроцессы на основе сопоставления совокупности мотивов к тру
довой деятельности с оценкой кратко и долгосрочных выгод (доходов, социальных 
благ, экономии транзакционных издержек и расходов на размышление (delibera-
tion costs), накопления знаний для будущих работ). С социальноэкономических 
позиций к мотивации работника относится и оценка позиции в организационной 
иерархии, подтверждаемая ежеминутно различными проявлениями принадлеж
ности к группе и уважения, признания в ходе множества межличностных кон
тактов.

Переход на удаленную работу ярко проявил потребность в компетенции вы
бора поведенческой модели в условиях индивидуальной игры (play) и коллектив
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ного взаимодействия (game) [14, c. 579]. При этом для сотрудника такая компе
тентность важна в целях сохранения комфорта и эффективности его работы, а для 
руководителей и работодателей компетенции организации коллективных взаимо
отношений определяют результативность рабочих процессов и выживание биз
неса.

Мотивация как предмет управленческого интереса изучается с XIX  в., когда 
Ф. У.  Тейлор проводил исследования и публиковал первые статьи о возможных 
способах повышения производительности труда, делая вывод о необходимости 
опираться на анализ возможностей человека [15; 16; 17] и его заинтересован
ности в результате труда [18]. Можно привести рекомендации по управлению 
Ксенофонта [19, с. 263–269, 298] и изречения Цицерона [20]. Но лишь к ХХ в. 
вопросы анализа мотивации и ее использования в целях повышения эффектив
ности бизнеса изучены подробно, от бихевиористских экспериментов [21; 22; 23] 
до гуманистической психологии [24; 25; 26; 27] и экспериментальной экономики 
[28; 29].

Мотив определяют как «опредмеченную потребность» [30] (для целей изуче
ния трудовой мотивации следует уточнить ориентацию восприятия на будущее), 
как восприятие предмета в качестве способа удовлетворения потребности. Сопо

Таблица 1
Многомерная проблематика удаленной работы с точки зрения работников

Фактор Измерение Проблемные зоны

Срочность Время Неожиданность первых недель карантинных мер 
вызвали проблему прогнозирования (сохранения 
рабочего места, получения дохода для выживания 
семьи, др.), шок переноса ответственности  
за организацию времени и пространства, 
самоменеджмент деятельности. Попытки 
административного контроля со стороны 
работодателя вызвали сопротивление, а также 
разочарование в руководстве, свидетельствуя  
о непонимании им смысла происходящих процессов.
Несколько первых недель выступили адаптационным 
периодом для бизнеса и реорганизации рабочих 
процессов

Техническая 
инфраструктура

Обустройство 
пространства

Неподготовленность домашних помещений  
и корпоративных систем, недостаточная интеграция 
личных и корпоративной систем, оснащенности 
системами защищенной, надежной и безопасной 
передачи данных

Физический 
капитал

Здоровье Нагрузка на глаза, опорнодвигательный аппарат, 
сокращение активности и доступа к свежему 
воздуху, психическое состояние эксклюзии  
изза ограничения контактов и запрета выходить  
из дома (аналогично инвалидизации [14])

Образование, 
мотивация

Ресурс 
принятия 
решений

Навыки владения цифровыми технологиями 
и программным обеспечением, готовность 
к самоорганизации и ответственности в принятии 
самостоятельных решений. Тревожность, отсутствие 
профессиональной и дружеской поддержки коллег

Источник: составлено авторами.
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ставление имеющейся и желаемой ситуации порождает активность, запускает 
выработку психических ресурсов, энергии при совершении выбора поведенческой 
модели [31], которые требуются для получения целевого результата с учетом 
контекста и специфики среды.

Так, мотивация может быть определена как «выбор объекта или обстоятельства 
внешнего мира, который воспринимается как способный устранить дисбаланс, 
позволяя перейти от целеполагания к запуску достижения цели» [32]. Деятель
ностная, трудовая мотивация связана с вовлечением в процессы и потоки труда, 
что исследовано М.  Чиксентмихайи [33; 34]. Г. П.  Бессокирная считает, что 
«мотивы труда представляют собой ценностные представления обыденного со
знания и являются социальными фактами, обусловленными в конечном счете 
социальноэкономическими условиями трудовой деятельности» [35, с. 94]. С по
вышением уровня жизни и расширением экономики знаний приоритеты моти
вации постепенно переходят от материальных мотивов к нематериальным, что 
особенно характерно для высококвалифицированных специалистов. Но пандемия 
вернула внимание к вопросам выживания и обеспечения базовых потребностей 
[36; 37].

В условиях удаленной работы возникла организационная проблематика, свя
занная с институционализацией такого режима работы, как системы. В частности, 
до 2020 г. отмечалось, что более двух третей населения земного шара уже были 
знакомы с удаленной работой, по меньшей мере один день в неделю, но лишь 
13  % работали в данном формате постоянно [38].

Форматирование удаленной работы для значительных масс населения на пе
риод социальной изоляции опиралось на имеющиеся разработки в области рас
пределенной и удаленной работы. В условиях Информации 4.0 [39] ключевой 
спецификой этого понятия является контекстуальность. Именно контекст рабо
ты — ключевое преимущество режима работы с физическим присутствием и од
новременно выступает в качестве ключевой проблемы «удаленки» [40; 41]. Хотя 
содержание рабочих функций может эффективно выполняться «у себя дома с 
ковром и котом» [42], контекст работы, включая содержательные ориентиры и 
коллективную мудрость [43; 44], лучше осваивается при физическом присутствии 
в команде. Чем выше уровень квалификации и компетентности сотрудников, тем 
быстрее и легче они осваивают контекст, тем более они сосредоточены на содер
жании своих профессиональных функций [45]. Это позволяет говорить о более 
дешевом и выгодном переходе на удаленную работу более высококвалифициро
ванных специалистов, нежели низкоквалифицированных.

Важнейшим фактором при передаче знаний в команде служит доверие, осно
ванное на рациональном опыте и эмоциональных связях, в рамках которых про
является взаимная забота об успехе других членов команды. В итоге можно го
ворить как о динамике, т. е. собственной внутренней мотивации людей, работа
ющих в удаленном режиме, так и о взаимоотношениях, которые составляют часть 
внешней мотивации [46; 47]. Для предварительной оценки влияния различных 
факторов проведено эмпирическое исследование.

В фокусгруппе работников приняли участие девять человек, представители 
частных компаний (четыре человека) и государственных предприятий (пять че
ловек). Три человека работают в сфере производства (из них двое — рабочие, 
один — инженер отдела кадров), семь — в организациях сферы услуг (двое — 
в  сфере образования, один — в банке, один — в косметологии, один — в IT
секторе, один — в торговле, один — в библиотеке).

В фокусгруппе работодателей приняли участие восемь человек. Четверо из них 
трудятся в частном бизнесе (один — собственник бизнеса, один — франчайзи,  
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один — линейный руководитель, один — руководитель отдела) и еще четверо — 
в государственных учреждениях (один — заместитель декана вуза, один  — ру
ководитель проекта в государственном строительном тресте, один — администра
тор поликлиники, один — начальник отдела ОАО «РЖД»).

Результаты применения качественной методологии исследования нацелены 
на выявление ключевых факторов, определяющих продуктивность компенсаци
онного менеджмента, в том числе вопросы мотивации как фактора и как пред
мета управленческого воздействия. Они и не позволяют делать вывод о мере 
связей. Тем не менее дают возможность сформировать основные эмпирические 
индикаторы, которые могут быть в дальнейшем проверены с помощью количе
ственной методологии.

В ходе эмпирического исследования проверены следующие гипотезы, постро
енные на основе анализа опубликованных статей и монографий об анализе рын
ка труда и корпоративного управления в период пандемии коронавируса COVID19:

1) готовность работников перенести рабочие процессы в домашнюю обстанов
ку связана с взвешиванием соображений выгод (экономия расходов денег 
и времени на транспорт, офисный внешний вид) и роста финансовых затрат 
(на приобретение техники, проведение широкополосного интернета, повы
шение расходов на ресурсы, электроэнергию, воду, питание дома);

2) попытка работодателя вторгнуться в личный, домашний мир сотрудника 
воспринимается неоднозначно: с одной стороны, расчет экономических вы
год может говорить в пользу удаленной работы, с другой — удаленный 
режим воспринимается как захват территории (утрата личного пространства, 
вторжение в жизненный мир семьи в целом и членов семьи в частности, 
др.) и как попытка перенести значительную часть организационноуправ
ленческих, административных задач и ответственности на сотрудника;

3) повышение самостоятельности и предпринимательских компетенций со
трудников приводит к новой балансировке рынка труда с учетом снижения 
значимости социального пакета и институциональных (организационных) 
выигрышей работника, повышения веса индивидуальных мотивов (включая 
личностный рост, личные доходы).

По итогам исследования гипотеза 1 частично опровергнута, поскольку, как 
показали обе фокусгруппы, и работники, и руководители (работодатели) стал
киваются с сопротивлением при попытке занять личное пространство рабочими 
процессами, которое оказывается более важным, чем простой расчет экономиче
ского выигрыша. Границы социальных миров семьи и трудового коллектива не 
пересекаются, и попытка их нарушения воспринимается как более значимая, чем 
финансовая выгода.

Гипотеза 2 в основном подтверждена. Исключение составили замечания о бо
лее близком знакомстве тесно сотрудничающих индивидов с жизненным миром 
друг друга, например, появление домашних животных в кадре видеоконференций. 
Хотя несколько работников упомянули, что им «все равно» и они «хорошо адап
тировались к удаленной работе». Более подробное описание способа адаптации 
показало, в частности, что они отключают видео при проведении совещаний, 
нередко отключают микрофон, ограничивают время работы в режиме онлайн
общения графиком своей обычной работы (т. е. онлайнобщение, ранее распро
странявшееся на нерабочее время, было резко сокращено, у ряда работников 
до  нуля, общение по работе жестко сведено к расписанию трудовых часов или 
по  меньшей мере рабочих дней). 

Гипотеза 3 не получила ни четкого опровержения, ни подтверждения. 
С  одной стороны, работники утверждали, что они очень рады возможности 
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самостоятельно определять свою занятость. Одновременно они внезапно 
высоко оценили организаторские функции, выполняемые руководством или 
иными подразделениями, по установлению границ рабочего пространства и 
времени. Это подтверждает более четкое осознание работниками функций, 
выполняемых административными подразделениями, более явное принятие 
разграничения ответственности административноуправленческого персонала 
и специалистов. С  другой стороны, эмоциональные реакции раздражения, 
негодования, протеста и гнева против попыток контроля, навязываемых 
административными подразделениями, связаны с восприятием требований 
отчетности как излишнего увеличения возросших нагрузок, в сочетании с 
несправедливостью распределения таких нагрузок: удаленная работа потре
бовала быстрого освоения новых технологий и навыков, в то время как 
излишняя отчетность противоречит повышению ответственности.

Однако ряд сотрудников (по ответам работодателей) восприняли рост отчет
ности с радостью, поскольку выполнение отчетных индикаторов, заполнение 
отчетных форм сократило собственно трудовые усилия (например, в образовании 
и медицине заполнение документов замещает собственно преподавание, диагно
стику и выбор лечения соответственно), формализация сократила затраты соб
ственно содержательного труда. Тем самым формализация, установление четких 
параметров и KPI (ключевые показатели эффективности) в отношении заданий 
предоставили возможность сократить все неформальные аспекты работы для 
ряда работников, осознавших свое положение наемных работников как исполни
телей. Вместе с тем часть работников обнаружила, что повышение ответствен
ности и самостоятельности позволяет повысить свой доход и свободу выбора 
более интересных сфер приложения сил. В частности, в фокусгруппе работода
телей четко прозвучало беспокойство, что лучшие работники, уходя на «удален
ку», могут уйти на положение фриланса, что потребует более существенных затрат 
на оплату труда, поскольку такие работники начинают более грамотно и жестко 
вести переговоры о величине заработной платы или гонорара.

В фокусгруппе работников мнения разделились. При этом одни и те же ра
ботники высказывали обе точки зрения: с одной стороны, позиция наемного 
работника определяется гарантированным доходом, сохранением рабочего места 
при ограниченной ответственности («этот уровень вопросов не на мою зарплату»), 
и пандемия вызвала наибольшее беспокойство в связи со страхом потерять рабо
ту; с другой стороны, часть работников высказались о неожиданном расширении 
кругозора, вынужденном поиске новых точек приложения своего человеческого 
ресурса и об обнаруженных новых возможностях. Один из работников сообщил, 
что ввиду резкого сокращения дохода на основной работе он нашел новую, более 
интересную отрасль деятельности, к которой никогда не обратился бы без давле
ния пандемии.

При более подробном рассмотрении изложенных замечаний, позволяющих 
проверить указанные гипотезы, можно вывести следующие группы замечаний 
респондентов. Для оценки их значимости можно оценить число упоминаний, как 
видно из таблицы 2.

Сами по себе факторы, влияющие на изменение вовлеченности и мотивации 
сотрудника в рабочие процессы в рамках удаленного режима, понятны и не нуж
даются в комментариях. Однако интерес представляет соотношение озабоченности 
работников и работодателей (руководителей) рядом вопросов. Расхождения в 
оценках не могут быть количественно оценены ввиду небольшого числа участни
ков фокусгрупп (девять работников и восемь представителей работодателей), но 
свидетельствуют о разных акцентах, расставляемых этими группами.
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Таблица 2
Упоминание факторов, определяющих мотивацию сотрудников на удаленной работе

Фактор мотивации Работники Работодатели

Экономическая оценка

Выгоды от экономии (транспорт, траты на одежду, др.) 2 5

Дополнительные затраты на ресурсы: электроэнергия 
на технику, приготовление пищи, вода, отопление, др. 6 2

Затраты на приобретение дополнительной техники 1 5

Затраты на инфраструктуру, доступ к интернету 3 4

Социальные отношения

Разграничение пространств, выделение площади  
в доме, изменение дизайна, преобразование дома в офис 3 6

Ограничения на поведение членов семьи 
перед видеокамерой 5 0

Забота о проблеме шума (дрели соседей, звуки детей 
и домашних животных, неконтролируемое 
вмешательство родственников, др.)

6 0

Разделение времени между домашними обязанностями 
и рабочими процессами 5 0

Утрата личного пространства 3 3

Непредсказуемость и тревожность 9 0

Недостаточная информированность, осведомленность 6 2

Организационные отношения

Возросшая ответственность за выполненную работу 9 7

Самоорганизация, самоменеджмент 9 8

Организаторские функции 7 1

Доверие, самоконтроль в противовес повышению 
административных требований и отчетности 5 7

Гарантии занятости или предпринимательские 
компетенции 

Страх потерять работу 8 8

Боязнь снижения доходов 9 7

Опасения за карьерный рост, задержки продвижения  
по организационной иерархии 4 4

Свободный выбор в принятии решений 3 5

Поиск новой работы с более привлекательными 
условиями 3 2

Личностный рост, самореализация, самоактуализация 
вне работы 2 3

Источник: составлено авторами на основе данных собственного исследования, выполненного  
в ноябре–декабре 2020 г.

Бойко С. В., Покровская Н. Н., Слободской А. Л., Спивак В. А. Социальноэкономические…
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Очевиден тот факт, что работодатели переоценивают экономические выгоды 
для работников и недооценивают их дополнительные финансовые потери, вы
званные переходом на удаленную работу. Акцент работодатели делают на рас
ходах, которые работники понесут для оснащения своего рабочего места. Вместе 
с тем работники сталкиваются с затратами денег, времени и усилий, связанных 
с оснащением и повседневным функционированием своего рабочего места, пере
несенного к ним домой.

Аналогичным образом работодатели понимают необходимость, даже выдви
гают требования по оформлению той части домашней обстановки работников, 
которая попадает в видеокамеру. Но лишь незначительная часть работодателей 
(двое из восьми) осознают недостаточную информированность работников в ка
честве проблемы, а обеспокоенность у работников в связи с непредсказуемостью, 
тревогой о будущем не отметил ни один из представителей работодателей. Хотя 
участниксобственник бизнеса заметил, что он нанимает работников, обещая им 
стабильность, а сам вынужден постоянно иметь дело с непрогнозируемой средой 
неопределенности.

Это понимание отражено, в частности, в том, что обе группы определили страх 
потерять работу как важную часть перехода на «удаленку» и адаптацию к тако
му режиму. Боязнь снижения доходов оценивается высоко и работниками, и 
работодателями, но с незначительной разницей: работники оценивают эту опас
ность чуть больше, чем работодатели. При этом понимание возросшей ответствен
ности одинаково велико у обеих групп. В то же время удовлетворенность от 
свободы принятия решений, совершения выбора переоценивают работодатели и 
заметно ниже оценивают работники.

Собранные оценки позволяют сделать несколько выводов о динамике фак
торов, определяющих мотивацию при переходе к режиму удаленной работы. 
Вопервых, переоценка веса финансовоэкономических параметров в сопо
ставлении с более целостными факторами жизненного мира [48; 49] харак
терна для работодателей и приводит к их недооценке проблем, возникающих 
у сотрудников в связи с созданием рабочего места в домашнем пространстве. 
Вовторых, работодатели в большей мере ориентированы на оценку результа
тов, а сотрудники оценивают повседневное функционирование и стоимость 
процессов. Втретьих, институционализация удаленного режима приводит к 
разрушению контекста работы, социальнотрудовые отношения перестраива
ются, повышается нагрузка на работника. Прежде всего речь идет о нагруз
ке ответственности и риска самостоятельного совершения выбора, принятия 
решений. Работодатели понимают значимость коммуникаций, но недооцени
вают необходимость устанавливать информационные потоки сверху вниз, от 
руководства к работникам, от стратегического видения бизнеса к линейным 
уровням процессов, для создания и поддержания контекста, постоянного со
хранения «общего языка» [50; 51], на котором говорят все участники рабочих 
процессов. 
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О проблеме формирования мотивации успеха: 
социологический и психологический подходы

Oganyan K. M., Oganyan K. K. On the Problem of Formation of Motivation  
for Success: Sociological and Psychological Approaches

В статье рассмотрена проблема формиро
вания мотивации успеха с точки зрения 
психологического и социологического под
хода, проанализированы разные виды мо
тивации. Выявлены составляющие соци
ального и жизненного успеха личности, 
представлена мотивация личности как ком
понент самореализации посредством ана
лиза концепций Н. К. Михайловского, 
Р.  С.  Кови.

Ключевые слова: мотивация, личность,  
самореализация, просоциальная мотива
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Понятие мотивации в зависимости от подхода может трактоваться в двух 
плоскостях:

1) с позиции психологического подхода — некое эмоциональное состояние, 
вызванное потребностью, задевающее определенные участки нервных окон
чаний, с последующей передачей нервных импульсов, формирующих по
ведение, для удовлетворения данных потребностей;

2) с позиции социологического (менеджерийского) подхода — побуждение к 
действию.

В статье мы будем придерживаться второй трактовки, рассматривая мотива
цию как побуждение к действию. Чтобы иметь общее представление о том, как 
варьируются виды мотивации, охарактеризуем классификации по разным осно
ваниям.

В первую очередь мотивация подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 
Внешняя мотивация не связана с содержанием деятельности. Она обусловлена 
внешними к субъекту условиями. К примеру, если человек работает изза денег, 
то деньги — это его внутренняя мотивация. Если он трудится потому, что рабо
та ему приятна, то деньги, заработная плата в этом случае будут играть роль 
внешней мотивации. Внутренняя мотивация антонимична внешней. Она не свя
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зана с внешней средой, имеет внутренний характер. Для человека его осознание 
внутренней компетенции, необходимости равноценно мотивации и побуждает его 
к новым свершениям.

Наше исследование предполагает работу с мотивацией успеха. Мотивация 
успеха носит положительный характер. Такой мотивации противопоставлена 
мотивация провала [1; 2; 3]. Мотивация успеха подразумевает позитивную при
чину и позитивное следствие. В качестве примера приведем следующую мысль: 
«Если я буду зарабатывать больше, поеду на Гоа». Мотивация провала или от
рицательная мотивация апеллирует к отсутствию наказания («если я буду вести 
себя приемлемо, меня не накажут»).

Сегодня очень модной является теория саморазвития, теория выхода из зоны 
комфорта. Считается, что саморазвитие — это мощнейший шаг вперед для чело
века. Данная теория зиждется на том, что развиваться, смотреть в будущее не
обходимо, но при этом человек всегда пытается оставаться в условиях безопас
ности — зоны комфорта. В рамках данной теории — это взгляд назад, в прошлое, 
где нет развития. Во многом такая теория базируется на пирамиде потребностей 
А. Маслоу, которая будет рассмотрена позднее в рамках классической теории 
мотивации [4].

Существует просоциальная теория, где оплотом мотивации служит чувство 
общественной значимости деятельности, ответственности перед другими, и теория 
самоутверждения — теория, в которой человек пытается утвердиться в рамках 
какоголибо общества, добиться уважения и признания. Если объединить моти
вацию успеха (просоциальную) и мотивацию самоутверждения, то можно обо
значить такой союз как единую мотивацию социального и жизненного успеха 
человека. Для понимания первопричин мотивации необходимо обратиться к 
классическим теориям (теории мотивации А. Маслоу, теории Д. МакГрегора, 
двухфакторной теории Ф. Герцберга), которые подробно представлены в литера
туре [5; 6]. Результаты проведенного нами социологического исследования под 
названием «Развитие мотивации социального успеха как фактора конкуренто
способности личности руководителя» изложены в одной из наших работ [7].

Итак, мотивация основана на потребности, мотиве, действии и удовлетворении 
потребности. Нами установлено, что мотивация социального и жизненного успе
ха личности будет включать в себя мотивацию самоутверждения, где цель чело
века — утвердиться в определенной группе, иметь уважение и престиж, просо
циальную мотивацию, где побуждение к действию определяется ответственностью 
перед обществом, и собственно мотивацию успеха, где положительное действие/
восприятие несет положительный результат.

Важную роль в рамках нашего исследования играет понятие успеха. Соглас
но словарю С. И. Ожегова, успех — это: 1) удача в достижении чегото; 2) обще
ственное признание [8]. В словаре Д. Н. Ушакова — удачное достижение постав
ленной цели. Приведенные определения не научны, хотя определяемое слово 
трактуется словом, значение которого можно толковать как удача. Удача — же
лаемый исход дела, счастье.

В любом случае понятия «успех» и «мотивация» обладают сходством, которое 
заключается в наличии цели. Мотивация обусловлена потребностью. Цель в дан
ном случае — ее удовлетворение, и от того, насколько удовлетворена эта цель, 
зависит успех начинания. Итак, выше нами приведены примеры в процессе ис
следования в целях выведения формулы успеха. Установлено, что в одном случае 
успехом являлось достижение/накопление богатства, в другом — профессиональ
ная компетентность. На наш взгляд, данный подход ограничен, и в рамках на
шего исследования будет выведено комплексное определение успеха для того, 
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чтобы изучение мотивации успеха носило более емкий и полезный обществу 
характер.

Успех — это состояние человека, когда во всех статусных ролях он испыты
вает высокий уровень удовлетворенности своей деятельностью. С учетом выше
изложенного можно сделать вывод о том, что личность, обладая интегральными 
свойствами субъекта и объекта, должна быть развитой, чтобы быть целостной 
(по  Н.  К.  Михайловскому) и чтобы оказывать воздействие на окружающий со
циум (по В. А. Ядову). Личность мотивирована необходимостью самоутверждения, 
мотивирована извне необходимостью служить социуму — быть просоциальной. 
Мотивация социального и жизненного успеха личности заключается в разносто
роннем качественном развитии, в проработке статусных ролей для достижения 
поставленных перед собой целей не в ущерб какихлибо аспектов жизни.

Исходя из концепции проактивного человека, который стремится максималь
но усилить свои успехи в отношении финансов, семьи, социальных связей, ино
го, получаем понастоящему успешную личность и, как следствие, здоровое ак
тивное общество.

Опираясь на вышеизложенное, понятие мотивации можно охарактеризовать 
следующим образом:

1) она индивидуальна; каждая личность имеет персональные потребности и 
может быть мотивирована исключительно в рамках их удовлетворения;

2) потребности динамичны, удовлетворение одной потребности влечет потреб
ность удовлетворить потребность более высокого ранга («Иерархия потреб
ностей» А. Маслоу). Поэтому «то, что мотивирует сегодня, не мотивирует 
завтра»;

3) мотивация классифицируется на внутреннюю и внешнюю; можно предпо
ложить, что здоровый человек заведомо мотивирован и имеет перед собой 
определенные цели, в том числе конечную — социальный и жизненный 
успех.

Охарактеризуем подробнее понятие «успех». В социологии существует ряд 
концепций о том, что представляет собой успех. Однако все эти концепции схожи 
в одном: успех детерминирован социальной обусловленностью и личностными 
стремлениями, возможностями личности. Успех или неуспех в основном иденти
фицируется посредством признания или непризнания достижения обществом. 
У. Джеймс вывел формулу «человеческого счастья», где счастье определяется как 
соотношение между достигнутым успехом и уровнем притязания. Из этой фор
мулы следует, что любой человек может чувствовать себя успешным, снизив 
уровень своих притязаний. Однако далеко не для каждого «довольство тем, что 
есть» — это успех.

В социологии понимание успеха главным образом базируется на таких по
нятиях, как:

1) общественное одобрение результатов чьейлибо деятельности;
2) социальный статус;
3) материальный уровень благосостояния;
4) внимание со стороны общества (признание значимости достижений).
При этом целесообразно рассмотреть данный вопрос в двух плоскостях: во

первых, с точки зрения соотношения устоев капиталистического мира и духов
ного (религиозного) восприятия успеха; вовторых, с точки зрения инструментов 
достижения «видимости» успеха в глазах общества.

Прежде всего отметим, что сегодня успешность стала неотъемлемой частью 
имиджа любой личности. Интересно, что еще совсем недавно такое понятие, как 
«карьерист», носило негативный характер. В сегодняшнем мире жесткой конку
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ренции и главенства денег успех стал парадигмой времени. Разумеется, перво
очередным лакмусом успеха при капиталистическом устройстве общества явля
ется материальный статус.

Сложнее представляется ситуация, связанная с духовной составляющей успе
ха. К примеру, в русской православной традиции путь к успеху формируется 
через страдание, горе. Они и формируют потребность в действии, т. е. мотиви
руют на искупление. Тем самым концепция успеха как счастливого случая от
вергается религией, успех достигается деятельностью, но побуждение к действию 
кроется в негативном источнике.

Иное наблюдается в протестантской этике, где, по сути, успех имеет фатали
стические корни. Но при этом человек, прислушиваясь к богу, способен сам вы
бирать путь, по которому он идет к своей цели, без привязки к страданию. 
Вместе с тем присутствует осознание ответственности за свой выбор.

Следовательно, несмотря на экономический пресс, подавляющий человека, 
не последним для него по значимости остается вопрос принадлежности к опре
деленной религии. Она закладывает в личность, вопервых, субъективную трак
товку (что есть успех, какой путь к нему ведет), вовторых, предпосылки мотивов: 
человек самостоятельно прокладывает путь к успеху или фаталистично следует 
по наитию, без ответственности, без инициативы.

Отсюда может и должен следовать еще один вывод: человек успешный или 
счастливый (так это понятие трактовалось в древности) не может быть таковым, 
пока не удовлетворены не только материальные, но и духовные потребности. 
Данный вывод в очередной раз убеждает нас в комплексности и необходимости 
всестороннего изучения вопросов мотивации социального и жизненного успеха 
личности.

Человек — существо социальное, и его основная задача — «вписаться» в 
определенную социальную группу, которая подходит ему по определенным па
раметрам, будь то финансовое благосостояние, уровень образования, иное. С уче
том этого необходимо рассмотреть, какие концепции успеха существуют в рамках 
социологии, соответствуют ли они реальному «состоянию успеха» личности и 
общества в целом.

Теория Т. Веблена — теория праздного общества или концепция успеха как 
демонстративного потребления. Данная концепция базируется на материальном 
факторе. Т. Веблен выделяет отдельный класс общества, который имеет табу на 
трудовую деятельность [9]. Это обусловлено социумом и этическими нормами 
такого общества. Обычно в рамках данной страты формируется мода, определя
ется «денежная норма», которая необходима для нормальной жизнедеятельности 
этого класса. В итоге строится модель общества потребления. Пик доминирования 
последнего приходится на эпоху царствования женщин в России (мода на элитную 
меблировку, украшения и наряды), траты зачастую превышали доходы и приво
дили целые семьи к банкротству. Но без этих атрибутов не впускали в такое, 
безусловно, элитное общество. Сегодняшнее время аналогично характеризуется 
гонкой за престижной атрибутикой как билетом в желаемую жизнь.

Наиболее приемлема теория, разработанная Д. Фридманом и М. Хитчером 
[10], о концепции успеха как рационального выбора. Сущность основного ее те
зиса состоит в следующем: формирование целей достижения успеха  личностью 
предопределено ее предпочтениями. Важно отметить, что данная теория имеет 
разумную мысль о том, что путь достижения к успеху может быть ограничен не 
только иерархией потребностей отдельно взятой личности, но и социальными 
институтами, которые в определенной ситуации могут способствовать осущест
влению целей, а могут послужить существенным барьером.
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Э. Гидденс и У. Бек предлагают теорию рисков. Данная современная теория 
включает в себя положения о том, что мир сегодня крайне не устойчив. Глоба
лизационные, экономические, политические, иные процессы заставляют в на
стоящее время с ускоренной реакцией принимать ключевые решения, от которых 
зависит успех или неуспех любого предприятия, что предъявляет свои требования 
к успешной личности, такие как умение в условиях риска ориентироваться и 
принимать решения.

Таким образом, можно утверждать, что стремление к успеху обусловлено 
внутренним стремлением к достижению целей, стремлением к престижу и со
циальной принадлежностью. Концепция успеха формируется обществом и бли
жайшим окружением как институтами социализации и потребителями тех благ, 
которые пусть и ненамеренно, но принесет высокомотивированная, успешная 
личность.

Мотивация личности как компонент самореализации

Вся деятельность Н. К. Михайловского содержит мысль о том, что личность 
может приносить пользу себе и обществу, если личность разносторонне развита. 
В частности, подразумевается интеллектуальное развитие. Отметим, что личность, 
по Н. К. Михайловскому, стоит выше общества [11].

Аналогичные взгляды просматриваются в работе «Семь навыков высокоэф
фективных людей» С. Р. Кови. В данной книге, с нашей точки зрения, представ
лены все концепции, которые выдвинуты российскими социологами более века 
назад. Возможно, ее успех заключен в том, что в ней скомпонованы все те знания, 
которые были накоплены поколениями исследователей смежных наук, таких как 
социология, маркетинг, менеджмент, психология [12].

Охарактеризуем ее основные тезисы и определим, насколько навыки само
дисциплины и регулирования отношений между людьми важны в мотивации 
успеха личности.

1. Принципы и парадигмы. Речь идет о принципах, который носит характер 
«изнутри наружу», т. е. человек, у которого четко сформулированы внутренние 
принципы, может наиболее эффективно использовать свои навыки, независимо 
от внешних воздействий. В контексте нашей статьи можем трактовать принципы 
как цели, целеполагание, которые являются катализатором, т. е. мотиватором к 
действию. Итак, человек, имеющий четкие жизненные цели, с наивысшей веро
ятностью их достигнет, в отличие от человека, не имеющего конечной и, что 
важно, визуализированной цели.

Визуализация результата пересекается с концепцией ожидания, мотивацион
ной теорией, предложенной В. Врумом. Ее суть заключается в том, что уровень 
мотивированности деятельности зависит от понимания собственных возможностей 
в рамках выполняемой задачи и реальности достижения поставленных целей. 
Следует обратить внимание на то, что мотивирующим воздействием обладает 
мыслительный процесс, в рамках которого человек осознает конечный результат, 
с учетом того, что в человеческом воображении при наличии определенных ис
ходных условий, не имеющих ярко негативного влияния на итог мероприятия, 
всегда формируется идеальный образ конечного результата. Это подвигает на 
реализацию, т. е. мотивирует.

2. Проактивность. Данный термин предполагает осознанную деятельность и 
особый взгляд на человеческие возможности. Быть проактивным — значит иметь 
возможность сделать все, что требуется для достижения поставленной цели. 
Концепция проактивности изменяет человеческое мышление. Вместо отговорки 
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(«я не могу это сделать») появляется ответственность как неотъемлемый атрибут 
в характеристике потенциально успешного человека, которая сменяется ответ
ственным решением («я найду возможность решения данного вопроса»).

Проактивная личность действует, а не рассуждает, и ввиду того, что ее за
дача — удовлетворить конечную осознанную потребность, она мотивирована. 
Однако мотивация, поскольку она индивидуальна, разумна и требует динамич
ного подхода, всегда исходит из принципа рациональности. Деятельность про
активного человека не хаотична, а отличается высокой координированностью и 
строгой необходимостью. В большинстве случаев проактивный человек руковод
ствуется правилом Парето или правилом 20/80, которое гласит: только 20  % 
прилагаемых усилий приносят действительный результат, и в этом случае 20 % 
затрачиваемых усилий приносят 80  % результата, 80  % затрачиваемых усилий 
приносят лишь 20  % результата. Этот закон сегодня попрежнему в моде, его 
стараются использовать в различных сферах деятельности — профессиональной 
и личной.

Помимо рационального использования своих интеллектуальных и физических 
способностей, успешный человек должен иметь углубленное представление о том, 
что собой представляет таймменеджмент. Управление временем в первую очередь 
создаст психологический комфорт, что сегодня, в рамках вечной гонки, сыграет 
немаловажную роль в формировании социального и жизненного успеха.

Мотивация в таймменеджменте проста. Поставив перед собой реальные цели, 
человек будет осуществлять своеобразное «поглаживание» своего эго, как эго 
деятельного и способного к выполнению деятельности человека. Уровень задач, 
их сложность зависит от притязаний каждой личности. Но в целом формирование 
своего времени как фактора, стимулирующего достичь больше, сделать лучше, 
вполне возможно.

3. Концепция взаимозависимости. Можно рассматривать данный принцип с 
точки зрения: а) создания эффекта синергии при решении какойлибо пробле
мы  — поиск не компромисса, что ставит обе стороны действия в некоторые не
удобства, а поиск третьего решения, которое в равной мере удовлетворит обе 
стороны; б) необходимости эмпатического общения — т. е. концепция общения, 
при которой человек не просто слушает, но и слышит собеседника, пытается по
нять, что его волнует. Понимающее общение дает возможность понять потребность 
человека, что особенно важно в вопросах, связанных с мотивацией. Дать чело
веку то, что он хочет, и объяснить человеку то, чего хочешь ты — так должны 
проходить все успешные транзакции.

Эмпатическое общение само по себе может породить более эффективное, обоюдо
выгодное взаимодействие, которое удовлетворит потребность не одного, а сразу дво
их, что позволит считать успешной деятельность двух сторон — с позиции «выиграл/
выиграл». Однако нахождение «третьего пути решения» всегда имеет более сложную, 
подчас творческую подоплеку действия. Иными словами, человек, настроенный на 
то, чтобы достичь успеха и помочь достичь успеха своему оппоненту, должен иметь 
гибкость при принятии решения, четкую систему принципов и повышенную ответ
ственность, что и соответствует характеристикам успешной личности.

4. Обратимся к Н. К. Михайловскому, концепция которого сводится пример
но к тому, что успешная личность должна быть развитой всесторонне. Эти же 
идеи предлагает С. Р. Кови, обозначая такую концепцию в качестве главного 
принципа человеческого существования. Согласно этому принципу человек, ко
торый хочет быть высокоэффективным, должен на протяжении жизни совершен
ствоваться в четырех плоскостях: физической, духовной, интеллектуальной, со
циальноэмоциональной.

Оганян К. М., Оганян К. К. О проблеме формирования мотивации успеха:…
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Физическое совершенствование позволяет человеку не только поддерживать 
здоровье, что уже является частью жизненного успеха, но и понять возможности 
своего тела, развить выносливость и закалить дух. Физическое развитие служит 
гарантом долголетия и способствует развитию ответственности, в первую очередь 
перед собой, и, что немаловажно в рамках современного мира, способствует 
снижению стресса.

Понятие «стресс» вошло в обиход еще в 1936 г. и прочно обосновалось в лек
сиконе современного человека. Сегодня человек всегда находится под прессом 
морального и физического напряжения, что зачастую может выводить его из 
равновесия, нарушая успешность абсолютно любой сферы деятельности, что 
явно не мотивирует на успех. Одним из способов снятия напряжения служит 
спорт. Наверное, поэтому баснословное количество спортивных клубов предлага
ют свои услуги, пользующиеся большим спросом.

Духовное развитие можно трактовать как поиск внутренней гармонии. Для 
каждого человека поиск себя может проявляться в различных формах — религии, 
занятии йогой или прослушивании любимой музыки.

Интеллектуальное развитие — это основное подспорье для развития, создания 
внутренней мотивации на пути к успеху. Пути совершенствования интеллекта 
могут быть различными, но закономерно, что первое место по источнику знаний 
занимает книга. Сегодняшний мир как общество знания характеризуется без
граничным источником информации. Это явление двоякое. С одной стороны, 
информация находится в открытом доступе, что снимает барьеры для ее усвоения, 
с другой — потоки информации не подвергаются фильтрации, что создает колос
сальный пласт информационного мусора. Безусловно, человек успешный, ориен
тированный на результат, ценящий свои усилия и время, будет ориентирован на 
лучшее, но отбор всетаки займет определенный период.

К следующим источникам относятся непосредственное общение с носителями 
ценных знаний, окружающий мир. Нужно признать, что теоретических знаний 
порой недостаточно. Чтобы совершенствовать свои навыки, необходимо применять 
их на практике.

Развитие социальноэмоциональных качеств личности — ключ к успеху. Че
ловек — существо социальное, и этот факт неоспорим. Человеку доставляет 
психологический дискомфорт его невхождение в ту или иную социальную груп
пу, что может проявляться в противоположных реакциях: мотивация может быть 
повышена, подхлестываемая стремлением занять требуемую позицию, или, на
оборот, вогнать человека в состояние уныния и бездействия. К примеру, если 
многократные попытки не привели к желаемому результату.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что любая личность 
способна быть успешной, формируя в себе определенные навыки и компетенции.

Выводы

Успех для каждой личности трактуется посвоему, но всегда речь идет о 
совокупности успешных транзакций, что следует из определения формулы 
успеха, выведенной нами в настоящей статье. Мотивация — это побуждение 
к действию, порожденное осознанной потребностью. Потребности также ин
дивидуальны. С  течением времени они изменяются. Следовательно, мотивы 
действий аналогично претерпевают изменения. Поэтому мотивация либо ди
намична, либо неэффективна. В рамках социального и жизненного успеха 
личности целесообразно изучать внутреннюю мотивацию, учитывая при этом 
факторы внешней среды.
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В статье речь идет о роли средств массовой 
коммуникации (СМК) в жизни современно
го информационного общества. Авторами 
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В научной литературе справедливо говорится о значительной роли средств 
массовой коммуникации (СМК) в экономической, политической, социальной и 
духовной жизни современного общества. Эта роль усиливается, так как наблю
дается рост значимости информации и знаний в жизни человека, создано гло
бальное информационное пространство, дающее любому из нас доступ к мировым 
информационным ресурсам. У массовой аудитории появляется потребность полу
чения новостей, причем объективных, достоверных, практически в режиме ре
ального времени.

Массовая коммуникация как одна из форм взаимодействия в обществе об
ладает целым рядом особенностей.

1. Массовый характер взаимодействия, направленного на пространственно 
рассредоточенную, неоднородную, стихийно возникающую, потенциально бес
конечную аудиторию. По широте медиаресурсов, сфере воздействия, широте 
охвата, множественности способов влияния на умы людей СМК не знает себе 
равных. При этом общение ориентировано на психологические характеристики 
аудитории: мотивацию, направленность интересов, эмоциональность, изменчи
вость. Однако психологические особенности аудитории не вполне явны, что за
трудняет выбор способов воздействия на нее, делает необходимым проведение 
специальных исследований общественного мнения и эффектов коммуникации.
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2. Однонаправленность подаваемой информации при отсутствии или отсрочен
ности во времени обратной связи с аудиторией. Обратная связь может проявлять
ся в виде эмоционального отклика реципиента. Коммуникативные роли жестко 
фиксированы и не сменяются, как в диалогическом общении. Коммуникатор не 
имеет возможности ориентироваться на обратную связь с аудиторией и коррек
тировать свое сообщение, что может отрицательно сказаться на эффективности 
коммуникации.

3. Опосредованность коммуникации специальными техническими средствами. 
Именно технические средства позволяют получить доступ к информации любому 
лицу. При этом его социальный статус или материальное положение, а также 
место нахождения не имеют значения. Коммуникация опосредована и применя
емыми знаковыми системами, определяется социальными ролями участников 
процесса коммуникации. В массовой коммуникации наблюдается социальная 
опосредованность — существует социальная дистанция, отделяющая коммуни
катора от коммуниканта. В некоторых каналах коммуникации отсутствует визу
альный образ участника процесса коммуникации, и аудитория вынуждена само
стоятельно создавать мысленно этот образ, придавая ему особые черты.

4. Периодичность передаваемой информации, ее социальная значимость для 
массовой аудитории.

5. Отправителем сообщений чаще всего являются не отдельные субъекты, а 
профессиональные организации, объединяющие специалистов отдельной сферы 
общественной деятельности. Речь идет о средствах массовой информации (СМИ), 
но и не только. В качестве отправителей сообщений выступают и политические 
партии, и общественные организации, и государственные институты.

В научной литературе выделяют три этапа в исследовании массовой комму
никации. Каждый этап отличается ролью, приписываемой массовой коммуника
ции с точки зрения воздействия ее на общество.

Первый этап характеризуется теориями практически безграничного влияния 
СМИ на аудиторию. Такой точки зрения придерживались У. Липпман [1], который 
считал, что под влиянием массовой коммуникации у человека посредством сте
реотипов формируется «картина мира»; Х. Лассуэлл [2], создавший однонаправ
ленную линейную модель коммуникации, согласно которой коммуникация по
хожа на «волшебную пулю», достигающую мозга реципиента и формирующая 
его поведение, поскольку обычный человек не может сопротивляться этому вли
янию; Т. Адорно и М. Хоркхаймер [3], по мнению которых аудитория, подверг
шаяся воздействию средств массовой коммуникации, — пассивная однородная 
масса, не способная критически воспринимать информацию.

На втором этапе исследования феномена массовой коммуникации возникли 
теории ограниченного влияния СМИ на аудиторию. Эти теории основаны на 
эмпирических наблюдениях, показавших, что СМИ оказывают гораздо меньший 
эффект на аудиторию, не имеют достаточно власти для изменения общественно
го мнения. В частности, П. Лазарсфельд [4] выявил многочисленные способы 
сопротивления людей власти СМИ, сделал вывод, что человек ценность и прав
дивость полученной информации склонен оценивать после обсуждения с рефе
рентными группами — друзьями, коллегами по работе, т.е. с теми, кому дове
ряют. Религиозные организации и политические лидеры также влияют на их 
мнение. На восприятие информационных сообщений оказывают влияние уровень 
образования, собственные убеждения индивида, интерес к передаваемой инфор
мации, позиции референтных групп.

П. Лазарсфельд и Р. Мертон [5] создали теорию двухступенчатой коммуни
кации, полагая, что социальная роль СМИ слишком преувеличена, и воздействие 
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на аудиторию оказывают лидеры мнений. Б. Берельсон [4] считал, что массовая 
коммуникация ориентируется на потребности и ожидания потребителей, тем 
самым определяется содержание сообщений (теория удовлетворения потребностей 
аудитории). Тем не менее власть СМИ на общество признают все исследователи. 
СМИ способны усилить существующие тенденции в обществе, даже самостоятель
но инициировать социальные изменения или разрушительно, дисфункционально 
влиять на некоторых людей.

Во всех названных выше теориях аудитории отводилась пассивная роль, роль 
объекта воздействия со стороны СМИ. В теориях активной аудитории ей отводится 
самостоятельная и активная роль, поскольку она выбирает СМИ, находит информа
цию сообразно своим потребностям и желаниям. При этом значение информацион
ного сообщения рождается в процессе интерпретации информации аудиторией. Ау
дитория оценивает сообщение, критически воспринимает его и активно использует 
в соответствии с целями. Важными характеристиками активной аудитории являют
ся ее селективность, избирательность, духовная активность и эмоциональная вовле
ченность, устойчивость к нежелательным воздействиям, практичность. Среди авто
ров теории активной аудитории — Е. Кац, Д. Блумлер, М. Гуревич [6].

В этот же период появилась теория социальной ответственности СМИ. В чис
ле ее авторов и Ф. Сиберт [7], считавший, что три влиятельные группы — пра
вительство, средства связи и массовая аудитория должны разделить социальную 
ответственность между собой. Д. Маккуэйл [8] считал, что от СМК ожидают 
служения обществу и общественному благу, что СМК ответственны за все, что 
они делают или не смогли сделать. В рамках своей теории массовой коммуника
ции он сформулировал социальные принципы функционирования СМК в обще
стве, в том числе принцип свободы, т. е. отсутствия цензуры, скрытого влияния 
собственников или других агентов на новости, равные права граждан в доступе 
к информации, принципы разнообразия и качества информации, принципы со
циального и культурного порядка.

На третьем этапе произошло возвращение к научным воззрениям первого 
этапа, измененным c учетом реалий времени, о значительном влиянии СМК на 
массовое сознание. Представитель взглядов данного этапа, Г. М. Маклюэн [9], 
разработал теорию средства. Согласно этой теории, прогрессивное развитие обще
ства обусловлено развитием технических средств связи. Изменение способа ком
муникации вызывает смену технологий, изменяя и общественную жизнь. Главный 
тезис его теории состоит в следующем: средство есть сообщение. Маклюэн считал 
необходимым изучение СМК для лучшего понимания процесса взаимодействия 
СМК и аудитории. Он писал и о формировании мозаичности мышления совре
менного человека, использующего электронные источники информации. Маклю
эн абсолютизирует значение средств массовой коммуникации в управлении со
циальными процессами.

А. Моль, автор известной работы «Социодинамика культуры» [10], выделил 
четыре доктрины массовой коммуникации в зависимости от понимания места 
коммуникации в системе культурных ценностей, от целей воздействия на ауди
торию:

1. Демагогическая доктрина, цель которой — погрузить индивида в реклам
ное поле и держать его в нем как можно дольше, используя его стремление 
к наименьшей затрате усилий.

2. Догматическая доктрина, ее цель — вовлеченность человека в поле на
правленного воздействия со стороны политической партии, религиозного 
течения, государства, желающих переделать мир в соответствии с опреде
ленной идеологией.
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3. Информационная доктрина, ее цель — просветительство, стремление под
нять индивида до уровня культуры того общества, в котором он живет.

4. Динамическая доктрина, целью которой является формирование активно
го отношения людей к собственному развитию, усиление их влияния на 
темпы развития [11].

Действительно, СМИ изменяют характер социальной коммуникации, ис
пользуя новые способы общения и передачи социально значимой информации, 
способствуя взаимодействию между людьми, интеграции общества, уничтожая 
пространственные и временные границы. СМИ способствуют формированию 
и взаимопроникновению социальных норм и ценностей, являющихся своео
бразным духовным капиталом человечества, играют просветительскую и ци
вилизующую роль, выполняют функцию социализации личности. Вместе с 
тем СМИ способны деформировать в обществе духовнонравственные ценности, 
насаждая агрессивность, враждебность, насилие, цинизм, философию потре
бления, поощряя нежелание или неумение соблюдать моральные нормы по
ведения в обществе, рекрутируя молодежь в экстремистские и террористиче
ские организации. 

Многие авторы выделяют релаксационную функцию СМК, поскольку массовая 
коммуникация становится аналогом межличностного общения, позволяет преодо
леть сложности в общении с окружающими; рекреативную роль СМК, «…так как 
современный человек основную долю свободного времени связывает с разноо
бразными средствами массовой коммуникации, помогающими ему отдохнуть, 
уйти от рутины и повседневности, забыться, отвлечься от работы». При этом 
исследователи отмечают, что СМК «…предлагает человеку разнообразные (скорее, 
широкие, чем глубокие) возможности информационного обмена и коммуникации 
в «пространстве свободы», но само «пространство является уже не столько сим
волическим, сколько симулятивным» [12].

Одна из функций СМИ — распространение рекламных сообщений. Реклама 
не только несет информацию о товарах и услугах, но и формирует новые потреб
ности, влияет на уровень спроса и поведение потребителя. В процессе взаимо
действия массовой аудитории и СМИ формируется общественное мнение, в том 
числе путем обсуждения в сети Интернет, в печати актуальных проблем обще
ственного развития, что позволяет гражданам принимать участие в политических 
процессах, делать политический выбор. Однако СМИ играют и негативную роль, 
используя методы манипуляции сознанием, транслируя и ретранслируя разноо
бразные социальные мифы.

Обзор ВЦИОМ 2017 г. показал, что среди прочих СМК телевидение попрежнему 
остается основным источником новостей для россиян, но популярность его сни
жается (62 % в 2015 г., 57 % в 2016 г.). Интернет с его информационными сай
тами и блогами служит источником новостей для 27 % респондентов в 2016 г., 
и это число быстро растет. Печатные СМИ читали в 2016 г. около 75 % российских 
граждан, в том числе 12 % — ежедневно, 31 % — два–три раза в неделю, 26 % — 
два раза в месяц, 8 % — несколько раз в год. Более того, большинство опрошен
ных (73 %) не готовы отказаться от бумажных СМИ. Доля тех, кто может перей
ти на чтение только электронных СМИ, составила 17 %, а среди молодежи эта 
цифра достигала 36 % [13].

Оценка воздействия ТВ на зрителей за последние 25 лет ухудшилась. Так, 
если ранее, в 1989 г., 73 % считали, что телевидение повышает моральный уро
вень людей, то в 2014 г. об этом говорят 46  %. Вместе с тем в пять раз стало 
больше тех, кто отмечает ухудшение нравственности общества под воздействием 
просмотра телеканалов (с 8  % до 38  %).
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По данным ВЦИОМ, в 2018–2019 гг. 7  % россиян встречали недостоверные 
сведения в печатных СМИ, 5 % — на радио. 31 % граждан России сталкивались 
с неверными сведениями в электронных СМИ, сосредоточенных в сети Интернет, 
при этом доля людей с высшим образованием — 38 %. 20 % россиян встречали 
недостоверные сведения в телепередачах. Тем не менее, по данным 47 % россиян, 
ими не обнаружены новости, не соответствующие действительности, в последние 
два–три года. Среди них — 71  % граждан России с неполным средним образо
ванием.

 74 % респондентов считают, что в большинстве случаев недостоверные све
дения опубликованы умышленно. Только 17 % опрошенных полагают, что это 
было сделано непреднамеренно [14]. Зарубежным печатным СМИ и ТВ доверяют 
еще в меньшей степени: всего около 15 % российских граждан.

Важное направление деятельности СМИ — распространение рекламных со
общений, информирование о свойствах товаров и услуг, создание потребитель
ского спроса. Реклама в СМИ, по данным ВЦИОМ в 2017 г., чаще воспринималась 
как помеха, а не как необходимая информация. При показе рекламы на ТВ 30 % 
зрителей переключают канал, 41 % отвлекаются в момент рекламной паузы на 
посторонние дела. При этом 57 % опрошенных не доверяют рекламе. Лишь 3 % 
респондентов доверяют рекламному сообщению, 38 % доверяют рекламе отчасти, 
т. е. занимают промежуточную позицию [15].

Таким образом, данные ВЦИОМ показывают тенденцию ухода молодежной 
части аудитории от традиционных СМИ (ТВ, печатных СМИ) к информационным 
интернетисточникам, наблюдается падение доверия к печатным СМИ и теле
визионным передачам, низкий уровень доверия к рекламе в СМИ.

На современном этапе некоторые авторы пишут о том, что средства массовой 
коммуникации претерпевают ряд изменений. Вопервых, происходит стремитель
ное целенаправленное сокращение в них общественного сектора и коммерциали
зация всех звеньев; вовторых, кризис и противоречия политической ситуации 
создают новый социальный климат их функционирования; втретьих, кардиналь
но изменяется содержание массовой информации [11].

Эти процессы особенно ярко проявляются в электронных СМК, часто никем 
не цензурируемых, не подчиняющихся ничьим требованиям. Существенное до
полнение в этом контексте — дальнейшая концентрация и монополизация соб
ственности в сфере массовой коммуникации, увеличение объемов мультимедий
ных операций, снижение стандартов деятельности средств массовой информации, 
что увеличивает угрозу неполучения достоверной информации потребителем. Это 
делает актуальным вопрос о социальной ответственности СМИ.

Всемерное использование интернета ставит на повестку дня новые проблемы. 
В специальной литературе выделяют следующие характеристики, определяющие 
социальные эффекты использования интернета:

1) по степени проникновения: это — всепроникающее средство массовой 
коммуникации, по факту отменяющее проблему границ;

2) по скорости: это — наиболее быстрый и эффективный способ мгновенной 
многосторонней связи;

3) по количеству участников: это — многосторонняя модель коммуникации;
4) сравнительно меньшая, по сравнению с другими способами передачи ин

формации, возможность осуществления контроля за распространением 
информации;

5) комплексность воздействия на все социальные институты, что в первую 
очередь относится к экономике и означает формирование виртуального 
экономического пространства.



31

Речь идет о трансформации хорошо знакомых способов управления, функци
онирования ключевых социальных подсистем, таких, например, как образование, 
здравоохранение. В свою очередь, это приводит к изменению социальных струк
тур и, как следствие, способов осуществления политикоуправленческой деятель
ности в обществе [16].

Все более значимой становится проблема делимитации — определения границ 
в правовом и этическом пространстве, границ доступа к информации, относя
щейся к общественной безопасности и к частной жизни. Растущая конкуренция 
между СМИ способствует все большему их проникновению в частную жизнь, что 
особенно касается частной жизни медийных лиц, например, представителей вла
сти или людей творческих профессий.

Говоря о проблемах современных СМК, многие авторы забывают о растущей 
неподготовленности аудитории к самостоятельному поиску и критическому ана
лизу информации, об отсутствии у многих умения критически воспринимать 
медиатексты. Между тем аудитория является неотъемлемой частью массовой 
коммуникации, характеризуется качественной неоднородностью и неопределенной 
многочисленностью, возникает на основе общности информационных интересов 
и потребностей, способов и форм их удовлетворения.

Способом решения данной проблемы служит формирование медиакомпетент
ности аудитории, как учащихся школ, колледжей и студентов, так и взрослой ауди
тории. Представляется, что медиакомпетентность включает в себя способность осу
ществлять отбор медиатекстов в соответствии со своими потребностями, восприни
мать и критически анализировать медиатексты, использовать содержащуюся в них 
информацию, применяя для этого современные технические средства. Восприятие 
медиатекстов должно носить интерактивный характер, ориентировать аудиторию на 
коммуникацию, взаимодействие со СМИ, что будет способствовать реализации прав 
граждан на свободу получения информации и свободу слова. В процессе медиаобра
зования аудитория должна сформировать способность самостоятельно создавать 
медиатексты и выбирать подходящие СМИ для коммуникации. Медиаобразование, 
как и образование в целом, должно осуществляться в течение всей жизни человека.

Существует целый ряд факторов, препятствующих критической оценке ауди
торией полученной из СМИ информации: необоснованное доверие СМИ со сто
роны некоторой части аудитории, стереотипизация сознания, неготовность при
знать эмоциональное воздействие СМИ на принятие ими решений.

Указанные выше процессы требуют от органов власти и правительств разра
ботку новых принципов государственной политики в области массовой коммуни
кации, новых способов взаимодействия с СМК, которые учитывали бы их совре
менное состояние. Это должно сохранить свободу слова и позволить СМК вы
полнить их основную задачу — обеспечить общество правдивой информацией, 
возможностью выражения разных точек зрения.

В условиях жесткой конкуренции перед СМК стоят задачи формирования 
новых моделей информационного взаимодействия с массовой аудиторией, спосо
бов передачи контента, расширения прагматической направленности и мульти
медийной составляющей текстов, развития диалоговости массмедиа.
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Специфика цифровых социальных коммуникаций 
мигрантов и диаспоры (на примере глобального 

армянского сообщества)
Snisarenko S. O., Hayrapetyan E. М., Khashkovsky A. V. Digital Social 
Communications of Migrants and Diaspora on the Example of the Global 

Armenian Community

Социокультурный анализ миграционного по
ведения, социальноэкономические и поли
тические исследования диаспоры и изучение 
социальных коммуникаций как основы по
строения социальных сетей мигрантов фор
мируют целостное представление о содержа
нии совершаемого выбора. Социальноком
муникационные исследования сосредоточены 
на передаче знаний и построении устойчивых 
доверительных отношений. По итогам ана
лиза уровня образования мигрантов и интер
вью с армянскими мигрантами о роли сети 
родственных и дружественных отношений 
сделаны выводы о значимости сетевых вза
имодействий и коммуникаций, основанных 
на доверии, которые опираются на мотивы 
принятия решения о миграции. В контексте 
экономики знаний образовательный уровень 
человеческого капитала играет ключевую 
роль для конкурентных преимуществ бизне
са и региона. Инновационный экономический 
рост требует построения эффективных от
ношений, которые в условиях социальной 
изоляции и развития цифровых контактов 
получили новые инструменты расширения. 
Глобальные цифровые социальные коммуни
кации позволяют поддерживать насыщен
ность и интенсивность контактов, включая 
обмен информацией и поддержание этниче
ской культурной идентичности независимо 
от места расположения.
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Sociocultural analysis of migratory behavior, 
socioeconomic and political studies of the 
Diaspora and the study of social communica
tions as the basis for building social networks 
of migrants form a holistic view of the con
tent of the migration choice being made. 
Social communication research focuses on 
knowledge transfer and building sustainable 
trusting relationships. Based on the analysis 
of the level of education of migrants and 
interviews with Armenian migrants on the 
role of the network of family and friendly 
relations, conclusions are drawn about the 
importance of network interactions and com
munications based on trust, which are based 
on the motives for making a decision to mi
grate. In the context of the knowledge econ
omy, the educational level of human capital 
plays a key role for the competitive advan
tages of business and the region, innovative 
economic growth requires building effective 
relationships, which, in the context of social 
isolation and the development of digital con
tacts, have received new tools for expansion. 
Global digital social communications make 
it possible to maintain a richness and inten
sity of contacts, including the exchange of 
information and the maintenance of an eth
nic cultural identity, regardless of location.
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Социокультурные исследования сосредоточены на сложной совокупности социаль
ных отношений. Социальные, этнические, религиозные, семейные и родовые, соци
альноэкономические и политические отношения переплетены плотным узлом в ми
грационных процессах. Взаимоотношения диаспоры составляют предмет социокуль
турного анализа, сетевых исследований, социального управления. Диаспора может 
рассматриваться как институт социальной интеграции, играющий особую роль в ми
грационных процессах, адаптации мигрантов, формировании социального капитала 
мигранта наряду с семейными связями. Социальная изоляция ввиду пандемии обо
стрила интерес к изучению коммуникационных процессов в цифровой среде, в том 
числе к специфическим изменениям этнических групп.

В настоящей статье нами рассмотрен социальнокоммуникационный подход 
к изучению отношений диаспор между собой и с местными обществами. В пери
од до пандемии отношения диаспоры с исходным и принимающим обществом, с 
прибывающими мигрантами строились прежде всего на основе личных контактов, 
включая семейнородственные и дружеские связи. Интернет ускорил коммуни
кации и одновременно существенно сократил уровень доверия. Условия социаль
ной изоляции вынудили перенести большую часть контактов в сеть, в первую 
очередь в социальные сети. С учетом этого особый интерес представляет иссле
дование цифровых социальных коммуникаций между диаспорой и мигрантами, 
потенциальными и состоявшимися, до и после переезда.

В экономикоуправленческом анализе нередко рассматривают глобальные и 
локальные стратегии корпоративного развития. Это дает возможность сделать 
предположение о том, что в условиях пандемии транснациональная социологи
ческая концепция изучения диаспоры как глобального явления может быть про
дуктивной объяснительной концепцией. В статье нами представлен теоретический 
анализ понятия диаспоры, подходы к социологическому и институциональному 
анализу диаспоры, выдвинуты гипотезы о ее роли и о роли соответствующих 
взаимоотношений при социальной интеграции мигрантов. Приведены некоторые 
результаты эмпирического исследования адаптации армянских мигрантов в Рос
сийской Федерации (РФ).

Вопросы переезда изучались еще древними греками, которые описывали воз
можности достижения более высокого социального положения в других местах, 
кроме места своего происхождения («Когда же я приеду к мидянам, то и здесь, 
став лучшим среди искусных наездников…» [1, с.  14]). Тем не менее принято 
считать, что первым социологическим исследованием миграции стала работа 
У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке», в кото
рой авторами описано социальное поведение как способ «развивающейся адап
тации» человека к среде на основе «нервной системы» [2, с. 741]. Столкновение 
с инакостью опирается на представления об отраженном (зеркальном) Я (self) [3, 
p.  184], о жизненном мире [4], концепции культурного изменения [5; 6], куль
турном шоке [7], социальной регуляции [8; 9; 10]. Для понимания поиска общ
ности в рамках жизнедеятельности мигрантов и взаимоотношений с диаспорой 
важно и понимание концепции дома, о котором справедливо пишет А. Шюц (или 
Шютц в некоторых переводах) [11]. Поэт утверждает: «Дом — это то, откуда на
чинается человек» [12]. У юриста утверждение такое: «Дом — это место, куда 
человек собирается вернуться, если он вне его» [13, p. 126].

Keywords: human capital, digital migration, 
intellectual migration, networking, digitali
zation, diaspora.
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Изначально диаспора определялась как совокупность людей одной общей 
этнической принадлежности, покинувших исходное национальное государство и 
длительно или постоянно проживающих и интегрированных в обществе другого 
государства, включая их детей [14; 15; 16; 17]. Диаспора представляет собой «не 
просто конгломерат людей, а некий социальный организм, к которому принад
лежат по факту этнической принадлежности» [18, c. 61]. Следует отметить, что 
этническая принадлежность характеризуется как заданная «биологическим» 
происхождением от одного или двух родителей с определенной этнической при
надлежностью.

Можно рассматривать диаспору как сообщество, в большей или меньшей 
степени организованное. Степень организованности, институционализации диа
споры в некоторых исследованиях доходит до почти формальной корпорации, 
«официально оформленной организации с взаимными обязательствами и оформ
ленным членством,… под диаспорой стихийно понимается нечто вроде сословия» 
[18, c. 61].

Диаспору можно трактовать как «особый тип человеческих взаимоотношений, 
специфическую систему формальных и неформальных связей, жизненных стра
тегий и практик, основанных на общности исхода с “исторической родины” (или 
представлениях, исторической памяти и мифах о таком исходе), на усилиях по 
поддержанию образа жизни “в рассеянии” — в качестве национального мень
шинства в иноэтничном принимающем обществе» [19, c. 127]. Диаспора форми
руется в рамках социальных функций: если действие диаспоры как системы 
отношений обусловлено потребностью сообщества или социальной категории 
людей (в частности, для целей нашего исследования — трудовых мигрантов), то 
этническое меньшинство в принимающем обществе образует диаспору. В про
тивном случае даже значительное число выходцев из одной страны не создаст в 
другом государстве социальную сеть, которую можно признать диаспорой.

М.  Рейс делит формирование диаспоры, в том числе классической и совре
менной (или постклассической), на три основных исторических периода [20]. Был 
проведен ряд исследований элементов идентичности [21], являющихся опреде
ляющими для национальной принадлежности.

Рассматривая различные проявления поведения представителей диаспоры, 
Г.  Шеффер делит диаспору на следующие категории: «ядро», «маргинальные 
члены» и «дремлющие» [22]. «Ядро» диаспоры составляют личности, которые 
имеют четко определенную («безупречную») национальную идентичность, могут 
существовать как отдельно организованная община, независимо от всех процессов 
(современности, глобализации и др.), тесно объединены и, следовательно, устой
чивы к ассимиляции. «Маргинальные» члены имеют этническую идентичность, 
но преднамеренно не отождествляют себя с общиной диаспоры. В принимающем 
обществе полностью интегрированных и ассимилированных лиц условно назы
вают «дремлющими», считать их диаспорой проблематично [22]. Идентичность 
членов диаспоры, потерявших позицию диаспоры и отталкивающих родину, на
зывают «символической» [23].

Исследования коснулись также различий между идентичностью, характерной 
для диаспоры и мигрантов: в теории распространено мнение, что между членами 
диаспоры и родиной (страной происхождения) существует культурная, языковая, 
религиозная, историческая и эмоциональная связь, в то время как статус ми
грантов предполагает ассимиляцию в принимающей стране, принятие новых 
обычаев, получение гражданства, изучение языка принимающей страны и т. д. 
Однако мигранты находятся в конфликте (иногда взаимно) как с родиной, так и 
с принимающим обществом и диаспорой, отказываясь вступать в существующие 
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структуры диаспоры или создавать собственные организации [24]. Отметим, что 
исторически миграционные потоки оказывают определенное влияние на диаспо
ру [25, p. 6; 26], а диаспора, в свою очередь, влияет на идентичность мигрантов. 
Принято считать, что основной целью эмиграции мигрантов с родины и утверж
дения в принимающей стране является материальное благополучие. Вместе с тем 
потребность в духовных, культурных и эмоциональных ценностях вынуждает 
цепляться за родину. Когда миграция с родины воспринимается как краткосроч
ное явление, а возвращение постоянно, в личности мигрант трансформируется в 
члена диаспоры [24].

Тем не менее идентичность диаспоры — это не только результат решения. 
По словам армяноамериканского исследователя диаспоры Х. Тололяна, позицию 
диаспоры принимает меньшинство, которого политические и культурные деятели 
считают диаспорой [27]. Ее формирование и существование обусловлено созна
тельными и организованными усилиями культурной, социальной и политической 
элиты, которые носят продолжительный характер и передаются из поколения в 
поколение. Между тем отсутствие усилий, направленных на выживание диаспо
ры, ведет к ассимиляции [28] в принимающем обществе. Недостаточно внятное 
восприятие родины и институциональноорганизационный дефицит. Диаспора 
становится лишь виртуальным явлением, лишенным влияния на международные 
и государственные системы [26].

Сторонники конструктивистского подхода не считают, что образование диа
споры происходит естественным образом, «автоматически», в результате мигра
ции. По мнению представителей конструктивизма, диаспора формируется по
средством направленной мобилизации идей (discourse): это «социальное соору
жение (social construction) посредством манипуляции элитой и политической 
мобилизации». Согласно точке зрения исследователей [29], диаспора служит 
результатом транснациональной политической активности по стратегическому 
построению социальной идентичности.

Обобщая разные подходы, можно определить диаспору как общность членов 
этнической группы, проживающей за пределами родины, или транснациональную 
идеологическую общину (transnational imagined community) и одновременно 
элитарную политическую программу, которая со временем реализуется посред
ством транснациональной мобилизации. Так, численность только десяти наиболее 
крупных армянских диаспор составляют в полтора раза больше населения Арме
нии [30, с. 34].

Идеология и национальная идентичность служат связующим звеном среди 
общин и общинных различий между межнациональными сетями [28]. На первый 
взгляд, очевидно, что предметом беспокойства диаспоры являются не всеобщие, 
а частные проблемы, первостепенная движущая силаидентичность, а не поли
тическое убеждение. Речь идет о транснациональном проявлении национализма, 
который исторически был сильным стимулом для внутренних взаимоотношений, 
политической ориентации диаспоры, а также экономической стратегии [26].

Б.  Андерсон называет это «дистанционным национализмом» (long distance 
nationalism) [31]: член диаспоры, как правило, не платит налоги на родине, где 
вместе с тем проводит политику, умеет избегать подотчетности [32; 33], вероят
но, не участвует в выборах в исходном обществе, поскольку является граждани
ном другой (принимающей) страны. Ни он, ни члены его семьи не имеют причин 
бояться правовых последствий, вытекающих из их действий на территории ис
ходной страны. Более того, благополучный и обеспеченный представитель диа
споры, живущий в экономически развитой стране, осознавая, что, возможно, 
никогда не вернется на родину, может направить средства и механизмы комму
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никации, которые могут вызвать непредсказуемые последствия [26]. В отличие 
от деятельности защитников прав человека или других глобальных активистов, 
транснациональный национализм не ограничивается определенным периодом 
или обсуждением одной проблемы. В контексте современности диаспора воспри
нимается как идеологическая категория не частных, а общечеловеческих цен
ностей. Цель диаспоры — достижение не частных, а всеобщих прав, при этом 
нет отказа от национальной идентичности. В центре внимания — права челове
ка, расовая дискриминация, деколонизация и т. д. [34].

Таким образом, вопросы взаимоотношений, выстраиваемых диаспорой, вклю
чают в себя и социальноэкономические, и социальнополитические проблемные 
зоны, которым следует уделить внимание с точки зрения организационноуправ
ленческого и институционального анализа. Диаспору можно рассматривать как 
сетевую форму построения общественных взаимоотношений между потенциаль
ными и состоявшимися мигрантами с учетом социальных технологий коммуни
каций и стимулирования выбора, совершаемого потенциальными и состоявши
мися мигрантами в пользу направления переезда [35] и расширения присутствия 
в социальноэкономическом пространстве [36].

Наконец, значимый аспект социальнокоммуникационного изучения диаспоры 
и ее взаимоотношений с исходным и принимающим обществом — социокультур
ный анализ, сосредоточенный на процессах инкультурации. Понятие инкульту
рации отражает усвоение смыслов, «освоение миропонимания и поведения, кото
рые присущи носителям данной культуры» [37, с. 173]. Освоение культуры вклю
чает в себя различные содержательные компоненты. Это для мигранта прежде 
всего отношения с исходной этнической культурой и культурой принимающего 
общества [38; 39]. Инкультурация особенно заметна при различии языка и рели
гии, но такой процесс имеет место и при миграции внутри страны [40; 41; 42].

В условиях экономики знаний особенно интересна миграция как способ по
высить эффективность инвестирования в человеческий капитал [43]: выделяют 
образовательную миграцию (перемещение молодых людей в целях повышения 
образования, получения более качественного обучения) и интеллектуальную 
миграцию (или «утечку умов») [44; 45], что способствует повышению благосо
стояния принимающих регионов [46]. В этом смысле интересна статистика об 
уровне образования иммигрантов, въезжающих в Россию из различных стран. 
На основе данных Росстата можно определить категории стран с различным ис
ходным уровнем образования въезжающих в Россию мигрантов. В таблице 1 
представлена численность человек, в таблице 2 — доля от прибывших и указав
ших уровень образования.

Данные приведены в абсолютном и относительном выражении, поскольку в 
ряде случаев слишком мало иммигрантов указали уровень образования. Напри
мер, из 1  582 человек, въехавших в 2019  г. в Россию из КНДР, лишь четверо 
указали уровень образования (т.  е. 0,3  % прибывших), из них половина (двое) 
имеют высшее профессиональное образование. Аналогичные особенности данных 
типичны для Китая и Индии, данные об уровне образования иммигрантов из 
этих стран также не указаны (99,7  % и 99,8  %).

С учетом этого обстоятельства можно сгруппировать страны не только по 
признаку принадлежности к СНГ, но и по доле мигрантов с высшим образовани
ем. Так, страны, из которых более половины мигрантов, прибывших в Россию, 
имеют высшее образование (при этом их более двух человек), включают в себя 
Великобританию, Канаду, Норвегию, США, Францию, т. е. пять стран Западной 
Европы и Северной Америки. Между четвертью и половиной — страны бывшего 
СССР (Беларусь и Украина, Казахстан), Европы (Германия, Израиль, Италия, 

Снисаренко С. О., Айрапетян Э. М., Хашковский А. В. Специфика цифровых социальных…
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Швеция, Финляндия), Турция, Иран, Япония и Австралия. В указанную группу 
могла бы войти Индия, но лишь 0,2  % сообщили о своем уровне образования. 
При этом 16 человек указали высшее образование и один человек — ученую 
степень кандидата наук. Если убрать корректировку и рассчитать долю не от 
указавших уровень образования, а от полного числа мигрантов из каждой стра
ны, то становится очевидным, что такие страны, как Индия, Китай, Вьетнам, 
КНДР, Турция, Иран и даже Италия (90,2  % мигрантов не указали уровень об
разования), не могут быть четко отнесены к той или иной группе, несмотря на 
значительное число прибывших из них в РФ мигрантов.

Для уточнения группировки рассчитана средняя оценка (от 1 до 9 баллов, 
в  которой 1 — начальное общее или отсутствие образования, 7 — высшее обра
зование, 9 — ученая степень доктора наук). Такая оценка требует и сопоставле
ния с общими количественными данными: наивысшая оценка получена по Индии 
(из  9  554 человек указали уровень образования 18 человек, из них высшее об
разование — 16 человек, включая одного кандидата наук, и два человека — 
среднее профессиональное или среднее специальное). Эта оценка, таким образом, 
показывает, скорее, уважение к высшему образованию [48]. Вместе с тем люди, 
не имеющие его, не указывают своего уровня образования.

Приведенная оценка позволяет также уточнить группировку и подтвердить, 
что наиболее низкие показатели уровня образования наблюдаются у мигрантов 
из Таджикистана (4,138 балла), Азербайджана (4,296) и Грузии (4,475), а в груп
пу с наибольшей долей мигрантов с высшим образованием входят Канада (6,367), 
Норвегия (6,077), Швеция (6,000) и Финляндия (5,597), Великобритания (5,724) 
и США (5,682), Франция (5,837), Беларусь (5,598), т. е. страны Северной Аме
рики (Канада и США) и Скандинавии (Норвегия, Швеция, Финляндия). При 
этом две страны — франкоязычные (Канада и Франция), две — англосаксонские 
(США и Великобритания). Армения не выделяется по уровню образования среди 
других стран СНГ и из группы стран, менее четверти мигрантов из которых 
имеют высшее образование, но занимает четвертое место по абсолютному числу 
мигрантов с ученой степенью кандидата или доктора наук: 94 человека с ученой 
степенью приехали из Украины, 39 — из Казахстана, 23 — из Таджикистана 
и  21 — из Армении, 26 человек — из остальных стран.

В целом изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что Россия явля
ется, с одной стороны, местом спонтанного притяжения для мигрантов с высоким 
уровнем образования из стран СНГ, с другой — местом организационноуправ
ленческих мер привлечения высококвалифицированных специалистов из запад
ноевропейских стран и Северной Америки [49; 50]. С точки зрения спонтанного 
притяжения, любопытно, что по четыре человека с ученой степенью прибыли из 
Грузии, а также из Германии, единственной страны вне постсоветского простран
ства, из которой более одного человека с ученой степенью прибыли в 2019  г. 
в Россию. Хотя данные за год и не отражают всех миграционных процессов, они 
интересны для понимания значимости постсоветских исторических, социально
политических, социокультурных [51; 52; 53], социальноэкономических [54; 55] 
и интеллектуальных связей [56; 57].

Говоря о выборе страны назначения армянскими мигрантами, необходимо 
уделить особое внимание существующим социальным сетям. Миграция из Арме
нии не происходит спонтанно, т. е. уезжающие на заработки или постоянное 
место жительства имеют четкое представление о стране назначения.

Данные эмпирического исследования свидетельствуют о том, что большинство 
мигрантов при принятии решения о выборе страны назначения руководствовались 
наличием подобных сетей. Исследование проводилось методом глубинного фоку
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сированного интервью в рамках армянской диаспоры на территории Вологодской 
области РФ, представляющей собой типичное принимающее общество, для кото
рого характерны российская социокультурная среда и социальная структура, 
система ценностей, установок и правил поведения. Диаспора на территории Во
логодской области сконцентрирована в двух крупных городах — Вологде, адми
нистративном и культурном центре области, и Череповце, промышленном центре 
региона. Оба армянских сообщества структурированы, идентифицируют себя как 
диаспора, имеют организационные структуры, что позволило им осуществлять 
связь с Министерством диаспоры Армении. В интервьюировании приняли участие 
27 человек. Отбор респондентов осуществлялся методом снежного кома.

Интервью показали, что в целом влияние социальных сетей положительно и 
способствует более эффективной интеграции мигрантов в принимающем сообще
стве, в том числе с помощью диаспоры. Можно привести два примера из рас
шифровки записей интервью:

1. Атом, 50 лет, строительная фирма, Вологда: «В Россию первый раз приехал 
на зарубежные заработки в 1993 г., несколько лет поработал, вернулся назад. 
Но почувствовал, что лучше переехать в Россию. Сначала я один приехал сю-
да, потом через некоторое время привел сюда на постоянное жительство и 
свою семью. В других регионах и городах России не был, только приезжал в 
Вологду. Тогда тут много было моих односельчан, родственников, которые со 
времен Советского Союза (1970–1980) приезжали на зарубежные заработки, и 
пришел к ним. Каждый тут занимался разными делами, кто как. Мой зять 
работал в местном колхозе и для меня работу нашел, потом работал с дру-
гими. Постепенно начал создавать собственную фирму, звал ко мне работать 
своих односельчан, знакомых. Я работаю в сфере строительства, в основном 
в сельскохозяйственной области».

2. Грачик, 58 лет, сезонный работник, Вологда: «В Вологде я уже три меся-
ца. Сюда приехал, чтоб заработать. В Армении не было работы. Приехал один. 
Я был водителем, механизатором. В Армении работал крановщиком. Тут 
работаю в строительной сфере. По знакомству прибыл сюда. С 1993 г. езжу 
на зарубежные заработки. Я был в разных городах — в Москве, Подмосковье, 
Кирове, Рязани. Там тоже был простым рабочим. Моя воля: сегодня тут ра-
ботаю, завтра — в другом месте. Особо разницы нет, важно, чтоб зарплата 
была хорошей. Я три года работал в Подмосковье, в Ногинском районе, и мне 
не заплатили армяне. И больше не хочу возвращаться туда. За три года 
должны 60 тыс. руб., но до сих пор ничего не заплатили».

Миграционные сети, в первую очередь выступая в качестве транснациональ
ных межличностных связей, объединяют мигрантов в принимающих странах 
через родственные связи, дружбу, взаимные обязательства, вытекающие из со
вместного сообщества происхождения. В то же время сети — это формальные 
или институциональные связи, посредством которых происходит передача ин
формации и взаимопомощь, которые появляются в установленных иммигрантами 
общинах за рубежом для удовлетворения потребностей своих членов, а также их 
родственников и знакомых в местах происхождения. На всех этапах трудовой 
миграции структура социальных отношений формирует информацию и первона
чальную поддержку мигранта. Об этом свидетельствует следующий фрагмент 
интервью.

Алексан, 55 лет, ювелир, Сокол: «Более 35 лет работал в сфере радио и 
телевидения (на нескольких телеканалах) — инженером, оператором, режис-
сером. Одним словом, жизнь моя прошла в сфере телевидения. Сейчас в Армении 
у меня есть возможность работать в этой сфере, только зарплата очень низ-
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кая и не удовлетворяет минимальные потребности моей семьи. В декабре 
2017  г. я сначала приехал в Москву и пытался найти работу в сфере теле-
видения. Там жил у своих близких, друзей, которые занимаются разными де-
лами: кто-то работает в розничной торговле, кто-то — водителем. Обратил-
ся на телевидение. На многих телеканалах с точки зрения профессиональных 
навыков и качеств были согласны взять меня на работу, но так как я не 
гражданин РФ, были какие-то трудности. В Сокол я прибыл, потому что мой 
двоюродный брат находится тут и занимается своим бизнесом».

Каждый мигрант анализирует возможные направления и выбирает наилучшую 
комбинацию: уровень заработной платы, безопасность работы и стоимость про
езда, одновременно использует для этого имеющиеся в наличии структурные 
возможности [58]. В качестве таких возможностей выступают информационная, 
финансовая, иная помощь родственников и близких, уже работающих за грани
цей. Миграционные сети выполняют важную роль установления соответствия 
между спросом и предложением рабочей силы. В ходе личной коммуникации 
передается информация, не циркулирующая по публичным каналам. Приведем 
в качестве примера следующее сообщение. 

Арарат, 41 год, строительная фирма, Череповец: «У меня тут собственная 
строительная фирма, многие из моих родственников живут и работают у 
меня. И не только родственники, но и односельчане, друзья, знакомые приез-
жают ко мне работать».

Особое внимание следует уделить тому обстоятельству, что, помимо предо
ставления предварительной информации о стране назначения, оказания содействия 
на начальном этапе, миграционные сети выступают как своеобразный гарант 
безопасности, укрепленный в атмосфере многолетнего доверия [59]. Л. Саастад 
(1962) [60] рассматривает международную миграцию как селективный процесс: 
отток «вытягивает» людей с определенными социальнодемографическими и 
личными особенностями характеристик, часть из которых не всегда может быть 
формализована. Например, компетентность выражается не только в квалифика
ционных документах (дипломе, разряде и т. д.), но в большой мере отражает 
персональные качества мотивации, вовлеченности, интереса, интуиции, творче
ского подхода и др. Социальные коммуникации потенциальных (планирующих 
переезд) и состоявшихся мигрантов, благополучно интегрированных в социопро
фессиональную и экономическую среду принимающего общества, одновременно 
сохранивших компоненты культурной идентификации, общие с исходным обще
ством.

В условиях цифровой среды и инновационной экономики знаний доверие и 
персональные качества, отражающие значимые черты человеческого капитала и 
неформализуемый уровень компетентности, приобретают особое значение. Циф
ровизация предполагает возможности формализовать значительную часть харак
теристик и процессов, но существенную роль играет накопленный багаж опыта 
за долгосрочный период совместных действий, позволяющих судить о качествах, 
которые могут служить решающим фактором для эффективного взаимодействия 
с принимающим обществом. Глобальная сеть Интернет способствует снижению 
транзакционных издержек, сокращению затрат времени и финансовых ресурсов 
на коммуникации, что повышает сравнительную важность нематериальных ком
понентов коммуникации, социокультурных мотивов и интересов интеграции. 
В  результате возрастает потребность в исследовании цифровых коммуникаций 
не с технологической или финансовоэкономической точки зрения (например, 
оценка цены на рынке труда), но прежде всего с социологической и социокуль
турной позиции изучения этнокультурной роли диаспоры [61].
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Социологический анализ цифровых каналов социальных коммуникаций 
диаспоры и мигрантов включает в себя не только географическую близость 
стран, историческую и социальноэкономическую общность постсоветского 
пространства, но и усиливает символическую, содержательную сторону един
ства, общности мигрантов, что, в свою очередь, усиливает идеологическую 
роль диаспоры. 
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Сравнительный анализ двигательной активности 
студентов нефизкультурного вуза в период 
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В статье рассмотрены вопросы об уровне 
и качестве двигательной активности студен
тов нефизкультурного вуза при традицион
ном и дистанционном обучении. Показана 
важность дисциплины «Физическая куль
тура и спорт» (элективной дисциплины) 
с  точки зрения формирования физической 
культуры личности, способности направ
ленного использования средств физической 
культуры и спорта с целью укрепления здо
ровья. Дан сравнительный анализ недель
ного объема двигательной активности сту
дентов, продолжительности тренировочных 
занятий, представлены наиболее востребо
ванные виды самостоятельных занятий фи
зической культурой до введения ограничи
тельных мер, связанных с COVID19,  
и в период дистанционного обучения.
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Физическая культура как явление характеризуется общекультурной и соци
альной деятельностью, результаты которой важны не только для отдельного че
ловека, но и для общества в целом. В образовательной сфере деятельности сту
дентов дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина) 
призвана решать вопросы формирования физической культуры личности, способ
ности направленного использования средств, форм и методов физической куль
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туры и спорта для укрепления здоровья, подготовки к будущей жизни. Одна из 
главных задач дисциплины — понимание социальной значимости физической 
культуры, ее роли в развитии личности и при подготовке к профессиональной 
деятельности.

 Учеными установлено, что студенты, которые регулярно занимаются физи
ческой культурой и спортом, меньше болеют, более устойчивы к неблагоприятным 
факторам внешней среды, психологическим стрессам, лучше переносят умствен
ную и физическую усталость, у них повышается способность адаптации организ
ма к факторам внешней среды [1, с. 17, 28; 2, с. 14–17]. Главная причина сни
жения здоровья студентов — дефицит двигательной активности [3, с. 4; 4, с. 89].

В настоящее время, в условиях пандемии коронавируса COVID19, вопросы 
оптимизации двигательной активности студенческой молодежи становятся еще 
более актуальны. Известно, что для поддержания хорошего физического состоя
ния недельный объем двигательной активности студентов должен составлять 
от 10 до 15 часов [5, с. 1–12; 6, с. 91]. Задачей настоящего исследования служит 
анализ уровня двигательной активности студентов нефизкультурного вуза в пе
риод традиционного и дистанционного обучения. Для сравнения использовались 
результаты проведенного исследования до введения дистанционного обучения, в 
котором приняли участие 437 студентов дневного обучения [7, с. 216], и резуль
таты повторного исследования с участием 188 студентов дневного обучения.

Сравнительный анализ результатов проведенных исследований показал, что 
при дистанционном обучении двигательная активность студентов значительно 
снизилась. Установлено, что при традиционном обучении у 42  % студентов не
физкультурного вуза недельная двигательная активность соответствует норме. 
Средний показатель времени с учетом практических занятий по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» (элективной дисциплине) у студентов в неделю — 
9 часов 6 минут. При этом 1–2 часа в неделю занимались 19 % студентов, 3–4 ча
са — 32  %, 5–6 раз — 26 %, 7–8 часов — 11  %, 10–12 часов — 6  %, 13–16  ча
сов — 5  %, более 16 часов — 1  %.

В период дистанционного обучения лишь 5,8 % студентов выполняли недель
ную норму двигательной активности, необходимую для нормального поддержания 
физического состояния своего организма. Средний показатель времени занятий 
также существенно снизился — до 4 часов 30 минут в неделю. При этом 1–2 ча
са в неделю занимались 24 % студентов, 3–4 часа — 37,5 %, 5–6 раз — 21,5 %, 
7–8 часов — 11,5 %, 10–12 часов — 3 %, 13–16 часов — 1,5 %, более 16 часов — 
1  %, что отражено на рисунке 1.

На вопрос «Сколько раз в неделю Вы занимались физическими упражнени
ями?» даны следующие ответы:

�� при традиционном обучении один–два раза в неделю занимались 42  % 
студентов, три раза — 35  %, пять–шесть раз — 23  %;

�� в период дистанционного обучения один–два раза в неделю занимались 
33  % студентов, три раза — 39  %, пять–шесть раз — 28  %.

Продолжительность тренировочных занятий при традиционном обучении 
была следующей: у 20  % студентов занятие продолжалось не более 20 минут, 
у  20  % — 40 минут, 21  % — занимались 60 минут, 39  % — тратили 90 минут 
и более на занятие. При дистанционном обучении 17  % студентов отводили на 
свои занятия не более 20 минут, 29 % — 40 минут, 34 % — выполняли физиче
ские упражнения 60 минут, 20  % — тратили на каждое занятие 90 минут и 
более, как показано на рисунке 2. 

По итогам анализа ответов на вопрос «Ведете ли Вы дневник самоконтроля?» 
выявлено, что при традиционном обучении дневник самоконтроля вели лишь 
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4  %  студентов, при дистанционном — 17, 6  %. Ранжирование позволило опре
делить основные виды физической культуры, которые предпочитают студенты 
на самостоятельных занятиях. При традиционном обучении наиболее популярны 
бег (26 %), плавание (21 %), общая физическая подготовка (11 %), танцы (10 %), 
фитнес, волейбол (9 %), гимнастика, стретчинг, футбол (5–7 %), ходьба, баскет
бол, атлетическая гимнастика, утренняя гимнастика, настольный теннис (4  %), 

Чепаков Е. М., Трушина Т. Л., Овчинников В. П. Сравнительный анализ двигательной…

Рис. 1. Сравнительный анализ двигательной активности (часов в неделю) 
студентов в период традиционного и дистанционного обучения, %

Рис. 2. Сравнительный анализ продолжительности тренировочных занятий 
(часов) студентов в период традиционного и дистанционного обучения, %
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тяжелая атлетика, велоспорт, единоборства (3 %). На дистанционном обучении 
наиболее востребованы фитнес (21  %), утренняя гимнастика (16,4  %), общая 
физическая подготовка, стретчинг (13,8 %), ходьба (11,7 %), бег (9,6 %), танцы, 
йога, гимнастика (7 %), кардио и силовые упражнения (3,2 %), плавание (2,7 %).

В процессе исследования удалось выяснить, какие именно условия необходи
мы для более качественного проведения самостоятельных занятий студентами 
вузов по дисциплине «Физическая культура и спорт», что находит отражение на 
рисунке 3.

Большинство студентов (83 % — при традиционном обучении, 52,6 % — при 
дистанционном) отмечают, что для более качественного проведения самостоятель
ных занятий нужны условия. В качестве важнейших условий традиционного 
обучения 53 % респондентов указали на необходимость тренажеров, спортивных 
снарядов, оборудования, инвентаря. При этом 42  % студентов считают, что не
обходимы доступные спортивные залы, спортивные площадки. На дистанционном 
обучении для повышения качества проведения самостоятельных занятий, по 
мнению 39,8 % студентов, нужны качественные электронные учебнометодические 
пособия с видеоизображениями техники выполнения упражнений и звуковыми 
комментариями к ним. Согласно мнению 38,2 % опрошенных, необходимы спор
тивные тренажеры, снаряды, инвентарь. 

 В качестве альтернативных вариантов ответов среди студентов при традиционном 
обучении указаны такие: «нужна большая мотивация», «нужно желание», «надо, 
чтобы больше заставляли», «чтобы была программа занятий и правильное питание», 

Рис. 3. Сравнительный анализ качества самостоятельных тренировочных 
занятий студентов в период традиционного и дистанционного обучения, %
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«нужны программы по коррекции фигуры», «широкий выбор литературы, взгляд со 
всех сторон» и другие. На дистанционном обучении в числе ответов представлены 
такие как «нужна мотивация, чтобы стать лучше», «желание тренироваться», «не
обходимо время, иначе дистанционные задания по предметам занимают 16–18 часов 
в день», «напоминание о связи физической нагрузки с психологическим здоровьем, 
роль физической нагрузки в стрессоустойчивости и продуктивности, напоминание о 
том, какие заболевания влечет за собой сидячий образ жизни» и ряд других.

В целом проведенные исследования позволили выявить уровень двигательной 
активности студентов в разные периоды их обучения (традиционного и дистан
ционного), отношение их к самостоятельным занятиям по дисциплине «Физиче
ская культура и спорт» (элективной дисциплине).

1. Выявлено, что менее половины (42 %) студентов имеют необходимый объ
ем двигательной активности при традиционном обучении (из расчета 10–15 часов 
в неделю) и лишь 5,8  % — выполняют недельный уровень двигательной актив
ности на дистанционном обучении.

2. Средний показатель двигательной активности (часов в неделю) снизился с 
9 часов 6 минут (при традиционном обучении) до 4 часов 30 мин (на дистанци
онном обучении).

3. На дистанционном обучении у студентов увеличилось количество самосто
ятельных занятий в неделю. Исследование показало, что на 4 % студенты стали 
заниматься чаще физической культурой три раза в неделю, на 5 % чаще трени
руются пять–шесть раз в неделю. Вместе с тем снизилось количество студентов, 
занимающихся один–два раза в неделю (с 42  % до 33  %).

4. Продолжительность самостоятельных тренировочных занятий студентов в 
период дистанционного обучения увеличилась в средних временных значениях 
до 40 минут (с 20 % до 29 %), 60 минут (с 21 % до 34 %). Уменьшилось количество 
студентов, занимающихся до 20 минут (с 20 % до 17 %), а также на тренировках — 
90 минут и более (с 39  % до 20  %), как видно на рисунке 2.

5. В период дистанционного обучения студенты стали чаще вести дневник 
самоконтроля, что говорит о грамотном планировании самостоятельных занятий, 
осуществлении педагогического анализа тренировочных занятий, умении регу
лировать физическую нагрузку.

6. Основными видами самостоятельных занятий физическими упражнениями 
при традиционном обучении были бег, плавание, общая физическая подготовка, 
танцы, спортивные игры и другие, то есть речь идет о доступных видах прежде 
всего при групповых занятиях. На дистанционном обучении основными видами 
стали фитнес, утренняя гимнастика, общая физическая подготовка, стретчинг, 
ходьба, йога, гимнастика и другие. Следовательно, упражнения, не требующие 
больших помещений, можно выполнять индивидуально, в домашних условиях.

7. Для более качественных самостоятельных занятий физической культурой 
при традиционном обучении, по словам студентов, необходимы тренажеры, спор
тивные снаряды, инвентарь, а также спортивные залы и площадки. На дистан
ционном обучении, по мнению студентов, к основным условиям отнесены каче
ственные электронные учебнометодические пособия с видеоизображениями тех
ники выполнения упражнений и звуковыми комментариями к ним. Необходимы 
при этом тренажеры и спортивные снаряды, инвентарь.

Таким образом, пандемия  коронавирусной инфекции COVID19 показала 
значимость физической культуры как области социальной деятельности, направ
ленной на сохранение и укрепление здоровья человека в процессе осознанной 
двигательной активности.  Оптимизация двигательной активности студентов со
временного вуза является важной составляющей педагогической деятельности 
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коллективов кафедр физического воспитания вузов. Основной дисциплиной в 
рамках гуманитарного образования, выступающей в качестве результирующей 
меры комплексного воздействия различных форм, средств и методов на личность 
студента, будущего специалиста в процессе формирования профессиональных его 
компетенций, справедливо можно признать элективную дисциплину «Физическая 
культура и спорт». Поэтому создание необходимых условий для ведения физ
культурной деятельности студентов, приобщения их к физкультурномассовым и 
спортивным мероприятиям — залог здоровья будущих поколений.
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Особенности этногенеза уйгурского национального 
меньшинства на территории современной КНР

Anosov B. A. Features of the Ethnogenesis of the Uyghur National Minority  
on the Territory of the Modern PRC

Уйгурский вопрос особенно актуален 
на протяжении последних нескольких лет. 
На него обращают внимание прежде всего 
западные демократические страны. В на
стоящей статье рассмотрена предыстория 
возникновения современного уйгурского 
вопроса в Китайской Народной Республике 
(КНР). Предпринята попытка изучить и 
обобщить предыдущие исследования, по
священные этой теме, а также выявить 
факторы, влияющие на замедление успеш
ного решения центральным правительством 
КНР данного вопроса.

Ключевые слова: уйгуры, этнос, КНР, СУАР, 
этногенез, ханьцы, ислам.

Уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синь
цзянУйгурского автономного района (СУАР) Китая. Первые достоверные истори
ческие сведения о проживании уйгуров на территории современного СУАР отно
сятся к концу V века н. э., что позволяет заявлять о том, что уйгуры являются 
автохтонным этносом для Синьцзяна (新疆, дословно с китайского переводится как 
«новая граница»). История совместного проживания уйгуров и ханьцев на терри
тории Синьцзяна имеет периоды и мирного сосуществования, и жесткой конфрон
тации. Участие ханьцев в уйгурском этногенезе неоспоримо, как и неоспорим факт 
фенотипического, культурного и бытового различия этих двух этнических групп.

Вопрос этногенеза уйгуров считается крайне сложным, поскольку сегодня 
данную этническую группу принято считать коренным населением на территории 
СУАР. Однако у разных исследователей разные мнения по вопросу территории 
этногенеза уйгурского этноса. Некоторые ученые считают, что территорией этно
генеза ряда центральноазиатских этносов (в том числе уйгуров, казахов, кирги
зов и др.) является Восточный Туркестан [1].

Уйгуры относятся к древнейшим центральноазиатским племенным союзам, 
а их язык — к тюркской группе алтайской языковой семьи. Они исповедуют 
исламскую религию суннитского толка (на ранних этапах распространения ис
лама уйгуры принадлежали к секте суффизма). По мнению Е. С. Баженовой и 
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The Uyghur issue has been an extremely 
topical topic for the past few years, which 
has been paid attention, first of all, by West
ern democratic countries. This article exam
ines the prehistory of the emergence of the 
modern Uyghur issue in the PRC, an attempt 
is made to investigate and summarize previ
ous studies on this topic, as well as to iden
tify the factors that slow down the success
ful solution of this issue by the central gov
ernment of the PRC.
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А. В. Островского, в процессе этногенеза уйгуров принимали участие несколько 
древних народов: саки (восточноиранская языковая группа), юэчжи (иранский 
народ в Центральной Азии), цяны (племена древнетибетской языковой группы, 
проживавшие на северных отрогах Куньлуня) и обитавшие в Турфанской долине 
ханьцы [2]. Уйгурские племена вели оседлый образ жизни, в основном занимаясь 
земледелием.

Существует «токузогузская» проблема в этногенезе уйгуров [3]. Токузогу
зы  — это кочевые племена, располагавшиеся в Центральной Азии в VI–IX вв. 
История данной этнической группы восходит к племени гаоцзюй или гаогюй 
( 高 車 в переводе — «высокие телеги»), которое проживало на территории со
временной Монголии. В конце V в. гаоцзюй, отвоевав территорию у Жужань
ского каганата (330–555 гг. н. э.), создали собственное государство, название 
которому дали китайцы. Дословно оно переводится как «высокие телеги». 
Племя гаоцзюй было лояльно к китайцам, рассчитывая получить шелк на одеж
ды [4], поэтому перекочевало на территорию современного Турфана (восточная 
часть СУАР, юговосточное предгорье ТяньШаня).

Существуют две версии этногенеза токузогузов: огузская и уйгурская. Ис
следователи, поддерживающие огузскую версию, отождествляют огузов (самона
звание племенного союза гаоцзюй [5]) и токузогузов, считая последних частью 
огузских племен. Однако большая часть уйгуроведов [3] признают токузогузов 
и уйгуров одной этнической группой, утверждая, что огуз — этнический термин, 
а уйгур — политический. 

Одним из первых государств, объединивших тюркские племена, можно на
звать Тюркский каганат, созданный в 552 г. к северу от территории современно
го Китая, который к концу VI в. изза вмешательства китайской империи Суй 
(581–618) и внутренних междоусобиц распался на восточную и западную части 
[6]. В середине VII в. территория современного Синьцзяна, называвшаяся китай
скими императорами (III–VIII вв. н.э.) «западным краем» (кит. си юй 西域) [7], 
была захвачена китайской династией Тан (618–907). Китайский император после 
нанесенного им удара и поражения Восточнотюркского каганата на несколько 
десятилетий получил контроль над опорными пунктами Великого шелкового 
пути.

В начале VIII в. уйгурские племена в современной Монголии и СУАР создали 
Уйгурский каганат, в который входили токузогузы, состоящие из девяти родов, 
басмалы, восточные карлуки и шесть телесских племен. В это же время на тер
ритории Восточного Туркестана начал распространяться принесенный из Средней 
Азии ислам. Образование уйгурского каганата способствовало дальнейшему пере
селению уйгурских племен на территорию нынешнего Синьцзяна. Во второй 
половине IX в. на территории Восточного Туркестана было создано Уйгурское 
Турфанское идыкутство с центром в Турфане. «Идикут» или «идыкут» — титул 
правителя (дословный перевод — «святое блаженство») [8]. К концу первого 
тысячелетия уйгуры осели в районах Яньци, Турфана и Джимсара (кит. 焉耆 
Яньци, 吐魯番 Тулуфань, 吉木薩爾 Цзимусаэр). 

В начале XIII в. в ходе завоеваний Монгольской империи уйгурский идикут 
заявил о покорности монгольскому хану и попал в вассальную зависимость. 
В 1227 г. после смерти Чингисхана (1162–1227) большая часть Уйгурского иды
кутства попала в улус его второго сына, Чагатая (1185–1242), восточные земли 
(Турфан и Кумул) оказались в зависимости от третьего сына Чингисхана, Угэдэя 
(1186–1241). 

Господство монголов на территориях Восточного Туркестана плохо сказалось 
на состоянии экономики и культуры региона: города беднели и опустошались, а 
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торговые связи с соседними государствами ослабевали [9]. В этот период про
должилась ассимиляция уйгуров с киданями и монголами [10]. В середине XIV в. 
образовано государство Могулистан, которое в 1368 г. захватило Турфан и унич
тожило Турфанское идыкутство.

Большинство исследователей сходится во мнении, что племена и государства 
на территории современного СУАР имели связи не только с монголами, но и с 
китайскими династиями. По мнению А. В. Островского, в XVI–XVII вв. между 
Яркендским ханством и династией Мин (1368–1644) существовали тесные по
литические и хозяйственные связи [2]. В Белой книге о борьбе с терроризмом и 
экстремизмом и защите прав человека в Синьцзяне (кит. 新疆的反恐、去极端化斗
争与人权保障 白皮书 «Синьцзян дэ фанькун, цюй цзидуаньхуа доучжэн юй жэнь
цюань баочжан» байпишу) приведено упоминание об учреждении династией Мин 
в Хами (кит. 哈密地 Хамиди) (северовосток Синьцзяна) гарнизонного командо
вания для управления местными делами [11].

В конце XVII в. в результате первой ойратскоманьчжурской войны (1690–1697) 
Хамийский бек Абдула в конце XVII — начале XVIII в. первым открыто высту
пил против джунгарской администрации, которая правила в тот период к северу 
и югу от ТяньШаня. Абдула объявил о признании власти династии Цин (1636–
1912). Потомки Абдулы получали от китайских императоров грамоты о титуло
вании и печати, свидетельствовавшие о признании их полномочий центральным 
правительством Китая [12].

После третьей ойратскоманьчжурской войны (1755–1759), когда войска ди
настии Цин разгромили Джунгарское ханство, ускорился процесс признания 
вождями западных царств на территории Китайской империи центрального пра
вительства [13]. Для укрепления собственной власти цинское правительство в 
1762 г. учредило должность Илийского генералгубернатора (總督  цзунду), в 
ведении которого находилась военноадминистративная деятельность в западных 
регионах империи. Однако до конца правления цинской династии в районах 
компактного проживания уйгуров сохранилась традиционная для их социально
политического уклада феодальнобюрократическая система беков (феодаловчи
новников, чья власть переходила от отца к сыну).

Присутствие властей центрального китайского правительства в Восточном 
Туркестане не устраивало местное население. Результатом народного недовольства 
стали восстания в 1816 г. (первое восстание, и, хотя его успешно подавило ки
тайское правительство, народ смог убедиться в недоста точной прочности цинско
го правительства), 1825–1827 гг., 1830 г., 1847 и 1857 гг. Кризис в китайской 
империи в середине XIX в. еще более углубил классовые противоречия в регио
не и позволил местному населению вести антиправительственную борьбу, по
скольку фокус внимания цинского правительства был смещен в другие регионы.

Самым крупным восстанием считается Кучарское восстание 1864 г., охватив
шее обширные территории Синьцзяна. Его результатом стало образование неза
висимого государственного владения (1865–1877) Якуббека (1820–1877) [14] 
(Йеттишар), который смог захватить Кашгар и Урумчи. В его государство входи
ла вся территория современного Синьцзяна кроме Илийского края. По мнению 
А. В. Островского, правительство Якубхана было интервенционистским [2].

В 1875 г. цинское правительство организовало «западный поход» Цзо Цзун
тана (左宗棠, 1812–1885). Войска Цзо Цзунтана сначала захватили Урумчи, к 
1877 г. были захвачены практически все территории Йеттишара. В 1877 г. Якуб
бека взяли в плен, и после его смерти Йеттишар распался на три государства, 
что позволило Цзо Цзунтану подавить антиправительственные настроения на 
территории Синьцзяна. «Западный поход» по большей части был спонсирован 
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не цинским правительством, а английскими банками, которые преследовали 
интерес ослабления Российской империи в Средней Азии в рамках так называе
мой большой игры Британской и Российской империй за господство в Южной и 
Центральной Азии в XIX — начале XX в. [15].

Войска Цзо Цзунтана подошли к Илийскому краю, находившемуся под вла
стью Российской Империи с 1871 г., когда российские власти, не признавая 
власть Якубхана, подавили мятежников в Илийском крае, с обещанием передать 
данную территорию цинскому правительству, если Якубхан потерпит поражение 
[16]. В 1879 г. подписан Ливадийский договор. Однако китайское правительство 
его не ратифицировало, и в 1881 г. подписан Петербургский договор, по которо
му Россия передавала Китаю Илийский край [17].

В 1884 г. цинский император Цзайтянь (愛新覺羅載湉, 1871–1908, правил в 
1875–1908 гг.) издал указ, по которому Синьцзян стал китайской провинцией с 
центром в городе Дихуа (迪化, ныне г. Урумчи). Генералгубернатором провинции 
назначен Лю Цзиньтан (劉錦棠, 1844–1894) [18], принимавший активное участие 
в «Западном походе» при осаде и захвате Турфана [19].

Включение Синьцзяна в китайскую империю военным путем, а также вну
триполитические процессы региона в начале XX в. привели к активизации не
довольства уйгурского населения. Туркестанское восстание в Российской империи 
1900–1901 гг. повлекло за собой поток мусульманских беженцев на территорию 
Восточного Туркестана, что привело к увеличению протестной базы региона. По 
мнению китайского правительства, именно в начале XX в. ничтожное число 
синьцзянских раскольников и религиозных экстремистов под влиянием мирово
го религиозного экстремизма и национального шовинизма решило политизировать 
нестандартное географическое название «Восточный Туркестан» и выдумало не
кую «идейнотеоретическую концепцию» о «независимости Восточного Туркеста
на» [11]. Целью данной социальной группы, по мнению Пекина, являлось соз
дание теократического государства и написание собственной истории без истории 
«создания великой родины всеми национальностями Китая».

После Синьхайской революции, когда Ян Цзэнсинь (楊增新, 1859–1928) стал 
губернатором, в 1912–1913 гг. на территории Синьцзяна прокатилась волна вос
станий в Ечэне, Яркенде и Хотане. Особенно активными были восстания в Хами 
(Кумуле). Предводителем восстания стал Тимур Халпа, которого вскоре отрави
ли на банкете Ян Цзэнсиня, посредника между китайским правительством и 
бунтующими. В восстаниях принимал участие и Ходжа Нияз (1889–1941), буду
щий президент Первой ВосточноТуркестанской республики, бежавший после 
отравления Тимура Халпы в Россию.

В 1920е гг. Советская Россия начала интересоваться внутренними делами 
Синьцзяна. Некоторые члены большевистской партии выступали за создание 
Кашгарской и Джунгарской советских республик. В 1921 г. на конференции в 
Ташкенте, куда были приглашены делегаты со всего Синьцзяна, для сплочения 
этнических групп региона предложено ввести единый этноним для населения 
Синьцзяна — уйгуры. В тот момент данный этноним был отвергнут большинством 
делегатов, которые предпочитали называть себя тюрками [10]. После убийства 
Ян Цзэнсиня в 1928 г. губернатором Синьцзяна стал этнический ханец Цзинь 
Шужэнь (金樹仁, 1879–1941), проводивший неудачную политику, приведшую к 
ухудшению социальноэкономической обстановки: политика китаизации региона 
и насильственное сближение с китайским правительством в Нанкине, запрет на 
участие в хадже, упразднение Хамийского ханства в 1930 г. и учреждение двух 
уездов во главе с ханьцами, которые грабили и разоряли местное население, 
особенно уйгуров [20].
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В апреле 1931 г. в Синьцзяне началось Кумульское восстание, поводом к 
которому стала попытка этнического ханьца силой овладеть девушкойуйгуркой 
[21]. Главой восстания был Ходжа Нияз, в 1927 г. вернувшийся в Кумул, и 
Юлбарсхан (1889–1971). Поддержал восстание Ма Чжунин (馬步英, 1910–1936). 
Он направился с дунганской дивизией в Синьцзян, чтобы помочь восставшим. 
Осенью 1931 г. произошли первые столкновения между восставшими и бывшими 
белогвардейцами, стоявшими на службе у китайского правительства (в городах 
Турфан и Хами), в результате которых повстанцы отступили. 

С самого начала восстания в нем пытались участвовать иностранные державы 
с целью противодействия СССР в регионе Синьцзяна. Япония после оккупации 
Маньчжурии предпринимала попытки расширить свое влияние и на северозапад 
Китая, выступала за созыв мусульманского съезда и обсуждение проблемы Вос
точного Туркестана. Англия также ратовала за независимость Восточного Турке
стана и создание региона напряженности относительно СССР. Для СССР обостре
ние ситуации в Синьцзяне было крайне невыгодным: усиление позиций Англии 
и Японии в регионе; национальноосвободительное движение в Синьцзяне могло 
повлиять на социальную стабильность в советских центральноазиатских респу
бликах [22]; советские отношения с губернаторами Синьцзяна были крепкими, 
все из них лояльны советскому правительству. Поэтому СССР не был заинтере
сован в смене власти в регионе. Тем не менее советское правительство оказало 
помощь восставшим, перебросив несколько тысяч солдат.

В 1933 г., после захвата Кашгара, 12 ноября провозглашено создание Тюрк
ской Исламской республики Восточный Туркестан (ТИРВТ, Первая Восточно
Туркестанская республика), премьерминистром которой стал Сабит Абдулбаки 
Дамулла (1883–1934), а президентом заочно избран Ходжа Нияз. Республика 
выработала собственную конституцию, построенную на принципах шариата. Во 
внешнеполитической доктрине упор был сделан на Турцию и Великобританию 
[23]. Социальной опорой республики стали крупные уйгурские торговцы, феода
лы, а также духовенство [24].

ТИРВТ не была поддержана советским правительством, направившим «Ал
тайскую добровольческую армию», которая оказала поддержку губернатору Синь
цзяна Шэн Шицаю (盛世才, 1895–1970) и разгромила войска Ма Чжунина. По
следний в апреле 1934 г. бежал на территорию СССР (центральноазиатские 
территории). Ходжа Нияз также бежал в СССР, где в апреле 1934 г. подписал 
документы о ликвидации ТИРВТ. 

Волнения в Синьцзяне 1931–1934 гг. стали маркером острой социальной на
пряженности в регионе. Территориальный и социальный масштаб восстания был 
огромным. Но изза несогласованности этнических групп, узости взглядов лиде
ров движения, а также внешнего вмешательства СССР восстание не закончилось 
выполнением поставленных задач и водворением социальной стабильности. Дан
ные события показали, что влияние СССР в регионе было крайне велико.

В 1933 г. Шэн Шицай опубликовал шесть принципов работы своего прави
тельства, ярко отражавших влияние Советского Союза на регион. Среди них — 
борьба с империализмом, дружба с советским правительством, расовое и нацио
нальное равенство, борьба с произволом бюрократии, борьба за мир и строитель
ство новой экономики Синьцзяна [25]. Однако подобная верность советскому 
правительству и марксистским принципам не устраивала население Синьцзяна.

С середины 1936 г. один из лидеров уйгурской общины, Мамут Сиджан, при
ступил к агитации за создание независимого уйгурского государства, а также к 
борьбе с правительством Шэн Шицая. К апрелю 1937 г. восстание в Синьцзяне 
достигло таких масштабов, что Шэн Шицай вновь обратился за помощью к со
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ветскому правительству. Для борьбы с шестой уйгурской дивизией, которая 
фактически подчинялась Мамут Сиджану, в Синьцзян «под видом проведения 
учений в горных лагерях» были направлены два советских полка [26]. Советские 
войска вновь помогли губернатору Синьцзяна подавить народные волнения.

События 1937 г. в очередной раз продемонстрировали прочность отношений 
Синьцзяна и СССР. Примечательно, что в то время у Синьцзяна была собственная 
валюта, стабильность которой обеспечивалась Госбанком СССР. В 1938 г. во вре
мя визита в Москву Шэн Шицай принят в ВКП(б), получив партийный билет 
№ 1859118 [27]. Важно отметить, что советское правительство никогда не стави
ло своей целью отторгнуть Синьцзян от Китая [28]. Синьцзян всегда рассматри
вался как лояльная буферная зона, обладающая большими запасами природных 
ископаемых, как важный торговый партнер в Средней Азии.

Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. изменило расстановку 
сил в регионе. Советское правительство, сфокусировавшись на западном фрон
те, начало сокращать военную помощь Синьцзяну. Правительство Шэн Шицая 
предпринимало меры к сближению с правительством Гоминьдана. С 1942 г. 
губернатор Синьцзяна начал вести антисоветскую кампанию: отстранение чле
нов Коммунистической партии Китая (КПК) от занимаемых должностей в пра
вительстве региона, запрет на мероприятия советскокитайских коммунистиче
ских организаций [29]. Шэн Шицай, дестабилизируя отношения с СССР, вы
ступал за включение в диалог Чана Кайши как посредника между Урумчи и 
Москвой. В 1942  г. при невыясненных обстоятельствах был убит брат Шэн 
Шицая, Шэн Шици ( 盛世骐, 1901–1942) [30], после чего Москва и Урумчи об
винили друг друга в случившемся.

К 1944 г. в северных частях Синьцзяна (Илийском, Тарбагатайском и Алтай
ском округах) социальная нестабильность достигла апогея. Причинами некоторые 
исследователи считают тяготы начавшейся в 1937 г. японокитайской войны 
(1937–1945), усиление политики дискриминации в регионе (в пользу ханьцев) и 
полное прекращение экономических связей с СССР [31], а также голод и эпидемии 
в деревнях. 

В начале ноября 1944 г. вспыхнуло вооруженное восстание. Его поводом по
служил указ правительства в Урумчи о поставке армии Гоминьдана десяти тысяч 
лошадей. Альтернативой предлагалось внесение в казну семисот синьцзянских 
юаней, хотя реальная стоимость лошадей была вдвое ниже [32]. К 15 ноября 
1944 г. на территории трех вышеуказанных областей было провозглашено созда
ние ВосточноТуркестанской республики (ВТР). Ее президентом стал Алихан 
Шакирходжаев (1885–1976), узбек по происхождению. В составе правительства 
находились также представители татарской и уйгурской этнических групп.

По мнению О. В. Зотова, основными пунктами программы правительства ВТР 
являлись ликвидация Гоминьдана; демократия и равноправие этнических групп; 
развитие промышленности и сельского хозяйства; укрепление систем образования 
и здравоохранения; дружба с СССР [33]. Советское правительство, согласно пун
кту № 3 приложения к китайскосоветскому договору о сотрудничестве (о невме
шательстве СССР во внутренние дела Синьцзяна), принуждало правительство 
ВТР к переговорам с Гоминьданом [34]. В середине 1946 г. между правительством 
Чана Кайши и правительством ВТР были подписаны положения о мирном уре
гулировании вооруженного конфликта («соглашение из 11 пунктов»), которые 
предусматривали создание коалиционного правительства.

К концу 1948 г. правительство Гоминьдана начало терпеть решающие пора
жения от КПК, а к лету 1949 г., когда гоминьдановцы были окончательно раз
громлены, Мао Цзэдун назначил на осень созыв Народного Политического Кон
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сультационного Совета с целью провозглашения КНР. Мао Цзэдун объявил, что 
революция в трех округах Синьцзяна — часть всекитайской революции, и в 
Пекин была приглашена делегация из членов правительства ВТР. Маршрут де
легации из Кульджи в Пекин проходил через АлмаАту и Иркутск, чтобы у 
Ахметжана Касыми (второго президента ВТР) была возможность встретиться с 
советскими дипломатами, которых он хотел убедить в необходимости сохранения 
ВТР, а не вхождения в состав КНР [35]. 25 августа 1949 г. самолет с делегацией 
ВТР разбился в Забайкальском крае при невыясненных обстоятельствах. После 
смерти Ахметжана Касыми главой правительства ВТР стал Сайфутдин Азизов 
(1915–2003), который впустил войска Народноосвободительной армии Китая 
(НОАК) на территорию Синьцзяна, а ВТР была упразднена [36].

В отношении вопроса этногенеза уйгурского народа на территории современ
ной КНР важно отметить роль ислама как доминирующей религии среди уйгуров. 
Ислам в Китае имеет специфические особенности: вопервых, в Китае распро
странены все три основных течения ислама (суннизм, шиизм и хариджизм); во
вторых, ислам имеет прочные связи с местными народными верованиями и 
традиционными китайскими религиями (буддизм, даосизм, конфуцианство) [37].

Согласно этнографическим исследованиям, проникновение ислама в Китай 
относится к началу эпохи Тан (VII–X вв.). Ислам проникал с северозапада (через 
Синьцзян) и с юговостока (через морской путь) [38]. К одним из первых памят
ников исламской культуры на территории современного Китая можно причислить 
мечеть в г. Сиань (середина VIII в.), которая позднее получила название Большой 
Сианьской мечети. В XIII–XIV вв. при монгольской династии Юань (1271–1368) 
в Китай наряду с воинами, торговцами и проповедниками активно переселялись 
представители мусульманской интеллигенции. Однако с приходом династии Мин 
(1368) многие мусульмане лишились привилегий. 

При династии Юань всех приверженцев ислама в Китае начали называть 
«хуэй» (кит. хуэй-цзу 回族). В середине XX в. этим словом называли мусульман, 
которые ассимилировались в китайском обществе (прежде всего говорили на 
китайском языке), а также их потомков от смешанных браков. Вместе с тем вы
делились остальные мусульманские этнические группы: уйгуры, татары, таджи
ки, узбеки, халка, казахи, сала и баоани. Именно поэтому ислам в народе часто 
называют «учение хуэй» (кит. хуэй-цзяо 回教). Существует мнение, что при ди
настии Мин проводилась политика насильственной ассимиляции мусульман [39].

Исламские каноны существенно отличались от устоявшегося образа жизни 
китайцев. Во времена династии Мин с целью решения языкового вопроса пред
приняли возможность перевода Корана на китайский язык. Взамен домашнему 
мусульманскому образованию при мечетях начали открываться школы (медресе). 
Календарь исламских праздников в дальнейшем постепенно подстраивался под 
китайский традиционный календарь.

Однако культурная дистанция между исламом и традиционным китайским 
укладом жизни попрежнему сохранялась: мусульмане исключали из рациона 
свинину, которую китайцы привыкли употреблять в пищу в больших количествах, 
и алкоголь, присутствовавший в жизни большинства китайцев, кроме буддистов. 
В отличие от буддизма, ислам (как и христианство) в Китае был ригористичен и 
политически ангажирован [40]. В исламских странах юридический и экономиче
ский регламент социальной жизни основан на нормах шариата, которые распро
страняются на всех жителей общины, что для китайских мусульман особенно 
было важным, поскольку их социальная жизнь строилась вместе с ханьцами. 
Ислам использовался как механизм защиты собственных традиций и культуры 
в иноязычной общине.
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По мнению А. Б. Захарьина, китайские мусульмане идентифицируются 
как «замкнутые в языковом и культурном отношении меньшинства». Он 
связывает это с тем, что китайские мусульмане имеют собственные языки, 
повседневные обычаи и исламские праздники. Кроме того, мусульмане фе
нотипически отличаются от ханьцев. Горизонтальные внутрисоциальные от
ношения между уйгурами и ханьцами в СУАР строятся на дихотомии «мы 
против них» [41]. Некоторые исследователи говорят об уйгурской «культурной 
травме», отрицающей возможность сближения и нахождения сторонами общих 
точек соприкосновения [42].

Уйгуры, будучи коренным этносом на территории современного Синьцзяна, 
бесспорно, имеют многовековую историю кооперации с ханьцами. Но сегодняш
няя уйгурскокитайская риторика строится на том, что уйгуры помнят короткие 
исторические периоды, когда обретали независимость, а ханьцы при этом под
черкивают совместные исторические события, пытаясь не упоминать «сепара
тистские успехи» первых.

XX в. показал, что накопившиеся противоречия между ханьцами и уйгурами 
не могут быть решены вследствие мирного компромисса. Подтверждением тому 
служат волны то ужесточения, то ослабления курса центрального правительства 
в регионе. Среди причин сложности решения уйгурского вопроса такими мето
дами можно выделить следующие: огромная культурная дистанция, которая 
начала углубляться с 1949 г.; недовольство уйгуров насаждением китайских 
традиционных и социалистических ценностей. Важно отметить, что уйгурское 
сепаратистское движение уже вышло за границы Китая, что повлекло включение 
в проблему большого числа новых транснациональных акторов.

Огромную роль в формировании культурной и бытовой дистанции между 
уйгурами и ханьцами играл и играет ислам. Несмотря на то, что в КНР суще
ствует и другое исламское национальное меньшинство («хэуй»), уйгуры не смог
ли настолько ассимилироваться в китайском обществе, чтобы предотвратить 
конфронтацию с ханьцами. В трудах китайских ученых подчеркивается, что 
именно изза отказа уйгуров полностью ассимилироваться в ханьском сообществе, 
они до сих пор остаются наименее «развитым» национальным меньшинством в 
КНР. Отличие уйгуров от ханьцев в пищевых правилах и привычках, обычаях, 
традиционных праздниках и укладе жизни лишь углубляло дистанцию между 
этносами, что нередко вызывало раздражение со стороны ханьского общества. 
Современные события в СУАР показывают, что вопрос интеграции уйгуров в 
китайское общество попрежнему актуален и привлекает внимание мирового со
общества.
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Административно-правовое воздействие на лиц, 
подозреваемых в экстремизме

Borodin V. V., Furman F. P. Administrative and Legal Impact on Persons 
Suspected of Extremism 

В статье рассмотрены актуальные вопросы 
привлечения лиц к ответственности за со
вершение правонарушений, предусмотрен
ных нормами Федерального закона от 
25  июля 2002 г. № 114ФЗ «О противо
действии экстремистской деятельности». 
Проводится детальный анализ практики 
правоприменения пограничных норм 
ст. 280 Уголовного кодекса РФ, ст. 282 Уго
ловного кодекса РФ. Предлагается распро
странить институт обязательной админи
стративной преюдиции на норму ст. 280 
Уголовного кодекса РФ.
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Проблема административноправового воздействия в отношении лиц, совер
шивших нарушения законодательства, не является новой в отечественной юри
дической науке и практике. Ее изучением занимались такие ученые, как Р. Б. Гра
ницкий [1], Е. Н. Пашкова [2], О. Г. Горскина [3]. Особенность административно
правового воздействия на правонарушителей заключается в применении к ним 
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The article examines topical issues of pros
ecution for committing extremist offenses 
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ограниченного перечня мер и способов воздействия, которые хотя и являются 
принудительными, но имеют невысокую степень императивности и репрессив
ности.

Чтобы определить смысл и цель назначения административноправовых мер 
воздействия на правонарушителей, необходимо понять и охарактеризовать право
вую природу нарушения законодательства. Законодательство об экстремизме 
включает в себя небольшой круг нормативноправовых актов. Среди них перво
очередное значение имеют нормы Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№  114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [4], которым вве
дены понятия экстремизма и экстремистской деятельности. Исходя из содержания 
ст.  1 данного закона, можно заключить, что понятие «экстремистская деятель
ность» равнозначно понятию «экстремизм». Это позволяет толковать слово «экс
тремизм» не только как юридический термин, обозначающий противоправное 
наказуемое деяние, но и как процесс, длящийся во времени.

К такой деятельности относится большое количество совершаемых в активной 
форме направленных намеренных действий. Понятие «экстремизм», согласно за
конодательству, трактуется как «насильственное изменение основ конституцион
ного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации 
(в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключе
нием делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Россий
ской Федерации с сопредельными государствами; публичное оправдание террориз
ма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосход
ства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, наци
ональной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависи
мости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при
надлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению граж
данами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; вос
препятствование законной деятельности государственных органов, органов мест
ного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения; совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ); использование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или симво
лики экстремистских организаций, за исключением случаев использования на
цистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное 
отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаган
ды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии; публичные призывы 
к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экс
тремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массово
го распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением; организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека
тельство к их осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное со



65

действие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предо
ставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг» [4].

В настоящее время происходит процесс стремительной криминализации объ
ективного состава экстремизма. Это означает, что включенный в ст. 1 Федераль
ного закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ список экстремистских действий по
стоянно переводят в уголовноправовую плоскость, превращая их из противо
правных действий в общественно опасные, наказуемые по нормам уголовного 
законодательства. Такой процесс ускоренной криминализации может быть оха
рактеризован как движение «экспансии» публичного уголовного права в сферу 
гражданского, административного и иного публичного права.

Данное обстоятельство приводит к тому, что существенно сокращаются меры 
и способы административноправового воздействия на нарушителей антиэкстре
мистского законодательства, число таких нарушителей, которые сразу становят
ся уголовными преступниками. Этот подход законодателя нельзя признать оправ
данным и обоснованным, поскольку анализ состава криминального экстремизма 
показывает, что большинство экстремистских преступлений имеют вербально
лексический состав и квалифицируются только по признаку публичности без 
наличия реально наступивших общественно опасных последствий, то есть пре
ступления являются формальными.

Сегодня экстремистские преступления в основном находят отражение в нормах 
главы 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства» УК РФ [5]. Первым уголовно наказуемым составом экстремизма 
является ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель
ности» УК РФ. Под публичными призывами следует понимать выраженные в 
любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, 
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, включая 
сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью их побуждения к осущест
влению экстремистской деятельности. При установлении направленности при
зывов необходимо учитывать положения рассматриваемого нами Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ.

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с учетом места, 
способа, обстановки, иных обстоятельств дела (обращения к группе людей в 
общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение 
листовок, вывешивание плакатов, размещение обращения в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, 
например, на сайтах, в блогах или на форумах, распространение обращений 
путем веерной рассылки электронных сообщений и т. п.).

Преступление считается оконченным с момента публичного провозглашения 
(распространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось по
будить других граждан к осуществлению экстремистской деятельности или нет 
[6]. Тем самым правоприменитель квалифицирует усеченный формальный состав 
данного преступления вне зависимости от вовлечения какихлибо лиц в совер
шение правонарушений экстремистской направленности. Состав публичных 
призывов заключается в их публичном распространении в устной, письменной, 
иной наглядной форме, доступной для восприятия. Формой публичного при
зыва является обращение. Цель таких призывов — побуждение к экстремистской 
деятельности, то есть к такой форме действий, которая подпадает под толкова
ние ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ.

Итак, юридическая трактовка закона «замыкается» сама на себе: публичные 
призывы к экстремистской деятельности заключаются в обращениях с призывом 
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начать экстремистскую деятельность в публичной форме. Преступление квали
фицируется вне зависимости от достижения поставленной цели. Если судить о 
том, какой обширный список видов экстремистской деятельности, которые могут 
быть высказаны публично и иметь форму обращения, основной целью Федераль
ного закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ, а также постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и норм уголовного закона служит не борьба с экстремизмом, 
а полное «сворачивание» и нейтрализация публичного информационного поля, 
то есть установление полного контроля государства за информационным полем.

Статья 280.1 УК РФ содержит состав преступления в виде публичных при
зывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности России. Анализ объективной стороны этой нормы закона показыва
ет, что данная статья юридически бессмысленна, введена необоснованно и дубли
рует норму ст. 280 УК РФ, то есть является ничем иным, как дублирующим 
редуцентом избыточной силы уголовной репрессии.

Так, ввиду ст. 280 УК РФ преследуются по уголовному закону публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности. При этом в перечень 
экстремистской деятельности, согласно ст. 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114ФЗ, входит насильственное нарушение территориальной целост
ности РФ (в том числе отчуждение части территории РФ). Иными словами, в 
состав ст. 280 УК РФ заведомо включен состав ст. 280.1 УК РФ, поскольку «дей
ствия, направленные на нарушение территориальной целостности» и есть на
сильственное нарушение территориальной целостности РФ ввиду того, что нена
сильственное нарушение территориальной целостности РФ возможно лишь путем 
делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с со
предельными государствами.

Следовательно, насильственный состав действий по нарушению территори
альной целостности границ РФ уже криминализован нормой ст. 280 УК РФ. 
Криминализация публичных призывов к ненасильственному нарушению терри
ториальной целостности является нарушением свободы слова, что могло бы быть 
переведено в состав административноправовой нормы с назначением админи
стративного наказания.

Декриминализация ненасильственных составов экстремизма должна обсуж
даться научным и правоприменительным сообществом, поскольку состав такого 
преступления характеризуется как формальный, его квалификация не зависит 
от того, совершил ли ктолибо еще под воздействием таких призывов соответ
ствующее экстремистское преступление. Фактически данный состав преступления 
криминализует публичность и ограничивает свободу слова в публичном инфор
мационном пространстве.

Е. В. Павлова [7] в своем исследовании приводит классификацию норм ад
министративного права, устанавливающих административную ответственность 
за следующие виды противоправных деяний:

�� пресечение деятельности запрещенных или ликвидированных организаций, 
в отношении которых принято решение о приостановлении их деятель
ности;

�� распространение экстремистской информации;
�� пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики.
В качестве родового объекта перечисленных правонарушений выступают обще

ственная безопасность и общественный правопорядок.
Становится очевидным, что административное и уголовное законодательство 

имеют разночтения и не имеют общих границ в отношении объекта охраны от 
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экстремистской деятельности. Так, общественная безопасность и общественный 
порядок в уголовном законодательстве РФ охраняется нормами главы 24, что не 
соответствует тяжести и общественной опасности этих ненасильственных пре
ступлений, связанных с распространением информации в публичном поле. При 
этом в Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой 
объект охраняемых отношений, как конституционный строй и государственная 
безопасность, что создает существенный разрыв в юридическом толковании таких 
объектов, как «общественная безопасность» и «государственная безопасность».

Представляется, что в связи с изложенным подходом к квалификации адми
нистративных правонарушений и уголовных преступлений в сфере экстремизма 
государственная безопасность не является общественной безопасностью и наобо
рот, общественная безопасность не является безопасностью государственной. 
Такое утверждение по своей сути неверно, создает существенные трудности при 
квалификации экстремистских деяний, поскольку при прочих равных ненасиль
ственные экстремистские деяния квалифицируются уголовным составом, а ад
министративные правонарушения экстремистской направленности немногочис
ленны и квалифицируются как направленные против общественной безопасности.

Несмотря на то, что санкции административных статей антиэкстремистской 
направленности предусматривают наказания в виде штрафа, конфискации пред
мета административного правонарушения, административного ареста и приоста
новления деятельности, лишь небольшой перечень административных норм преду
сматривает ответственность за экстремизм. Большинство деяний экстремистско
го характера заведомо переведены в уголовноправовую плоскость, минуя 
административный закон.

Для того, чтобы понять причину данного подхода к экстремистским деяниям, 
необходимо тщательно исследовать методы и принципы антиэкстремистского за
конодательства. Согласно ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ 
противодействие экстремистской деятельности основано на ряде принципов. К ним 
относятся:

�� признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 
а равно законных интересов организаций;

�� законность;
�� гласность;
�� приоритет обеспечения безопасности России;
�� приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятель

ности;
�� сотрудничество государства с общественными и религиозными объедине

ниями, иными организациями, гражданами в противодействии экстре
мистской деятельности;

�� неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Интерес среди перечисленных принципов в большей степени представляют 

приоритет обеспечения безопасности РФ и приоритет мер, направленных на 
преду преждение экстремистской деятельности. Предупреждение преступлений и 
правонарушений осуществляется уголовными и административными способами 
правового воздействия. Необходимо определить, является ли предупреждение 
противоправных деяний целью и задачей административного или уголовного 
права либо общей целью и задачей обеих отраслей права. 

Согласно ч. 1 ст. 3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
целью административного наказания служит предупреждение совершения новых 
правонарушений, как правонарушителем, так и другими лицами. В соответствии 
с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной 
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справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений.

Несмотря на то, что предупреждение является целью и уголовного, и адми
нистративного законодательства, очередность их перечисления в указанных нами 
нормах закона может натолкнуть на вывод о том, что цели предупреждения в 
наибольшей мере соответствует именно административное законодательство. 
Уголовное право служит восстановлению социальной справедливости, то есть в 
наибольшей мере соответствует карательному назначению и функции права. 
В таком случае необоснованное переполнение уголовного законодательства анти
экстремистскими карательными законами не соответствует нормативноправово
му регулированию экстремизма и экстремистской деятельности как социально
правового феномена. Подобное искажение смысла закона может объясняться 
противоправной и антиюридической экспансией уголовного закона в администра
тивное право с искусственной подменой административноправовых методов и 
способов воздействия уголовноправовыми [8].

Кроме того, принцип гласности, указанный в ст. 2 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114ФЗ, не соответствует прямому ограничению гласности и 
публичности в открытом информационном поле, на что направлены практически 
все уголовноправовые антиэкстремистские нормы главы 29 УК РФ в отношении 
вербальнолексических преступлений ненасильственного характера. Принцип 
гласности, указанный в данной норме, не соблюдается, а законодательство ис
пользуется с прямо противоположным принципом запрещения распространения 
информации.

Представляется, что наиболее критичным принципом, включенным в состав 
норм ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ, является принцип 
приоритета обеспечения безопасности РФ, который получает существенное пре
обладание над следующим приоритетом — по предупреждению экстремистской 
деятельности. Полагаем, для декриминализации и существенного снижения 
уголовнорепрессивного напряжения в сфере ненасильственных экстремистских 
деяний необходимо исключить данный приоритет из принципов Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ, заменив его приоритетом обеспечения 
общественной безопасности. Такое смещение правовых приоритетов будет полно
стью соответствовать предложенному нами в предыдущей работе подходу, со
гласно которому криминализоваться в наибольшей степени должны насильствен
ные преступления против жизни и здоровья граждан, совершенные с экстремист
скими мотивами на почве ненависти, вражды и розни.

Именно об этом говорится в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 11 от 28 июня 2011 г., согласно которому к числу преступлений экстре
мистской направленности относятся преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой
либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Осо
бенной части УК РФ (например, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» 
ч. 1 ст. 213, статьями 280, 282 УК РФ), а также иные преступления, совершен
ные по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
признаются обстоятельством, отягчающим наказание.

Изучение главы 20 Кодекса РФ об административных правонарушениях по
казывает, что административное законодательство в аспекте противодействия экс
тремистской деятельности не развито и не действует. В соответствии с данным 
Кодексом существуют лишь две нормы, устанавливающие административную от
ветственность в сфере противодействия экстремизму, — «пропаганда либо публич



69

ное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибути
ки или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запре
щены федеральными законами» (ст. 20.3) и «действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности к какойлибо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо инфор
мационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния» (ст. 20.3.1).

С учетом того, что ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонару
шениях предусматривает указанную оговорку, правоприменитель всегда более 
заинтересован в возбуждении уголовного дела по аналогичному объективному 
составу, так как ущерб, охраняемый законом, количественно в данном случае не 
определен, поскольку невозможно разграничить уголовно наказуемый состав 
количества возбужденной ненависти, вражды или унижения человеческого до
стоинства и аналогичный административный состав.

Законодатель ввел для нормы ст. 282 УК РФ обязательную административную 
преюдицию, в соответствии с которой уголовный состав ст. 282 УК РФ усматри
вается, если лицо привлечено в течение года к административной ответствен
ности по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная 
оговорка была направлена на то, чтобы снизить количество избыточно кримина
лизованных экстремистских преступлений. Однако правоприменитель легко обо
шел эту норму, поскольку в действие была введена «универсальная» норма ст. 280 
УК РФ, которая криминализует любое экстремистское высказывание, делает его 
уголовно наказуемым составом ст. 280 УК РФ и вне рамок ст. 282 УК РФ. До 
введения в действие ст. 280 УК РФ это было объективно невозможно. Таким об
разом, разрастание числа уголовных дел экстремистской направленности проис
ходит в большей степени изза нормы ст. 280 УК РФ.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ в большей степени направ
лен на профилактические цели, меры предупреждения экстремистской деятель
ности и не ставит на первый план карательное воздействие. Поэтому действующая 
практика применения норм уголовного права, введенных в главу 29 УК РФ, 
представляется неверной. Как следует из состава ст. 3 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114ФЗ, первоочередным направлением противодействия экс
тремистской деятельности является принятие профилактических мер, направ
ленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выяв
ление и последующее устранение причин и условий, способствующих осущест
влению экстремистской деятельности. Привлечение к уголовной ответственности 
за вербальноагитационные действия в сфере экстремизма не относится к про
филактическим мерам, направленным на выявление и устранение причин, спо
собствующих такой деятельности.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ за осу
ществление экстремистской деятельности граждане РФ, иностранные граждане 
и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско
правовую ответственность в установленном законодательством РФ порядке. При 
этом уголовная ответственность за призывы к экстремистской деятельности на
ступает сразу.

Ранее главной антиэкстремистской статьей считали ст. 282 УК РФ, в соответствии 
с которой предусмотрена уголовная ответственность за действия, направленные на 
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возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какойлибо социальной группе, 
совершенные публично. Сегодня правоприменителю проще применить нормы ст. 280 
УК РФ, которые не требуют обязательной административной преюдиции и могут 
быть квалифицированы лишь путем изучения публичной страницы того или иного 
пользователя в сети Интернет, поскольку интернет по умолчанию признается пуб
личным информационным пространством.

С учетом лингвистической экспертизы, проведенной в отношении размещен
ных в открытом доступе материалов, нередко возбуждают уголовное дело, по 
которому практически ничего не нужно доказывать, поскольку теперь подозре
ваемый должен доказывать, что это не он размещал от своего имени данные 
материалы. Таким образом, нормы ст. 280 УК РФ, полагаем, препятствуют при
влечению субъектов экстремистской деятельности к административной ответствен
ности по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и по
зволяют обойти институт обязательной административной преюдиции.

Публичные призывы не нужно доказывать, в отличие от объективного соста
ва ст. 282 УК РФ или ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонару
шениях, поскольку к действиям, направленным на возбуждение ненависти, враж
ды и розни, с учетом п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 
28 июня 2011 г. отнесены высказывания, обосновывающие и (или) утверждаю
щие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения 
иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении 
представителей какойлибо нации, расы, приверженцев той или иной религии 
и других групп лиц. Критика политических организаций, идеологических и 
религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных 
убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна 
рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или 
вражды.

Очевидно, что перечень наказуемых в уголовном или административном 
порядке деяний по ст. 282 УК РФ установить сложнее, чем публичные призы
вы, которые в соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 11 квалифицируются с момента первого провозглашения и не требуют уста
новления того факта, чтобы ктолибо воплотил в реальность данные призывы. 
Публичные призывы и высказывания по своей сути являются лексическими 
формами совершения запрещенных деяний, но фактически ответственность на
ступает за слова, выраженные в той или иной форме. Если призывы могут и 
не призывать к насильственным действиям, то в случае состава ст. 282 УК РФ 
и ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях такие выска
зывания должны призывать именно к насильственным действиям на почве 
ненависти, вражды и розни. Состав этих статей более общественно опасен, но 
применяется то, что проще в применении, то есть нормы ст. 280 УК РФ, не 
требующие доказывания со стороны следствия.

Кроме того, существует и реальный, неформальный состав ст. 282 УК РФ, 
к которому относится его оконченность. Согласно п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 11 предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ преступление 
считается оконченным с момента совершения хотя бы одного действия, направ
ленного на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение досто
инства человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к опреде
ленным полу, расе, национальности, языку или в зависимости от происхожде
ния, отношения к религии, принадлежности к какойлибо социальной группе.
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Изложенное выше говорит о том, что экстремистское преступление очень 
сложно в настоящее время квалифицировать по ст. 282 УК РФ, поскольку это 
требует соблюдения целого ряда обязательных условий: 1) должна быть соблю
дена обязательная административная преюдиция по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях; 2) действия, направленные на возбужде
ние вражды, ненависти и розни, должны привести к совершению хотя бы од
ного экстремистского преступления по любой из статей соответствующего со
става УК РФ. С учетом периода (одного года), в течение которого все эти усло
вия должны быть соблюдены, можно заключить, что уголовная ответственность 
по ст. 282 УК РФ практически невозможна. Очевидно, что в таких условиях 
правоприменитель, конечно, будет пользоваться той нормой, где возможность 
доказывания сведена на нет. В таких условиях применение ст. 280 УК РФ сле
дует связывать с обязательной административной преюдицией, чтобы приме
нение административного законодательства носило предупредительный харак
тер. Карательная функция впоследствии реализуется путем применения уго
ловного закона, если административное наказание не повлечет необходимого 
результата.

Скупость мер административноправового воздействия приводит к тому, что 
уголовное законодательство применяется в большинстве случаев. Фактически 
единственным самостоятельным административным составом антиэкстремист
ского характера является ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правона
рушениях за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или 
иной атрибутики, запрещенной законом.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что нормы 
ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях о возбуждении 
вражды, ненависти и розни применяются в случаях, аналогичных случаям 
правоприменения ст. 280 УК РФ, связаны с публичными высказываниями и 
публичными призывами экстремистского характера. Иными словами, характер 
и практика применения норм ст. 280, 282 УК РФ, ст. 20.3.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях аналогичны, направлены на противодей
ствие одному и тому же запрещенному общественному явлению.

Рассмотрим один из примеров. Постановлением Заводского районного суда 
г. Новокузнецка от 29 апреля 2020 г. признана виновной М. Ю. Шатохина. Ей 
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб. 
Состав административного правонарушения по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях заключался в том, что привлекаемое лицо 
разместило в социальной сети «ВКонтакте» комментарий от 5 июля 2019 г., вы
ражающий, согласно заключению специалиста экспертного подразделения Управ
ления ФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу от 14 февраля 2020 г. 
(обезличено), высказывание, направленное на возбуждение ненависти либо враж
ды, а также унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, вы
деленной по признаку национальности (таджики), а именно: высказывания («При
выкли у себя на родине вырезать — <...>, а теперь людей режут?»), в которых 
группа лиц, выделенная по признаку национальности (таджики), характеризует
ся как враждебная, представляющая опасность для других групп лиц или иных 
представителей; высказывания («шлак в виде таких персонажей», «животные», 
«с гор спустились, срали там, ослов тыкали под хвост»), содержащие унизитель
ные и оскорбительные характеристики в отношении группы лиц, выделенной по 
признаку национальности (таджики).

Судом при квалификации данного деяния применены не только нормы Фе
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ, ст. 29 Конституции РФ, ст. 20.3.1 
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Кодекса РФ об административных правонарушениях, но и нормы п. 6 ст. 10 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информацион
ных технологиях и о защите информации» [9]. Согласно последнему установлен 
запрет распространения информации, направленной на пропаганду войны, раз
жигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, иной 
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или админи
стративная ответственность.

Итак, интернет был признан одним из видов средств массовой информации 
для установления публичности высказывания. В данном случае привлекаемое 
лицо не призывало других пользователей ни к чему, а лишь высказало субъек
тивное мнение. Поэтому деяние квалифицировали как публичное высказывание, 
а не публичный призыв, и производство осуществлялось в административном 
порядке.

Рассмотрим еще один пример из судебной практики. Постановлением Ок
тябрьского районного суда г. Архангельска от 29 апреля 2020 г. назначен адми
нистративный штраф в размере 10 тыс. руб. в отношении В. В. Кабанькова, 
привлеченного к административной ответственности по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях за комментарии в социальной сети «ВКон
такте» следующего содержания:

�� https://vk.com/id138777257_3665 от 10 сентября 2018 г. «Россия гнать… 
и воров»;

�� https://vk.com/id138777257_3512 от 8 сентября 2018 г. «За КПРФ хватит 
ждать манну небесную от … и … пора страну восстанавливать»;

�� https://vk.com/id138777257_3446 от 6 сентября 2018 г. «Вот оно как а мы 
просто а … воруют а мы молча смотрим»;

�� https//v:k.com/id138777257_1086 от 3 июля 2018 г. «… … и вы еще дума
ете что он будет заботиться о вас?…»;

�� https://vk.com/id138777257_907 от 23 июня 2018 г. «Только вместе мы 
можем изгнать и посадить в тюрьму … и поверьте сразу заживем по
человечески»;

�� https://vk.com/id138777257_4703 от 26 сентября 2018 г. «К ногтю евреев»;
�� https://vk.com/id138777257_3646 от 15 сентября 2018 г. «За… ваш Путин 

Еврей»;
�� https://vk.com/id138777257_3670 от 10 сентября 2018 г. «Еврей …»;
�� https://vk.com/id138777257_3056 от 29 августа 2018 г. «… еврей»;
�� https://vk.com/id138777257_914 от 24 июня 2018 г. «Пошли на… и воров».

Данные комментарии признаны, согласно акту экспертного исследования от 
18 июля 2019 г. № 304305/15, содержащими психологические и лингвистиче
ские признаки возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе 
лиц, выделяемой по признаку национальности (евреям), психологические и линг
вистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку нацио
нальности (евреи), что было квалифицировано как административное правона
рушение, предусмотренное ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных право
нарушениях.

Судом применены аналогичные нормы законодательства, как и в первом при
мере из судебной практики. Социальная сеть признана одним из видов средств 
массовой информации, в связи с этим квалифицирована публичность. Привлека
емое лицо не присутствовало в судебном заседании, но судом фактически при
менена презумпция заведомой виновности пользователя социальной сети, соглас
но которой страница признана заведомо принадлежащей именно привлекаемому 
лицу, поскольку им не представлены доказательства обратного. Как указал суд в 
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постановлении, принадлежность страницы «В. Кабаньков» (https://vk.com/<адрес>) 
в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет В. В. Кабанькову подтверждает
ся сведениями из ООО «ВКонтакте» от 24 октября 2019 г. [10].

Подобный подход позволяет без труда привлекать к административной от
ветственности лиц, подозреваемых в экстремистской деятельности. Очередным 
действием может стать возбуждение в отношении них уголовного дела за следу
ющий комментарий или высказывание в социальной сети. При этом скриншот 
(снимок социальной страницы пользователя) может быть единовременным, то 
есть один и тот же скриншот сначала используется для установления админи
стративной преюдиции по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об административных правона
рушениях, а затем последующий по времени комментарий или же размещенный 
материал является основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 282 
УК  РФ, если он не содержит признаков преступления ст. 280 УК РФ.

Следует отметить, что условие обязательной административной преюдиции к 
ст. 282 УК РФ привело к резкому сокращению возбужденных уголовных дел по 
данному составу. Данное требование введено нормой Федерального закона от 
27  января 2018 г. № 519ФЗ [5]. В итоге с 2018 г. в судебной практике практи
чески не фигурируют уголовные дела, возбужденные по ст. 282 УК РФ. До вве
дения в действие этой нормы уголовные дела по ст. 282 УК РФ возбуждались так 
же часто и по таким же признакам размещения в социальных сетях различных 
комментариев, как это происходит сегодня в отношении состава ст. 20.3.1 Кодек
са РФ об административных правонарушениях.

Так, из материалов судебной практики усматриваются практически стерео
типные приговоры судов городов Кемерово (1 марта 2017 г.), Саратова (27 фев
раля 2017 г.), Москвы (25 мая 2016 г., 22 августа 2015 г.), в которых наблюда
ется одинаковый объективный состав преступления по ст. 282 УК РФ в прежней 
редакции, не требующей административной преюдиции по ст. 20.3.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях РФ в форме размещения комментариев 
в социальной сети «ВКонтакте», направленных на возбуждение вражды и нена
висти по различным экстремистским признакам и основаниям [11].

Ввиду этого можно установить, что криминальный состав экстремистского 
преступления в настоящее время определяется не общественной опасностью со
деянного, а простотой возбуждения и доказывания состава преступления. Сле
довательно, нормы антиэкстремистского законодательства применяются не в 
целях предупреждения и пресечения, а в целях облегчения карательной практи
ки применения уголовного закона. В связи с этим, полагаем, в состав Кодекса 
РФ об административных правонарушениях необходимо ввести норму админи
стративной ответственности за деяние, аналогичное по составу ст. 280 УК РФ, а 
в нормах ст. 280 УК РФ целесообразно установить обязательную преюдицию. 
Статья 280.1 УК РФ должна быть декриминализована, поскольку она фактически 
дублирует ст. 280 УК РФ.

В процессе анализа судебной практики относительно ст. 280 УК РФ, стано
вится понятным, что она имеет вербальнолексический состав, то есть подсудимые 
привлекаются к уголовной ответственности не за реальные действия, а за слова. 
Представляется, что особенно значимую оговорку, которая в экспоненциальной 
степени увеличивает количество возбужденных по ст. 280 УК РФ уголовных дел, 
содержит п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11. Данный пункт 
гласит, что преступление, предусмотренное ст. 280 УК РФ, считается окончен
ным с момента публичного провозглашения (распространения) хотя бы одного 
обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к осуществле
нию экстремистской деятельности или нет.

Бородин В. В., Фурман Ф. П. Административноправовое воздействие на лиц,…
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Такая оговорка является прямо противоречащей цели, смыслу назначения 
и букве уголовного закона, в соответствии с которым не допускается объектив
ное вменение, то есть криминализация состава преступления без установления 
его субъективной стороны, умысла, формы и вины и т. д. Преступление, преду
смотренное ст. 280 УК РФ, состав которого содержит даже не действие, а слово, 
агитацию, перечень и круг которой очень широк и неограничен. К тому же 
нормы Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ относят очень ши
рокий спектр высказываний к разряду экстремистской деятельности, правопри
менителем предлагается на полностью законных основаниях считать совершен
ным умышленно уже с момента первого публичного призыва.

Приведенное выше положение не может считаться правомерным, поскольку 
оно направлено на ограничение публичного поля, существенное сокращение 
свободы слова. Криминализуется призыв с первого момента его обнародования, 
при этом без наступления какихлибо общественно опасных последствий. Так, 
ст. 282 УК РФ, которая криминализовала ранее исключительно ненасильствен
ные деяния в вербальнолексической форме, предполагала, что уголовная от
ветственность у субъекта может наступить лишь в случае, если ктото будет 
руководствоваться совершенными действиями, направленными на возбуждение 
ненависти, вражды и розни. Иными словами, даже ст. 282 УК РФ предполага
ла реальный состав.

Ст. 280 УК РФ не требуется реальный состав, квалификация умысла, то есть 
преступление заведомо считается умышленным с момента провозглашения 
первого призыва. Значим тот факт, что, в отличие от преступления, предусмот
ренного ст. 282 УК РФ, или правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, при публичных призывах, 
признаваемых нормами Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ 
экстремистскими, не во всех случаях происходит возбуждение вражды, нена
висти и розни. К примеру, не является направленным на возбуждение нена
висти или вражды такая экстремистская деятельность, как воспрепятствование 
законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправле
ния, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения (ст. 1 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ).

Кроме того, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ допускает 
юридические коллизии и прямое смешение, наложение административного 
права на уголовное и наоборот. Так, состав ст. 20.3.1 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях характеризуется экстремистской деятельностью 
(использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме
шения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за исклю
чением случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских органи
заций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и 
экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 
экстремистской идеологии).

Все это приводит к тому, что административноправовые меры воздействия 
негативного характера применяются в равной мере одинаково и против совер
шивших административное деяние, и против совершивших преступление экс
тремистской направленности. Закон не делает дифференциации, в специальный 
перечень занесены экстремисты и те, кто привлечен по ст. 20.3.1 Кодекса РФ об 
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административных правонарушениях за демонстрирование свастики, те, кто 
оправдывал особо опасные террористические акты или призывал к их соверше
нию. И тем, и другим субъектам блокируют банковские счета, препятствуя им 
распоряжаться своими денежными средствами. Это, по нашему мнению, нецеле
сообразно, поскольку отсутствие различий говорит о механистичности избирае
мого подхода, его «машинности», даже если с юридической стороны это допусти
мо, о «тупости» и «слепоте» закона, не видящего границ и различий между ад
министративным и уголовным правом. В контексте темы экстремизма данная 
проблема наиболее остра.
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Рабочий контроль: ленинская модель
Shabalina E. I., Frolova N. Yu. Workers’ Control: the Leninist Model

Статья посвящена исследованию ленинской 
модели рабочего контроля. Установлено, что 
в соответствии с ленинской моделью по
нятие «рабочий контроль» можно рассма
тривать как состояние и как деятельность. 
Авторами также определены подходы к по
ниманию контроля, выделены его виды 
и  основания классификации этих видов. 
Представлены способы организации контро
ля в зависимости от того или иного вида, 
т. е. сбор и анализ информации, в том чис
ле в форме жалоб и обращений трудящихся.

Ключевые слова: контроль, рабочий 
контроль, надзор, общественный контроль, 
рабочее управление.

Контроль как специфический способ управления государством, известный с 
давних пор, не теряет своей актуальности и в настоящее время. Понятие «кон
троль» как способ управления изучается на стыке наук. Для нас представляет 
интерес именно юридическая модель контроля. В рамках данной статьи прове
дено исследование ленинской модели рабочего контроля.

Первостепенной задачей является установление этимологии термина «рабочий 
контроль», выяснение его содержания при помощи системноструктурного ана
лиза. Прежде всего необходимо определить семантику категорий «контроль» и 
«надзор», поскольку в исследуемый период в теории государства и права не 
сложилось единообразного их понимания, нередко происходила путаница при 
употреблении этих слов.

В качестве рабочей гипотезы предлагаем применять следующие определения: 
�� надзор — деятельность специально уполномоченных органов государствен

ной власти по проверке выполнения «указаний» исполнительнораспоря
дительной власти без вмешательства в оперативнохозяйственную деятель
ность поднадзорного объекта;

�� контроль — деятельность по проверке выполнения «указаний» исполни
тельнораспорядительной власти с правом вмешательства в оперативно
хозяйственную деятельность поднадзорного объекта.
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The article is devoted to the study of Lenin’s 
model of working control. According to 
Lenin’s model, «work control» can be con
sidered both as a state and as an activity. It 
also defines approaches to understanding 
control and identifies types of control. The 
grounds for classification of control types 
are established. The ways of organizing con
trol are noted, which were the collection and 
analysis of information, including in the form 
of complaints and appeals from workers, by 
type of control.

Keywords: control, work control, supervision, 
public control, work management.
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Анализ трудов В. И. Ленина показывает, что в разработке концепции социа
листического государства немаловажная роль отводится контролю и надзору. 
В  частности, приведено следующее утверждение: «Контроль — вот главная эко
номическая задача каждого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
каждого потребительного общества, каждого союза или комитета снабжения, 
каждого фабричнозаводского комитета или органа рабочего контроля вообще» 
[1, с. 199–205].

Однако Ленин не дает теоретического обоснования, позволяющего раз
граничить указанные категории. В большинстве случаев такие термины ис
пользуются им как синонимы. При более детальном рассмотрении можно 
найти сущностные отличия контроля от надзора в условиях становления 
государства нового типа. 

Начальный период становления Советской страны дал толчок для форми
рования новой системы управления государством, в которой контроль и над
зор выступают как две стороны одной медали. Так, в докладе о деятельности 
Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин отмечал, что «вводя рабочий кон
троль, мы знали, что пройдет немало времени, пока он распространится на 
всю Россию, но мы хотели показать, что признаем только один путь — пре
образований снизу, чтобы рабочие сами выработали снизу новые основы 
экономических условий. На  эту выработку потребуется немало времени» [2, 
с. 273–277]. Исходя из указанных определений становится очевидным, что 
надзор представляет собой деятельность специализированного органа власти. 
Впоследствии этим органом стала прокуратура, главной обязанностью которой 
являлся общий надзор за законностью.

В отношении контроля ситуация была гораздо сложнее. В понимании В. И. Ле
ниным контроля можно выделить два подхода: управленческий и юридический. 
Управленческий подход строился на выделении уровней контроля. Ключевая 
проблема состояла в соотношении общественного контроля и партийного, а со
ответственно, в выстраивании вертикали осуществления контроля, поскольку 
партия занимала лидирующие позиции в построении системы управления госу
дарством. Тем самым формировался гибрид, который изначально основан на 
общественном и партийном контроле с передачей в дальнейшем ведущей роли 
партийному контролю. Юридический подход предполагал нормативноправовое 
закрепление за отдельными государственными структурами (например, Нарко
матом Госконтроля, Рабочекрестьянской инспекцией, иными) обязанности по 
осуществлению контрольной деятельности.

Виды контроля В. И. Лениным предложены исключительно в управленческом 
подходе. В данном контексте под видом контроля предлагаем понимать специали
зированную деятельность, основанную на особых принципах, имеющую особые 
признаки и специфическую цель — совершенствование государственного аппа
рата инструментами подлинной демократии в контексте воплощения «принципа 
демократического централизма в хозяйственном строительстве» [3, с. 39]. Таким 
образом, видами контроля являются следующие:

�� общественный;
�� партийный;
�� государственный.

Общественный контроль заключался в привлечении широких масс трудя
щихся господствующего класса к проверке реализации административнохо
зяйственных распоряжений администрациями хозяйствующих субъектов и 
органов государственной власти. Основной упор делали на привлечение к 
этому виду деятельности беспартийных рабочих и крестьян. В частности, 
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В.  И.  Ленин писал: «Для нас важно привлечение к управлению государством 
поголовно всех трудящихся» [4, с. 50–55]. Партийный контроль предполагал 
изначально параллельное существование с общественным, но ввиду специфи
ки идеологической основы формирования социалистического государства впо
следствии полностью заменил его.

Наибольшую сложность представляет собой выделение государственного 
контроля как особого вида деятельности ввиду несформированности в окон
чательном виде механизма государства и точного установления компетенций 
каждого органа государственной власти. Фактически контроль осуществляли 
все органы государственной власти, а для отдельных из них контрольная 
деятельность являлась основной обязанностью. По мнению В. И. Ленина, 
«задача управления государством сводится теперь прежде всего и в первую 
голову к чисто экономической задаче излечения страны от нанесенных ей 
войною ран, восстановления производительных сил, налаживания учета и 
контроля за производством и распределением продуктов, повышения произ
водительности труда, — одним словом, она сводится к задаче экономической 
реорганизации» [5, с. 130–146].

Кроме того, виды контроля можно классифицировать по следующим основа
ниям:

�� за распределением производимой продукции;
�� за исполнением распоряжений администрации хозяйствующих субъектов;
�� за исполнением партийных директив;
�� за целесообразностью действующего законодательства и практикой его 

применения.
Например, в письме «Очередные задачи советской власти» В. И. Ленин от

мечал, что без всестороннего, государственного учета и контроля за производством 
и распределением продуктов власть трудящихся, свобода трудящихся удержать
ся не может [6, с. 217–218]. Способы организации контроля представляли собой 
сбор и анализ информации, в том числе в виде жалоб и обращений трудящихся, 
в контексте описанных выше видов контроля.

Учитывая изложенное, можно отчетливо сформировать цель контроля — вы
явление несовершенства в методах управления народным хозяйством в контексте 
устранения разбалансировки взаимоотношений между руководящим аппаратом 
и непосредственными исполнителями. Ведущая роль отводится трудовому кол
лективу, который на практике видит недостатки руководства и «сигнализирует 
на верх».

В этом и состоит главное, существенное отличие контроля от надзора. Кон
троль — деятельность «снизу», а надзор — «сверху». Следовательно, задачи 
разные в каждом случае. В частности, при контроле — выявление целесообраз
ности административноуправленческих решений, при надзоре — реализация 
принципа законности. В итоге и контроль, и надзор способствуют установлению 
режима правопорядка и общественного порядка. В  соответствии с концепцией 
В. И. Ленина контроль более предпочтителен, поскольку в нем задействовано все 
трудоспособное население страны, что обеспечивает вовлечение в систему управ
ления господствующего класса в целом. А это и есть подлинная социальная де
мократия, являющаяся базой для постройки коммунизма.

С учетом ленинской модели понятие «рабочий контроль» можно рассматривать 
как состояние и как деятельность. Рабочий контроль как состояние выражается 
прежде всего в установлении полного социального контроля, в гарантированности 
социализма через создание специальных учреждений, не зависимых от власти и 
имеющих рычаги воздействия на нее. Рабочий контроль становится начальной 
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формой государственного регулирования хозяйственной жизни [7, с. 110]. В кон
тексте деятельности понятие «рабочий контроль» трактуется как соблюдение 
трудящимися законов с позиции целесообразности, т. е. контроль представлен 
как один из элементов правопорядка.

Исходя из предложенной дуальности категории «рабочий контроль», полага
ем, его следует понимать как совокупность приемов и способов взаимодействия 
власти и населения, в контексте создания и развития механизма обратной связи 
по воздействию государственной власти на население и наоборот. Тем самым 
подчеркивается значение рабочего контроля в качестве средства по практическо
му совершенствованию государственной власти через максимальное приближение 
к трудовому населению, создание единой системы, позволяющей власти всех 
уровней «слышать» население.

В ленинской модели рабочего контроля понятие контроля как такового рас
сматривается в качестве функции власти. Фактически контроль — это надзор, 
но лишь до того момента, пока рабочие не возьмут власть в свои руки на терри
тории всего государства. Это — модель уничтожения капитализма в государстве, 
форма непосредственного участия населения в управлении делами государства 
через создание социалистической экономики. В интересах планомерного регули
рования народного хозяйства во всех промышленных, торговых, сельскохозяй
ственных, транспортных, кооперативных, производительных товариществах, иных 
предприятиях, имеющих наемных рабочих или дающих работу на дом, вводится 
рабочий контроль над производством, куплей, продажей продуктов и сырых ма
териалов, хранением их, а также над финансовой стороной предприятия [8, с. 83].

Содержание рабочего контроля определяется его задачей — совершенствова
нием государственного аппарата. В указанном контексте в содержание рабочего 
контроля входит сбор и систематизация информации о выявленных несоответ
ствиях реальной действительности нормативным предписаниям, установление 
«дубляжа и параллелизма» в деятельности органов государственной власти, по
иск и разработка конкретных предложений по устранению обнаруженных недо
статков.

Первичными органами, осуществлявшими рабочий контроль, были фабричные 
заводские комитеты, так называемые фабзавкомы, железнодорожные и транспортные 
комитеты, кооперативы, профсоюзы, другие рабочие организации. В соответствии с 
Положением о рабочем контроле от 14 (27) ноября 1917 г. «органами рабочего кон
троля на местах являются фабричнозаводские комитеты, в состав которых входят и 
представители от служащих и технического персонала. Фабричнозаводские коми
теты действуют согласно закону и в пределах инструкций, вырабатываемых местны
ми советами рабочего контроля. Советы рабочего контроля, составленные из пред
ставителей профессиональных союзов, фабричнозаводских комитетов и Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, разрешают все спорные вопросы и 
конфликты, вырабатывают, сообразуясь с особенностями производства и местными 
условиями, инструкции в пределах постановлений и указаний Всероссийского со
вета рабочего контроля и наблюдают за правильным функционированием подчинен
ных им низших органов контроля» [8, с. 77–85].

Формой участия в рабочем контроле, для лиц, не входивших в фабричнозаводские 
комитеты, служили жалобы. В соответствии с Положением «О рабочем контроле» 
все рабочие каждого предприятия осуществляли рабочий контроль на добровольной 
и самодеятельной основе. Данное Положение выстраивает вертикаль органов рабо
чего контроля следующим образом: фабричнозаводские комитеты, местный совет 
рабочего контроля (для крупных городов, губерний и промышленных районов), 
Всероссийский совет рабочего контроля в Петрограде. Замыкает цепочку Съезд Со
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ветов рабочего контроля. Всероссийский совет рабочего контроля вырабатывает об
щие планы рабочего контроля, инструкции, издает обязательные постановления, 
регулирует взаимоотношения районных советов рабочего контроля и служит высшей 
инстанцией для всех дел, связанных с рабочим контролем [8, с. 84].

Итак, на основе сформированной системы рабочего контроля государственная 
власть обеспечила существование на начальном этапе становления Советского госу
дарства эффективного механизма по восстановлению промышленного производства 
и созданию социалистической экономики. Вместе с тем в периодических изданиях 
исследуемого периода В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что рабочий контроль 
носит промежуточный, переходный характер и сменится рабочим управлением, а 
главная задача управления — это организация и контроль. Следуя генеральной идее, 
на первом съезде профессиональных союзов (1918) участники утвердили инструкцию 
Всероссийского совета рабочего контроля, которая еще раз подчеркнула «подготови
тельную сущность» рабочего контроля [9, с. 93].

Логическим завершением в ленинской модели рабочего контроля стало из
дание Всероссийским центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) Декрета 
«О государственном контроле» от 12 апреля 1919 г. В соответствии с ним рабочий 
контроль трансформируется в государственный контроль, в обязанности которо
го вменяется осуществление действительного фактического контроля, превраще
ние из формального в реальный посредством создания органа народного социа
листического контроля, накопления опыта социалистического строительства и 
постоянного совершенствования всего механизма советской власти.
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К вопросу о возрасте потерпевшей (потерпевшего)  
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Статья посвящена проблемным вопросам 
применения примечания 1 к ст. 134 Уго
ловного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ), предусматривающего освобождение 
от  наказания лица, виновного в половом 
сношении с лицом, не достигшим 16 лет, 
в связи с вступлением в брак с потерпевшим 
(потерпевшей). Анализируются социокуль
турные аспекты и современное уголовно
правовое толкование понятия «возраст 
сексуального согласия», а также правовые 
коллизии уголовного и семейного законо
дательства, возникающие на практике при 
применении примечания 1 к ст. 134 УК РФ.

Ключевые слова: возраст потерпевшего,  
возраст сексуального согласия, освобожде
ние от наказания, брак с потерпевшим, 
снижение брачного возраста.

Одним из дискуссионных вопросов в науке уголовного права является про
блема правовой регламентации и применения специального основания освобож
дения от наказания лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). В литературе широко об
суждается этот вопрос [1; 2; 3; 4]. Согласно примечанию 1 к ст. 134 УК РФ «ли
цо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, 
освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и со
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The article is devoted to topical issues of 
application note 1 to article 134 of the Crim
inal Code of the Russian Federation provid
ing for the exemption from punishment of 
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person under 16 years of age in connection 
with the marriage with the victim. The ar
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вершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со 
вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим)». Возникает вопрос о том, что 
обусловило появление в 2009 г. этой нормы.

В первую очередь отметим, что данная норма об освобождении от наказания 
востребована судебной практикой. В соответствии с официальной статистикой, 
по данным сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2017 г. по 
ч. 1 ст. 134 УК РФ (по основной статье) осуждены 2 285 человек, из них осво
бождены от наказания в связи с вступлением в брак — 289 человек; в 2018 г. 
1 227 человек осуждены, 277 — освобождены от наказания; в 2019 г. осуждены 
2  108 человек, освобождены от наказания — 258, за первое полугодие 2020 г. 
осуждены 852 человека, освобождены от наказания — 76. Как видим, примене
ние на практике примечания 1 к ст. 134 УК РФ составляет более 10 % к общему 
числу осужденных по данной статье.

Такое положение дел стало следствием политики нашего государства. Иссле
дуемая норма направлена, наряду с прочим, на сохранение нормальных семейных 
отношений. Так, в 2007 г. принята Концепция демографической политики России 
на период до 2025 г. В ней в качестве одного из основных приоритетов заявлено 
«укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных 
традиций семейных отношений», в том числе увеличение рождаемости, «при
влечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и соци
альноэкономического развития, с учетом необходимости их социальной адапта
ции и интеграции» [5].

Настоящая цель имеет важный социальнополитический характер, и задачи 
по ее реализации формулируются с точки зрения должного, жизненно необходи
мого, государственно важного. Иными словами, это — благое намерение госу
дарственной значимости. Тем не менее публикуемые материалы социологических 
исследований, проводимых в различных социальных группах, в том числе среди 
несовершеннолетних, дают неоднозначную картину социальной реальности, ко
торую хочет урегулировать законодатель. Данное обстоятельство заставляет нас 
внимательнее исследовать не только содержание примечания 1, но и часть 1 
ст.  134 УК РФ.

В частности, объект преступления с учетом ч. 1 ст. 134 УК РФ — половая 
неприкосновенность потерпевшего (потерпевшей). Неприкосновенность обуслов
ливает полный запрет на половое сношение с лицами, не достигшими 16 лет, в 
связи с тем, что половое сношение до определенного возраста негативно сказы
вается на моральном, физическом и психическом развитии подростка. Тем не 
менее, судя по материалам многочисленных исследований, не исключено раннее 
начало половой жизни подростков. Так, по данным А. Г.  Иванова, сексуальная 
активность девочек в 13 лет составляет 5 %, к 14 годам она достигает 16,4–18,5 %, 
в возрасте 15–17 лет — 30–43 %. По данным, приведенным М. Г. Коломейцевым, 
до 16 лет вступают в сексуальные отношения 41  % девушек, 22  % из них — до 
достижения 13 лет. Более половины из опрошенных (57,1 %) имеют сексуальные 
контакты с малознакомыми партнерами, а 23,4 % — со случайными [6, с. 333]. 
Из 300 опрошенных москвичек 15–17 лет 22,9 % заявили, что имели сексуальные 
контакты (хотя исследователи склонны думать, что таких около 45 %). Из опро
шенных девушек, кто начал половую жизнь в возрасте до 16 лет, 31,3  % имели 
четырех и более половых партнеров [6, с. 338–340].

На ранний возраст коитального опыта указывают и другие исследователи 
[7;  8]. Так, И. С. Кон, анализируя возраст «сексуального дебюта» как в России, 
так и в зарубежных странах, приходит к выводу о том, что сексуальная актив
ность в юношеском возрасте — явление исторически не новое. Молодые люди 
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допускают сексуальную пермиссивность уже в 13–16 лет. При этом абсолютное 
большинство девушек вступают в сексуальные отношения с партнерами более 
старшего возраста (по данным И. С. Кона, в среднем от 75 до 93  % девушек в 
возрасте до 16 лет имеют при первом коитальном опыте партнера старше себя 
на 2 и более года) [7, с. 86].

Все это является отражением социокультурных изменений, происходящих в 
современном обществе, именуемых во многих исследовательских работах как 
«сексуальная революция». Так называемая вторая сексуальная революция, как 
утверждает И. В. Силуянова [9, с. 145], развернулась с середины XX в. Началом 
ее символически полагают появление в открытой продаже журнала «Плейбой». 
Реальными, наиболее очевидными последствиями этой революции, по оценкам 
специалистов, являются раннее начало половой жизни, увеличение числа по
ловых партнеров, рост числа разводов и т. д.

На этом фоне более тщательного осмысления требует вопрос уголовноправо
вого толкования возраста сексуального согласия. В научной литературе возрасту 
половой зрелости и сексуального согласия уделено немало внимания [4; 10]. При 
этом единодушный подход к данному вопросу отсутствует не только у ученых, 
но и у законодателя. Так, с 1996 по 2012 г. законодатель несколько раз изменял 
возраст потерпевшего (потерпевшей) по ст. 134 УК РФ: 1996 год — 16 лет, 
1998  год  — 14 лет, 2003 год — 16 лет, 2008 год — 14 лет, 2012 год — 16 лет. 
Последний раз это произошло в 2012 г. [11].

В соответствии с действующей редакцией УК РФ половой неприкосновенно
стью обладают лица в возрасте до 16 лет, что по своей сути и является возрастом 
сексуального согласия. Под ним принято понимать возраст, при достижении 
которого лицо способно самостоятельно осознанно принимать решение о добро
вольном вступлении в половые отношения, определять полового партнера и 
способы удовлетворения своих половых потребностей [12, с. 72; 13, с. 368].

М. Н. Клименко высказывает, как кажется, противоречивую мысль: «Учиты
вая, что уголовно наказуемыми признаются ненасильственные сексуальные пре
ступления с лицами, достигшими 12 лет, но не достигшими 16 лет, то именно 
эти возрастные рамки и могут быть признаны возрастом сексуального согласия» 
[14, с. 47]. С формальнологической позиции в рамках дихотомического деления 
предлагаемая дифференциация имеет под собой определенные основания.

Социологи указывают на очевидную тенденцию раннего полового созревания 
у значительной части подростков, формирования культуры демонстративной по
ловой свободы как со стороны юношей, так и девушек, активной эксплуатации 
сексуальной тематики в средствах массовой информации. В комплексе это фор
мирует дезориентирующую картину наступления возраста половой зрелости у 
юношей и девушек, такого возраста еще не достигших. Данное обстоятельство 
должно найти отражение в действующем законодательстве. В противном случае 
останется неразрешенным противоречие между социальной нормой и правовой 
нормой.

Многими учеными и практиками справедливо поставлен вопрос о способности 
подростка осознавать социальные последствия сексуальных отношений, их вли
яние на физиологическое и психическое развитие, репродуктивное здоровье, 
нормальные семейные отношения в будущем. Данное обстоятельство принято во 
внимание и законодателем при формулировании диспозиции ст. 134 УК РФ.

Вместе с тем наличие примечания 1 к ст. 134 УК РФ дает основания полагать, 
что, по мнению законодателя, вступление в брак с потерпевшим позволит не 
только освободить виновное лицо от наказания, но и защитить потерпевшую от 
негативных нравственнопсихологических последствий столь ранних сексуальных 

Антонов А. Г., Вахмистрова С. И., Зорина Е. А. К вопросу о возрасте потерпевшей…



84

Социология и право № 1 (51) • 2021

контактов, упорядочив ее половую жизнь посредством вступления в брак. За
конодатель также признает, что вступление в брак виновного (виновной) и по
терпевшей (потерпевшего) может нейтрализовать общественную опасность рас
сматриваемого преступления. В примечании 1 к ст. 134 УК РФ допускается 
ситуация, когда лицо и совершенное им преступление перестали быть обществен
но опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). Не
вольно возникает вопрос. В этом случае нарушение половой неприкосновенности 
не наносит ущерба развитию подростка?

Наряду с пониманием общественной опасности рассматриваемого деяния как 
нарушения половой неприкосновенности необходимо учитывать и негативную 
оценку обществом ранних половых контактов с их последствиями. В этом кон
тексте важен не факт вступления в половые отношения с лицом, не достигшим 
возраста 16 лет, а негативные оценки общества, закрепленные в законодательстве. 
Но о какой негативной оценке можно говорить в современных условиях, если 
средства массовой информации (вольно или невольно) навязчиво пропагандиру
ют свободу сексуальных отношений на грани допустимого.

Итак, вступление в брак с потерпевшей (потерпевшим) является, с одной 
стороны, видом добровольного ограничения сексуальной свободы партнеров. 
Предполагается, что вступление в официальный брак исключает половые кон
такты с иными партнерами, поскольку оно по своей социальной сущности есть 
публичная декларация о таких намерениях. С другой стороны, вступление в 
брак  — способ защиты прав будущего ребенка, рождение которого вероятно 
вследствие такой сексуальной связи. Но законодателю необходимо определиться, 
с чем мы сталкиваемся: с нормой уголовного права или фактически с нормой 
морали?

Помимо этого, вызывает вопрос и согласованность примечания 1 к ст. 134 
УК РФ с нормами отечественного семейного законодательства. Существует запрет 
на половое сношение с лицами до 16 лет. Брачный возраст определен ч. 1 ст. 13 
Семейного кодекса РФ в 18 лет. При наличии уважительных причин органы 
местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по их просьбе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 
16  лет (ч. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ). Минимальный брачный возраст — 
16  лет. Очевидным становится вопрос о сложности применения исследуемого 
примечания: жертва должна достигнуть 16 лет. Если потерпевшей (потерпевше
му) во время совершения преступления было 15 лет, то виновному (виновной) 
для освобождения необходимо год «тянуть» уголовный процесс, что незаконно и 
процессуально нереально. На такое несоответствие примечания 1 к ст. 134 УК РФ 
и ст. 13 Семейного кодекса РФ указывают ряд исследователей [3; 15].

Вступление в брак социально одобряет половые отношения между супругами. 
Без них сложно решить вопрос о рождении детей (хотя современные технологии 
и (или) закон этот вопрос разрешают), что является неотъемлемым признаком 
семьи. Например, согласно ч. 2 ст. 31 Семейного кодекса РФ, вопросы материн
ства, отцовства, воспитания, образования детей, иные вопросы жизни семьи 
решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства супругов. Соглас
но ч. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ порядок и условия, при наличии которых 
вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть 
разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами 
субъектов РФ.

В настоящее время более чем в 20 субъектах РФ приняты законы, позволя
ющие вступление в брак лицам, не достигшим возраста 16 лет [16]. При этом в 
данных нормативных правовых актах, как правило, устанавливается нижний 
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возрастной порог и основания для вступления в такой брак. Необходимо отметить, 
что анализ законодательства показал отсутствие единообразных подходов в субъ
ектах РФ к регулированию указанного правоотношения. Большинство законов 
субъектов РФ определяют возрастной ценз в 14 лет [17; 18; 19]. Несколько субъ
ектов РФ установили возрастной ценз для снижения брачного возраста в 15 лет 
[20; 21; 22].

Гармонизация указанных выше положений с примечанием к ст. 134 УК РФ 
отсутствует. Исходя из возрастных ограничений, введенных в субъектах РФ, вос
пользоваться предусмотренным примечанием смогут не все. Так, если региональ
ный закон установил нижний порог в 15 лет, то потерпевшая (потерпевший) 
младше этого возраста не имеет юридической возможности вступить в брак с 
виновным (виновной), даже если имеется обоюдное согласие. Реализовать такое 
право и на территории другого субъекта РФ не представляется возможным, по
скольку в качестве одного из условий оформления подобного союза законами 
субъектов РФ установлена обязательная регистрация несовершеннолетнего по 
месту жительства на территории субъекта РФ.

Таким образом, применение рассматриваемого примечания на практике име
ет ряд дополнительных ограничений. Поскольку регистрация брака с потерпевшей 
(потерпевшим) возможна только в органах ЗАГС и только при наличии специ
ального закона субъекта РФ о снижении брачного возраста лицам младше 16 лет, 
то примечание к ст. 134 УК РФ может использоваться лишь в тех субъектах РФ, 
где подобные законы приняты, либо на момент судебного разбирательства по
терпевшая уже достигла возраста 16 лет. Иными словами, при всех равных об
стоятельствах в одном регионе России виновный может быть освобожден от на
казания согласно примечанию к ст. 134 УК РФ, а в другом — не может быть 
освобожден. Возникает вопрос о соблюдении принципа равенства граждан перед 
законом.

Отсутствует и единообразный подход в региональных законодательных актах 
в определении оснований для вступления в брак лицами, не достигшими 16 лет. 
К примеру, Семейный кодекс Республики Татарстан (СК РТ) от 13 января 2009 г. 
№ 4ЗРТ закрепляет в ч. 3 ст. 10 положение о том, что в виде исключения при 
наличии особых обстоятельств может быть разрешено вступление в брак лицам 
в возрасте от 14 до 16 лет, имеющим место жительства в Республике Татарстан. 
В ч. 4 ст. 10 СК РТ отражены следующие особые обстоятельства: беременность, 
рождение общего ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. Ана
логичные положения в отношении Московской области закреплены в ст. 1 и 2 
закона субъекта от 30 апреля 2008 г. № 61/2008ОЗ «О порядке и условиях 
вступления в брак на территории Московской области лиц, не достигших шест
надцати лет».

Законы Нижегородской и Новгородской областей оставляют перечень основа
ний для снижения брачного возраста до 14 лет открытым, указывая на иные 
особые (чрезвычайные) обстоятельства [19; 23]. Однако в большинстве законов 
субъектов РФ исключительным основанием для снижения брачного возраста до 
14–15 лет является рождение ребенка или установленная беременность (зачастую 
в законах указывается минимальный срок беременности — от 12 до 22 недель).

По сути, региональные законы вторгаются в компетенцию федерального за
кона, в сферу регулирования уголовной ответственности, что недопустимо. Они 
допускают нарушение половой неприкосновенности, учитывая, что беременность 
и рождение общего ребенка у лица, не достигшего 16 лет, как особые обстоятель
ства для вступления в брак, могут свидетельствовать о наличии состава престу
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ.
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Исходя из изложенного, можно констатировать необходимость гармонизации 
федерального и регионального законодательства в семейной сфере относительно 
рассмотренных вопросов, прежде всего по вопросу установления минимального 
брачного возраста. В этой связи целесообразно привести положения семейного 
законодательства в соответствие с нормами уголовного закона. Только последний 
может регулировать уголовные правоотношения: устанавливать уголовную от
ветственность и наказание или освобождать от них. Семейное законодательство 
такие правоотношения регулировать не может. Существует еще один вариант 
разрешения описанного противоречия — снижение возраста потерпевшего (по
терпевшей) от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, исходя из 
современных социальных реалий, моральных устоев нашего общества.
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В статье проведен анализ принципа авто
номии воли, который является основопо
лагающим в регулировании разрешения 
споров, вытекающих из внешнеэкономиче
ских отношений сторон. Рассматриваемый 
важнейший принцип, в частности, дает 
возможность сторонам решать, какое право 
будет применяться для регулирования их 
взаимоотношений и какой суд или арби
траж будет наделен компетенцией разре
шать их споры. Согласно авторской пози
ции, очевидна тенденция законодательной 
сферы и правоприменительной практики 
по наделению как можно большей свободой 
сторон при заключении и реализации ус
ловий арбитражного соглашения. Данное 
обстоятельство, безусловно, увеличивает 
возможность реализации принципа автоно
мии воли сторон. В заключение сделан вы
вод о том, что наблюдается и тенденция 
формирования более конкретных пределов 
автономии воли при заключении арбитраж
ного соглашения. Проанализированы ма
териалы судебноарбитражной практики 
российской юрисдикции, когда автономия 
воли при заключении арбитражного согла
шения ограничивается. Выделены крите
рии возможности применения арбитражно
го соглашения — действительности и ис
полнимости, практика применения которых 
противоречива.
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The article analyzes the principle of the au
tonomy of the will, which is fundamental in 
the regulation of the settlement of disputes 
arising from the foreign economic relations 
of the parties. The most important principle 
under consideration, in particular, allows the 
parties to decide which law will be applied 
to regulate their relationship and which court 
or arbitration will be given the competence 
to resolve their disputes. The authors note 
the tendency of the legislative sphere and 
law enforcement practice to give the parties 
as much freedom as possible when concluding 
and implementing the terms of an arbitration 
agreement. This, of course, increases the 
possibility of implementing the principle of 
autonomy of the will of the parties. The au
thors come to the conclusion that there is 
also a tendency to form more specific limits 
of the autonomy of the will when concluding 
an arbitration agreement. The article ana
lyzes the materials of the judicial and arbi
tration practice of the Russian jurisdiction, 
when the autonomy of the will at the conclu
sion of an arbitration agreement is limited. 
The authors highlight the criteria for the 
possibility of applying an arbitration agree
mentvalidity and enforceability, the practice 
of which is quite contradictory.
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Принцип автономии воли является краеугольным в регулировании внешне
экономических отношений. В современной науке и практике международного 
частного права этот принцип принято определять как право сторон выбирать 
контрагентов по сделке, «…самостоятельно конструировать договор и определять 
его содержание, руководствуясь общими типовыми законодательными рамками» 
[1, с. 23].

В аспекте данного принципа стороны также могут решать, какое право будет 
применяться для регулирования их взаимоотношений и какой суд или арбитраж 
будет наделен компетенцией разрешать их споры (как существующие, так и бу
дущие), причем не обязательно договорных. Определение таких условий оформ
ляется в виде арбитражного соглашения. Под ним принято понимать «…согла
шение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые 
возникли или могут возникнуть между ними в связи с какимлибо конкретным 
договорным или иным правоотношением, объект которого может быть предметом 
третейского разбирательства» [2, с. 167].

Как верно отмечают А. О. Иншакова и И. В. Антипов, «…арбитражное со
глашение, в том числе его смешанные, нетрадиционные формы, выступает ин
струментом взаимовыгодного, компромиссного разрешения споров из внешнетор
говых контрактов, которое практически ни при каких условиях не может быть 
достигнуто в результате государственного судопроизводства» [3, с. 30]. С учетом 
обозначенной роли арбитражного соглашения в контексте реализации принципа 
автономии воли становится необходимым исследовать основные направления 
развития, связанные с определением его условий.

В настоящее время наметилась тенденция (в том числе законодательная) при
давать как можно большую свободу сторонам при заключении и реализации 
условий арбитражного соглашения. Как следствие, усиливается возможность 
реализации принципа автономии воли сторон. Например, в России допускается 
не только возможность сторон определить конкретный арбитраж, но и зафикси
ровать на уровне такого соглашения правила процедуры арбитража, вплоть до 
правил оценки доказательств (хоть и с оговоркой относительно обязательности 
учета императивных положений закона) [4].

Вместе с тем отечественное процессуальное законодательство содержит огра
ничения в части арбитрабельности некоторых видов споров (например, споров, 
вытекающих из трудовых, наследственных, семейных отношений) [5]. Напротив, 
в других правопорядках сторонам предоставляется больше возможностей для 
заключения арбитражного соглашения, которые неарбитрабельны в российской 
юрисдикции. Так, по законодательству Нидерландов возможна передача в арби
траж любых споров, в отношении которых заключено арбитражное соглашение 
между сторонами, договорных и внедоговорных, в том числе семейных (равно 
как и в Великобритании, Польше (за исключением алиментных) и Канаде) [6].

Еще одна возможность, предоставляемая сторонам арбитражного соглаше
ния, — преодоление судебных запретов (англ. anti-suit injunction). В некоторых 
зарубежных правопорядках существует так называемый запрет на предъявление 
иска. Его суть сводится к запрету инициировать судебное разбирательство или 
продолжать таковое, если оно уже идет, в том числе в другой юрисдикции [7]. 
В деле “Himpurna California Energy v. Indonesia” государственный суд Индонезии 
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выдал судебный запрет сторонам арбитражного разбирательства, проходившего 
на территории страны, продолжать его под страхом наложения штрафа в раз
мере 1 млн долл. США. Арбитражное разбирательство было перенесено в Нидер
ланды, где продолжено с последующим вынесением арбитражного решения [8]. 
Приведенный пример в полной мере демонстрирует реальную силу принципа 
автономии воли сторон, когда голландский арбитраж не подчинился воле суда 
иностранного государства, а руководствовался арбитражным соглашением сторон 
(что и позволило преодолеть судебный запрет) [9].

Одновременно с тенденцией к расширению возможностей волеизъявления 
сторон существует определенный тренд на формирование более конкретных пре
делов автономии воли при заключении арбитражного соглашения. Принцип ав
тономии воли, безусловно, несет в себе фундаментальное значение. Вместе с тем 
он не может быть безграничным, в противном случае попытка сторон урегули
ровать виды, правила и процедуру разрешения споров в рамках соглашения 
приведет к состоянию неразберихи, а в худшем случае — хаосу и нарушению 
баланса прав и интересов сторон.

На основании проведенного анализа можно выделить несколько примеров, 
когда автономия воли при заключении арбитражного соглашения ограничивает
ся (на примере российской юрисдикции). При заключении арбитражного согла
шения стороны не могут договориться об исключении применения права и (или) 
законодательства всех стран [10], так как в противном случае разрешить спор 
надлежащим образом будет фактически невозможно (изза отсутствия источников 
права, которые можно было бы применить для разрешения споров). Запрет на 
диспаритетные арбитражные соглашения, то есть соглашения, которые предо
ставляют право выбора процедуры разрешения спора, выбор между судом и ар
битражем, только одной стороне правоотношения [11].

Так, в нашей практике был случай, когда в партнерском соглашении между 
российской (дистрибьютором) и румынской (правообладателем программного 
обеспечения) компаниями установлено, что «Правообладатель имеет право по
давать иски против Дистрибьютора в юрисдикции любой точки мира для отста
ивания своих прав по настоящему Соглашению о партнерстве». Такая оговорка 
носит диспаритетный и асимметричный характер, поскольку только правообла
дателю как стороне сделки предоставлено право обращаться в суды и право вы
бора способа правовой защиты, что, в свою очередь, нарушает баланс прав и 
интересов другой стороны соглашения [11].

Для возможности применения арбитражное соглашение должно отвечать 
критериям действительности, то есть должно быть заключено без пороков воли 
(под влиянием обмана, под угрозой или с применением насилия) или формы и 
(или) не противоречить императивным требованиям применимого права и ис
полнимости (свойство соглашения, при котором оно определенно, полно отража
ет суть достигнутых договоренностей сторон и при наступлении обстоятельств 
позволяет реализовать зафиксированные договоренности) [12; 13].

Для нас больший интерес представляет второй критерий, поскольку он от
носится к содержанию арбитражного соглашения и чаще вызывает трудности на 
практике, причем во многом изза небрежности сторон при ее формировании и 
по причине «увлечения адаптивным потенциалом» [1, с. 26]. В приведенном 
нами выше примере диспаритетное арбитражное соглашение является также не
исполнимым, поскольку указание на возможность подачи иска «в юрисдикции 
любой точки мира» не позволяет установить выбор определенного институцио
нального арбитража. При этом возможны более сложные ситуации, когда на 
основании анализа содержания арбитражного соглашения есть основания полагать, 
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что его исполнение может быть затруднено или неисполнимо. Такое соглашение 
принято называть «дефектным» (патологическим) [14, с. 180].

Практика их применения противоречива, но можно выделить общие тенденции:
1) неточное наименование арбитражного учреждения не является основанием 

для признания оговорки неисполнимой. В случае неточности наименования 
необходимо установить действительную общую волю сторон, то есть при 
оценке соглашения важно установить арбитражное учреждение или пра
вила арбитража, на использование которых направлено волеизъявление 
сторон (телеологическое толкование) [15; 16];

2) указание на город, в котором находится компетентный суд, а равно только 
на правила арбитража, может свидетельствовать о дефектности арбитраж
ной оговорки [17; 18];

3) в 2000х гг. судебная практика признавала отсутствующим (дефектным) 
арбитражное соглашение в случае истечения срока действия договора (огра
ничительное толкование) [19]; в 2010х гг. практика изменилась: оговорка 
признается действующей в случае истечения срока действия основного 
договора и даже в случае признания такого договора недействительным 
(расширительное толкование) [13].

Таким образом, при заключении и реализации арбитражных соглашений на
блюдается устойчивая тенденция, в рамках которой сторонам предоставляется 
все больше возможностей самостоятельно и широко определять условия соот
ветствующего соглашения: отнести большое количество видов споров на разре
шение арбитража; определить правила арбитражной процедуры, включая даже 
правила оценки доказательств и др. В результате усиливается возможность реа
лизации принципа автономии воли сторон.

Усиление принципа автономии воли сторон при заключении арбитражного 
соглашения позволяет даже преодолевать судебные запреты государственных 
судов. Во многом это логично: арбитражное соглашение служит источником ком
петенции для арбитража, поэтому обязательность проявленной сторонами воли 
на рассмотрение дела должна иметь первостепенное значение для соответствую
щего арбитража. Одновременно существует тренд и на формирование более кон
кретных границ, пределов автономии воли при заключении сторонами арбитраж
ного соглашения. В частности, законодателем и правоприменителем вводятся 
запреты на исключение применение права и (или) законов всех стран и диспа
ритетные соглашения.

В рамках вопроса о пределах автономии воли сторон при заключении арби
тражного соглашения формируются критерии действительности и исполнимости 
арбитражного соглашения. Говоря о последнем, ранее нами выявлен целый ряд 
недостатков арбитражного соглашения, которые могут вызвать трудности при его 
исполнении, например, некорректное обозначение институционального арбитра
жа или обозначение только города — места проведения арбитража.

Считаем, что усиление автономии воли даст возможность сторонам сформу
лировать такую процедуру разбирательства, которая в максимальной степени 
будет отвечать их взаимным потребностям и интересам. А. С. Комаров утверж
дает, что это «является важнейшим направлением совершенствования арбитраж
ного законодательства, модернизация которого прошла в последнее время в ряде 
зарубежных стран» [20, с. 18].

В заключение нельзя не согласиться с позицией А. О. Иншаковой и И. В. Ан
типова: «Очевидна направленность эволюции арбитражного соглашения на адап
тацию к потребностям участников внешнеэкономического оборота, обеспечение 
максимально комфортных условий и поиск взаимно приемлемых вариантов раз
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решения конфликтов» [3, с. 36–37]. При этом возьмем на себя смелость дополнить 
авторов и заключить, что подобная адаптация сопровождается и выработкой 
разумных критериев пределов автономии воли сторон при формировании и реа
лизации арбитражного соглашения. С оптимизмом смотрим в будущее и рассчи
тываем на то, что данные тренды продолжатся, и это приведет к более гармонич
ному и стабильному внешнеэкономическому обороту.
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В статье речь идет о том, что переквалифи
кация и второе высшее образование все 
более востребованы среди работающих 
граждан. По утверждению авторов, полу
чение второго высшего образования, равно 
как и получение новой профессиональной 
квалификации, для работающего человека 
связано с трудностями, возникающими при 
совмещении работы с обучением. Вместе 
с  тем получение высшего образования 
в процессе работы сопряжено и с решением 
целого ряда нормативноправовых и право
применительных вопросов соблюдения тру
довых прав, имеющих неоднозначную трак
товку со стороны юристов и неоднозначную 
правоприменительную практику. Кроме 
основных гарантий в области получения 
второго высшего образования авторами ста
тьи исследованы вопросы о соотношении 
профессионального образования и профес
сиональной переподготовки, а также о не
которых трудностях, связанных с подтверж
дением высшего образования. Предприня
та попытка обобщить имеющиеся в данной 
области материалы и сформулировать не
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The article deals with the fact that retraining 
and a second higher education are increas
ingly in demand among working citizens. 
According to the authors, obtaining a second 
higher education, as well as obtaining a new 
professional qualification, for a working per
son is associated with difficulties that arise 
when combining work and training. At the 
same time, obtaining higher education while 
working is also associated with the solution 
of regulatory and law enforcement issues of 
compliance with labor rights, which have an 
ambiguous interpretation by lawyers and an 
ambiguous law enforcement practice. In ad
dition to the main guarantees in the field of 
obtaining a second higher education, the 
authors of the article investigate the issues 
of the ratio of vocational education and vo
cational retraining, as well as some difficul
ties associated with the confirmation of 
higher education. There is an attempt to 
summarize the materials available in this 
area and formulate some recommendations 
for those who are just thinking about this 
issue or are already being trained.
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С позиции правоприменения существует целый ряд вопросов, связанных с 
получением второго высшего образования. Прежде всего следует помнить о пра
ве каждого гражданина на получение бесплатного высшего образования, если 
образование данного уровня он получает впервые.

Ввиду этого интересен анализ не только законодательно закрепленных норм, 
но и судебной практики в области реализации и защиты прав на различного 
рода компенсации в процессе получения образования. На базе всестороннего 
анализа определим основные направления защиты прав работающих и обучаю
щихся граждан, поскольку количество желающих получить второе высшее об
разование постоянно растет. Это зачастую является насущной необходимостью в 
условиях, когда динамика развития различных отраслей экономики неравно
мерна и стимулирует потоки специалистов из одной профессиональной области 
в другую. Тем не менее процесс обучения, включая порядок предоставления га
рантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образо
вания, связан с рядом вопросов, которые поразному понимают работники и 
работодатели. В итоге возникает большое количество трудовых споров.

Как известно, индивидуальный трудовой спор — это наличие неурегулиро
ванных разногласий между работодателем и работником по вопросам применения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных норма
тивных актов, текста трудового договора (в том числе об установлении или из
менении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рас
смотрению индивидуальных трудовых споров (в частности, в комиссию по тру
довым спорам). Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
регулируется главой 60 (ст. 381–397) Трудового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ) [1]. В случае несогласия с решением комиссии работник может обра
титься в государственную инспекцию по труду или в суд.

Право в России не носит прецедентный характер. Однако Верховный Суд РФ 
нацеливает суды на единообразие судебной практики, в том числе в области 
трудового права. Это достигается вследствие принятия актов общего значения, 
которые фактически содержат нормативные положения, что сближает их с нор
мативными источниками трудового права. К таким актам можно отнести следу
ющие:

�� постановления Пленума Верховного Суда РФ, содержащие толкование 
действующих правовых норм и указания по применению этих норм суда
ми;

�� постановления Конституционного Суда РФ, признающие недействитель
ными и не подлежащими применению нормативные акты, не соответству
ющие Конституции РФ и законодательству РФ.

Кроме того, в качестве аналога судебных прецедентов можно рассматривать, 
вопервых, обобщения судебной практики, подготовленные Верховным Судом 
РФ, вовторых, официально опубликованные решения Верховного Суда РФ и 
нижестоящих судов по конкретным делам. Это направлено на достижение еди
нообразия судебной практики и позволяет оценить перспективы судебного реше
ния проблемы. Таким образом, существуют некоторые основания для научной 
дискуссии по вопросу признания судебной практики в качестве самостоятельно
го источника трудового права. Именно поэтому судебной практике по различным 
вопросам, связанным с защитой прав граждан, совмещающих трудовую деятель
ность с обучением, уделено столько внимания в данной работе.

Один из актуальнейших вопросов для каждого работающего гражданина, 
совмещающего трудовую деятельность с получением образования, — оплата за 
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обучение. В России гражданам предоставлена возможность бесплатного образования 
(включая высшее) при условии, что образование данного уровня гражданин 
получает впервые, о чем гласит ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон 
№  273ФЗ) [2], независимо от того,  удалось или не удалось окончить высшее 
учебное заведение. После так называемой первой попытки следующие попытки 
бесплатными быть не могут. К такому выводу пришел Конституционный Суд РФ 
[3]. Более того, даже если первое высшее образование получено платно, второе 
можно получить, только оплатив обучение [4].

Арбитражный суд ЗападноСибирского округа пришел к выводу о том, что 
законодательством не предусмотрено получение второго и последующего высше
го образования за счет бюджетных средств [5]. По нашему мнению, такая 
формулировка не полностью отражает сложившуюся ситуацию. Согласно ч. 5 
ст.  10 Закона № 273ФЗ установлены следующие уровни профессионального 
образования:

�� среднее профессиональное образование;
�� высшее образование — бакалавриат;
�� высшее образование — специалитет, магистратура;
�� высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

Итак, специалитет и магистратура отнесены к одному уровню высшего об
разования. Приведем пример. Если гражданин окончил вуз, имеет соответству
ющий диплом бакалавра по одной специальности и хочет учиться в магистрату
ре по другой специальности, то это будет для него бесплатным при наличии 
бюджетных мест и успешной сдаче вступительных экзаменов. С этой позиции 
вывод Арбитражного суда ЗападноСибирского округа представляется неодно
значным.

Если гражданин получил диплом специалиста, то ситуация усложняется. 
В  частности, определенные надежды некоторые поступающие специалисты свя
зывают с ч. 15 ст. 108 Закона № 273ФЗ, в которой определено право «дипломи
рованных специалистов» на поступление в магистратуру на условиях конкурса. 
Однако суды часто толкуют эту норму не в пользу соискателя образования, что 
находит отражение, например, в определении Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 14 сентября 2020 г. № 8813127/2020 [6].

Не все, к сожалению, видят разницу между понятиями «специалист» и «ди
пломированный специалист». Разница заключается в том, что Закон об образо
вании от 22 августа 1996 г. № 125ФЗ в своих первых редакциях (по 21 вклю
чительно, то есть по 24 октября 2007 г.) в ст. 6 установил следующее: квалифи
кации «дипломированный специалист» и «магистр» соответствуют различным 
уровням высшего образования [7]. Следовательно, все выпускники вузов с ква
лификацией «дипломированный специалист» имеют право на поступление в 
магистратуру на условиях конкурса без оплаты обучения. Это косвенно подтверж
дается и Порядком приема на обучение по образовательным программам высше
го образования: программам бакалавриата, программам специалитета, програм
мам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 августа 
2020 г. № 1076. Так, глава VIII Порядка, посвященная приему документов, со
держит п. 45, подп. 3, согласно которому в заявлении о приеме в магистратуру 
в рамках контрольных цифр нужно указывать сведения об отсутствии диплома 
специалиста [8]. Исключение — для «дипломированных специалистов». Причем 
ссылка к этому подпункту направляет к ч. 15 ст. 108 Закона № 273ФЗ. Выше
изложенное также дает повод усомниться в корректности вывода Арбитражного 
суда ЗападноСибирского округа.
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Итак, в случае отказа в получении образования за счет бюджета перед об
ращением в суд следует установить два обстоятельства:

�� имеется ли у соискателя степени магистра диплом, подтверждающий ква
лификацию «дипломированный специалист»;

�� идет ли речь об обучении за счет бюджета на конкурсной основе.
Если хотя бы одно из двух условий отсутствует, решение суда будет не в 

пользу гражданина. Типичная формулировка отказа суда в подобных случаях 
содержит вывод о том, что все положения указанной статьи относятся лишь к 
дипломированным специалистам, поступающим в вуз на конкурсной основе, о 
чем говорится, например, в определении СанктПетербургского городского суда 
от 13 октября 2015 г. № 3316835/2015 [9]. Если оба вышеуказанных условия 
соблюдены, то право на второе высшее образование за счет бюджета существует. 
Но, как известно, иметь право — не значит получить. Даже при наличии дипло
ма с квалификацией «дипломированный специалист» необходимо найти аккре
дитованный вуз, аккредитованную специальность, по которой должны быть 
выделены бюджетные места, предъявить необходимые документы, включая диплом 
о высшем образовании и вкладыш к нему (обязательно), выдержать вступитель
ные испытания.

На практике существуют некоторые разночтения относительно даты, с которой 
квалификация «дипломированный специалист» перестала соответствовать от
дельному уровню высшего образования. Некоторые юристы полагают, что по
ступившие в вузы до 24 октября 2007 г. получили в результате диплом, дающий 
право поступления в магистратуру за счет бюджета. На наш взгляд, это не совсем 
так. В соответствии с Законом от 24 октября 2007 г. № 232ФЗ [10] (п. 5. ст. 4) 
«квалификация “дипломированный специалист”, присвоенная … до прекращения 
в Российской Федерации обучения по программам подготовки дипломированно
го специалиста, приравнивается к квалификации (степени) “специалист”. Лица, 
получившие документы государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, подтверждаемом присвоением им квалификации “дипломированный 
специалист», имеют право продолжить на конкурсной основе обучение по про
грамме магистратуры соответствующего уровня высшего профессионального 
образования, которое не рассматривается как получение ими второго высшего 
профессионального образования». Целесообразнее, по нашему мнению, ориенти
роваться именно на дату получения диплома (до 24 октября 2007 г.), что поможет 
избежать дополнительных сложностей в случае судебного разбирательства. Не
смотря на то, что данный закон утратил силу 1 сентября 2013 г., он регламен
тировал дату, до которой квалификация «дипломированный специалист» все еще 
позволяла получить второе высшее профессиональное образование по программам 
магистратуры на бюджетной конкурсной основе.

Существует и ряд других спорных вопросов. В своей практике суды иногда 
руководствуются положениями п. 5 ч. 1 ст. 108 Закона № 273ФЗ, согласно ко
торому образовательные уровни, установленные в России до дня вступления в 
силу Закона № 273ФЗ, приравниваются к уровням образования, установленным 
данным законом. На этом основании игнорируется ч. 15 ст. 108 этого же закона, 
о чем говорит, например, апелляционное определение СанктПетербургского го
родского суда от 3 сентября 2020 г. № 3315713/2020 [11]. В этом случае необ
ходимо обращаться в следующую судебную инстанцию.

Уточним, что если в дипломе о высшем образовании указана квалификация 
«специалист», то в магистратуру получится поступить только «платно». Это — 
установленное правило для всех, за исключением граждан, окончивших военные 
образовательные организации и не имеющих гражданского профессионального 
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образования (п. 5 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76ФЗ) [12]. 
Кроме того, обучение в магистратуре может быть бесплатным для работника, 
имеющего диплом специалиста, если подобное положение присутствует в трудо
вом договоре с работодателем, коллективном договоре или ином внутреннем до
кументе организации, в которой человек работает. В таком случае за обучение 
платит работодатель. В соответствии со ст. 198 ТК РФ можно заключить с рабо
тодателем и ученический договор, который обязательно должен содержать целый 
ряд позиций: наименование сторон; указание на конкретную квалификацию, 
приобретаемую учеником; срок ученичества и другие. Как правило, если ученик, 
прошедший обучение, без уважительных причин не выполняет условия договора, 
он по требованию работодателя обязан возместить последнему все расходы.

Вместе с тем работодатель может потратить большую сумму на обучение ра
ботника, но допустить ошибки при заключении или исполнении договора. Тогда 
работник может отказаться от своих обязательств. Суд в этом случае обычно 
встает на сторону работника [13]. Рассмотрим подробнее такого рода ошибки. 
Среди них:

�� отсутствие либо нечеткое отражение в ученическом договоре одного или 
нескольких условий, указанных в ст. 199 ТК РФ (определение Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции от 19 декабря 2019 г. по делу 
№  881601/2019) [14];

�� незаконные дополнительные условия договора, например, такие, которые 
ухудшают положение работника (апелляционное определение Краснояр
ского краевого суда от 28 октября 2019 г. по делу № 3314974/2019) [15];

�� неисполнение работодателем обязанностей по договору. Чаще всего до
пускается нарушение, связанное с тем, что после обучения работодатель 
не предоставляет работнику или ученику работу, отвечающую полученной 
квалификации (апелляционное определение Краснодарского краевого су
да от 19 марта 2020 г. по делу № 3310526/2020) [16].

Относительно вопроса об оплате обучения следует еще раз подчеркнуть, что 
за счет бюджета высшее образование данного уровня можно получить только один 
раз. В остальных случаях — только на платной основе. Вопрос заключается лишь 
в том, кто будет платить.

Не менее острым для работающих граждан, совмещающих трудовую деятель
ность с обучением, является вопрос о получении учебного отпуска у работодате
ля. Нередко возникает ситуация, когда граждане, получающие второе высшее 
образование, не могут реализовать свое право на учебный отпуск. Вопросы его 
получения с основной работы при необходимости прохождения учебных и про
изводственных практик законодательно не урегулированы, что порождает целый 
ряд проблем в области соблюдения трудовых прав граждан. Рассмотрим их более 
детально.

Все обязательства работодателя по учебному отпуску (с сохранением и без 
сохранения заработной платы) предусмотрены ст. 173 ТК РФ. При этом ТК РФ 
не устанавливает срок извещения работодателя о начале отпуска. Но если при
менить по аналогии положения ст. 136 ТК РФ, то справедливо полагать, что 
такой срок составляет не менее трех дней. Передать заявление об отпуске и 
справкувызов можно лично, с отметкой о вручении на копии заявления, или 
направить заказным письмом с описью вложения. Работодатель не вправе от
казать работнику в предоставлении учебного отпуска. Обратим внимание на то, 
что данный вид отпуска предусмотрен только для граждан, обучающихся на за
очном отделении. В отношении дистанционной, очной, вечерней, очнозаочной, 
иных форм обучения подобный отпуск законодателем не предусмотрен.
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Предположим, что работнику требуется учебный отпуск, и он запросил его 
юридически верно, то есть заблаговременно и письменно уведомил работодателя, 
предоставил необходимые документы. Правомерно ли в таком случае будет уволь
нение за прогул (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), самовольное использование 
работником учебного отпуска? Судебная практика (например, определение Мо
сковского городского суда от 16 сентября 2013 г. № 4г/89629) показывает, что 
неправомерно [17]. Какие последствия для работодателя могут наступить в дан
ном случае? Работник может потребовать в исковом заявлении средний заработок 
за период вынужденного прогула, компенсацию за неиспользованные дни отпуска, 
полагающиеся за период вынужденного прогула, компенсацию морального вреда. 
Работодатель также будет обязан возместить судебные издержки, уплатить го
спошлину, исполнительский сбор и восстановить работника в прежней должности.

Большинство случаев отказа в юрисдикционной защите права на учебный 
отпуск происходит, если гражданин при обращении в судебную инстанцию вви
ду какихто обстоятельств не соблюдает установленные процессуальные сроки. 
По делам, связанным с трудовыми спорами, он составляет три месяца, то есть с 
момента нарушения права до обращения в суд должно пройти не более указан
ного времени. Кроме того, ст. 29 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ 
определяет в трудовых спорах подсудность по выбору истца [18].

В ТК РФ содержится и льгота для обучающихся, связанная с учебным от
пуском: один раз в учебном году работодатель должен оплатить работникам, 
которые успешно осваивают имеющие государственную аккредитацию програм
мы бакалавриата, специалитета или магистратуры на заочном отделении, проезд 
к месту учебы и обратно. Об этом говорится в ст. 173 ТК РФ. Но и в данном 
случае работодатели периодически стремятся нарушить права обучающихся. Рас
смотрим пример подобного судебного спора.

В Судебную коллегию по гражданским делам Забайкальского краевого суда 
обратился гражданин с апелляционной жалобой на решение районного суда. 
В жалобе истец указал, что работает, имеет степень бакалавра и заочно обучает
ся в магистратуре. Ввиду поездок к месту учебы железнодорожным транспортом 
он написал на имя директора заявление об оплате проезда. Директор работнику 
отказал. Суд первой инстанции постановил, что образование, которое получает 
истец, — это не следующий уровень высшего образования. В связи с этим отказ 
работодателя оплатить проезд суд признал обоснованным. Судебная же коллегия 
установила, что обучение в магистратуре для бакалавров не является получени
ем второго высшего образования, и удовлетворила требования истца (апелляци
онное определение Забайкальского краевого суда от 28 января 2015 г. по делу 
№ 33256/2015) [19].

Однако, как и при оплате обучения, все льготы по отпуску и проезду к месту 
обучения можно получить только в том случае, если образование соответствую
щего уровня гражданин получает впервые (ст. 177 ТК РФ). Существует еще ряд 
аспектов, которые часто не учитываются гражданами, обращающимися в суды. 
И по этим основаниям они получают отказ в защите своих прав в соответствую
щих случаях:

�� учебное заведение должно иметь соответствующую аккредитацию;
�� аналогичное требование относится и к программам обучения;
�� студент должен успешно осваивать эти программы.

Если работодатель не будет учитывать наличие первого высшего образования 
у работника или ошибется и всетаки предоставит льготы сотруднику, это будет 
незаконно. К такому выводу пришел, в частности, Московский областной суд в 
определении от 26 августа 2010 г. № 3316633/2010 [20]. Судом, согласно ст. 1102 
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ГК РФ, усмотрены в таких действиях признаки неосновательного обогащения. 
К  неутешительным выводам для работников в отношении данного вопроса при
ходит также Министерство труда и социальной защиты России в письме от 8 но
ября 2013 г. № 141187: «Из анализа положений трудового законодательства, 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации и судебной практики 
следует, что законодательно право работника, получающего второе высшее об
разование, на получение какихлибо гарантий, связанных с таким обучением, не 
закреплено» [21].

Болезненным для граждан, совмещающих трудовую деятельность с обучени
ем, является вопрос о разграничении понятий «профессиональная переподготов
ка» и «второе высшее образование», что актуально, в частности, для юристов, 
имеющих непрофильное высшее образование. На рынке образовательных услуг 
можно найти немало предложений о подобной профессиональной переподготовке. 
Текст рекламного характера может содержать утверждение о том, что полученный 
в результате профессиональной переподготовки диплом откроет его обладателю 
двери во все суды. Однако Арбитражный суд Омской области в определении от 
6 февраля 2020 г. по делу А4623745/2019 пришел к выводу о том, что подобные 
документы не подтверждают наличие у их обладателей высшего юридического 
образования по юридической специальности [22]. Документ о квалификации под
тверждает повышение или присвоение квалификации по результатам дополни
тельного профессионального образования. Таким образом, диплом о профессио
нальной переподготовке документом о высшем образовании не является (п. 1 
ч.  1, ч. 4, 7, п. 1 ч. 10 ст. 60 Закона № 273ФЗ). Возникает вопрос о том, стоит 
ли тратить время и деньги на этот вид обучения?

Исследовательский интерес представляет и вопрос о том, является ли диплом 
об окончании аспирантуры (магистратуры) и диплом кандидата наук подтверж
дением высшего образования. Данный вопрос порой неверно толкуют не только 
работающие граждане, но и юристы, специализирующиеся в иных сферах. По
добная ситуация недопонимания особенно актуальна для выпускников соответ
ствующего уровня обучения, поскольку велико число случаев, когда у них от
сутствует диплом специалиста (бакалавра) по данной специальности. Казалось 
бы, Закон № 273ФЗ в ст. 60 (ч. 7) дает четкий ответ. Однако казусы случаются. 
Один из таких случаев описан в журнале «Арбитражная практика для юристов» 
[23]. Выпускницу аспирантуры Университета прокуратуры не допустили к адво
катскому экзамену на том основании, что диплом об окончании аспирантуры не 
может считаться документом о высшем юридическом образовании. Отказ был 
обжалован в судебном порядке. Суд первой инстанции согласился с такой пози
цией. Но Мосгорсуд встал на сторону выпускницы аспирантуры, указав, что в 
«…приложении № 13 к приказу Минобрнауки от 1 октября 2013 г. № 1100 ут
верждено описание документов о высшем образовании и квалификации, а также 
приложений к ним [24]. К числу таких документов относится и диплом об окон
чании аспирантуры». Дополним, что это относится и к диплому магистра.

Но относительно диплома магистра, полученного по результатам сокращен
ного обучения, возникает ряд проблем. Для некоторых должностей к диплому 
магистра вводят ограничения. Так, начиная с редакции № 40 Закона о статусе 
судей в Российской Федерации, вступившей в действие с 18 апреля 2015 г., 
преду смотрено следующее: чтобы стать судьей, необходимо иметь высшее юри
дическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образо
вание по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) 
«магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юри
спруденция» [25]. В предыдущей редакции говорилось только о наличии высше
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го юридического образования. Иными словами, при наличии непрофильного 
базового высшего образования обладатель диплома магистра по направлению 
подготовки «Юриспруденция» в настоящее время судьей стать уже не может.

Аналогично в правоприменении разрешается и вопрос о дипломе кандидата 
наук. В ст. 60 Закона № 273ФЗ говорится о том, что диплом кандидата наук с 
присвоением ученой степени кандидата наук выдается лицам, окончившим аспи
рантуру (адьюнктуру) и защитившим научноквалификационную работу (дис
сертацию) на соискание ученой степени кандидата наук. Таким образом, при
ходится делать вывод о том, что диплом кандидата наук — это диплом о квали
фикации, а не о высшем образовании.

Подводя итог, можно констатировать повсеместно распространенную тенден
цию роста востребованности второго высшего образования. Причин много. Среди 
них — и разочарование в первой полученной специальности, и возможности 
карьерного роста, и потребности компаний в специалистах широкого профиля, 
и падение спроса на рынке труда на те или иные специальности. К тому же этот 
список далеко не полный. Наверное, каждый работающий гражданин, претенду
ющий на переквалификацию или получение нового уровня образования, может 
добавить чтото свое. Например, реформа в области юридического образования, 
реализуемая сегодня в стране, закрыла с 1 октября 2019 г. двери судов (кроме 
мирового судьи и суда первой инстанции в общей юрисдикции) для представи
телей, не имеющих высшего юридического образования, что также способство
вало росту желающих такое образование получить.

Наряду с этим практически каждый работодатель заинтересован в высоко
квалифицированных работниках. Следовательно, разумно предположить, что 
работники, которые повышают квалификацию и обучаются в образовательных 
учреждениях разного уровня, должны иметь ряд определенных законодательно 
закрепленных гарантий, позволяющих им совмещать трудовую деятельность с 
профессиональным обучением, переобучением и повышением квалификации. 
Вместе с тем распространено явление, когда работники обучаются в учебных за
ведениях не по профилю своей работы, что также порождает ряд прецедентов в 
правоприменительной практике. В условиях динамично развивающихся трудо
правовых отношений в нашем обществе разрешение вопросов нормативного уре
гулирования, реализации и защиты прав работающих граждан, совмещающих 
обучение с работой по найму, является актуальнейшей задачей.
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Особенности доказывания по уголовным делам  
в отношении несовершеннолетних

Borzunova N. Yu., Maksimova K. L., Matorina O. S. Features of Proof  
in Criminal Cases Against Minors

В статье рассмотрены особенности порядка 
судопроизводства по делам в отношении не
совершеннолетних. Установлено, что лица, 
совершившие противоправное деяние и на
ходящиеся в несовершеннолетнем возрасте, 
требуют к себе соответствующего отношения. 
Уголовное судопроизводство характеризует
ся иным подходом, иными мерами принуж
дения и санкциями, применяемыми именно 
к данной категории лиц. Несовершеннолет
ние, как правило, ввиду своего возраста об
ладают свойствами характера, которые мо
гут способствовать их криминальному по
ведению. Подростки, не имея достаточного 
жизненного опыта и устойчивых познаний, 
могут проявлять правовой нигилизм, агрес
сию, безразличие к чужим потребностям 
или излишний интерес к частной жизни, с 
учетом гормональной нестабильности в пе
риод пубертатного развития имеют неустой
чивую психику и эмоционально нестабиль
ны, легко подвергаются влиянию со стороны 
взрослых, развитая фантазия позволяет 
строить неверные выводы и совершать не
обдуманные поступки. Волевые качества 
несовершеннолетних находятся чаще всего 
в зачаточном состоянии, характер таких лиц 
отличается переменчивостью и девиантно
стью. В статье проанализирована специфи
ка обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по соответствующей категории уголовных 
дел. Приведены мнения авторов, придержи
вающихся позиции о расширенном пред
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The article deals with the specific features 
of the procedure of legal proceedings in cas
es involving minors. Thus, one of the grounds 
for differentiating criminal proceedings ac
cording to this criterion of cases is the un
derage age of persons who have committed 
a socially dangerous act. This is primarily 
due to the age characteristics of these indi
viduals, who are characterized by great im
pressionability, lack of sufficient life experi
ence and solid knowledge, immaturity of 
thinking, instability of the psyche and in
creased emotionality, increased suggestibil
ity and autosuggestion, a tendency to fan
tasy and imitation. Their will is not yet 
strong enough, and their character is not yet 
fully formed. In connection with the above, 
there is a specific nature of the circumstanc
es to be proved in this category of criminal 
cases, which is analyzed in the article. The 
authors ‘ opinions on the expanded subject 
of evidence in criminal cases against minors 
are presented. Proposals were made to im
prove the legislation.
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мете доказывания по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. Вынесены 
предложения по совершенствованию зако
нодательства.

Ключевые слова: обстоятельства, подле
жащие доказыванию; Уголовнопроцессу
альный кодекс Российской Федерации; 
изучение личности, индивидуальных осо
бенностей, условий жизни и воспитания 
несовершеннолетнего; причины и усло
вия, способствовавшие совершению пре
ступления.

На протяжении многих лет ситуация относительно преступлений с участием 
несовершеннолетних остается напряженной [1]. Поэтому перед нашим государ
ством стоят амбициозные задачи, связанные с профилактикой преступлений, 
совершенных данной категорией граждан.

Российские правоохранительные органы находятся на острие борьбы с право
нарушениями несовершеннолетних, осуществляя в полном объеме уголовнопро
цессуальную деятельность. Главное ее содержание в рамках реализации общих 
задач уголовного судопроизводства заключается в воспитательной работе, глубо
ком изучении личности несовершеннолетнего правонарушителя, его окружения, 
определении наиболее оптимальных средств его исправления и перевоспитания, 
всестороннем исследовании и устранении причин и условий, способствующих 
преступности, активной работе по профилактике правонарушений со стороны 
подростков. Все эти задачи могут быть успешно решены лишь при условии не
укоснительного соблюдения процессуального законодательства, регламентирую
щего порядок уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних.

Уголовнопроцессуальный закон устанавливает единую и общеобязательную 
процессуальную форму как для правоохранительных и иных государственных 
органов, действующих в сфере уголовного судопроизводства, так и для всех ка
тегорий уголовных дел.

Несовершеннолетние с учетом возраста обладают чаще всего свойствами ха
рактера, которые могут способствовать их криминальному поведению. Подрост
ки, не имея достаточного жизненного опыта и устойчивых познаний, могут про
являть правовой нигилизм, агрессию, безразличие к чужим потребностям или, 
наоборот, излишний интерес к частной жизни. Ввиду гормональной нестабиль
ности в период пубертатного развития они имеют неустойчивую психику и эмо
ционально нестабильны, легко подвергаются влиянию со стороны взрослых дру
зей и родственников. Развитая фантазия позволяет строить зачастую неверные 
выводы и совершать необдуманные поступки. Волевые качества несовершенно
летних находятся, как правило, еще в зачаточном состоянии, характер отлича
ется переменчивостью и девиантностью.

Личность несовершеннолетнего, несомненно, должна быть изучена полно и объ
ективно уже на стадии возбуждения уголовного дела. Соответствующие действия 
лица, производящего расследование, необходимы для того, чтобы в дальнейшем 
грамотно и с учетом действующего законодательства применить к подросткам при 
необходимости меры принуждения и меры воспитательного воздействия. Срок, от
веденный на проведение предварительной проверки по делу, позволяет изучить 
личность подростка и лучше разобраться в мотивах, причинах и условиях, способ
ствовавших совершению того или иного преступления. Собранная информация бла
гоприятно скажется на принятии мер по устранению этих причин и условий. Сведе
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ния об отношениях с родителями, родственниками, учителями, окружающими по
могут при выборе законного представителя для несовершеннолетнего.

 А. А. Закатов справедливо утверждает, что «изучение личности несовершен
нолетнего включает в себя особенности выявления круга вопросов. Среди них 
следующие:

•�анкетнобиографические сведения о допрашиваемом;
•�данные о лицах, воспитывающих подростка, и моральнопсихологическом 

климате в семье;
•�сведения о внешнем окружении подростка, его знакомых, связях;
•�отношение несовершеннолетнего к учебе, труду;
•�характер, привычки, увлечения несовершеннолетнего;
•�наличие поощрений, взысканий и правонарушений у подростка;
•�физическое и психическое состояние здоровья несовершеннолетнего, способ

ность его правильно воспринимать события и явления, давать о них досто
верные показания [2, с. 90–96].

Выяснение обстоятельств совершения преступления несовершеннолетними 
характеризуется особой спецификой. Поэтому наряду с общими нормами о пред
мете доказывания в уголовном судопроизводстве действующее уголовнопроцес
суальное законодательство содержит специальные положения, определяющие 
предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных несо
вершеннолетними. Так, к числу основных обстоятельств, подлежащих доказыва
нию по этим делам, законодатель относит возраст несовершеннолетнего, число, 
месяц и год рождения, условия его жизни и воспитания, уровень психического 
развития и иные особенности личности, влияние на него старших по возрасту 
лиц, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Необходимо удостовериться и в том, что несовершеннолетний не отстает в пси
хическом развитии. Уголовнопроцессуальный закон обязывает устанавливать, мог 
ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и обще
ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Тот, кто 
производит расследование, исходя из должностных обязанностей, прежде всего под
робно анализирует облик, выражение лица подростка, мимику, психическое состо
яние, выявляет свойственные ему психологические особенности. Мимика может 
выражать удовольствие, неудовольствие, огорчение, досаду, стыд, гнев, страх. На
пряженность, неестественность мимики, покраснение или бледность лица, дрожание 
губ могут указывать на сильное эмоциональнее напряжение. Неадекватность мими
ки, то есть несоответствие выражения лица рассказываемым событиям, бывает вы
звана неуверенностью, отсутствием твердой внутренней позиции. Однако перечис
ленные особенности поведения несовершеннолетнего во время допроса могут быть 
вызваны тем, что факт вызова лица для допроса в правоохранительные органы, 
особенно в качестве подозреваемого, уже является неприятным событием в его жиз
ни. Даже взрослые «теряются» в такой обстановке, часто ведут себя растерянно в 
кабинете следователя. Подспорье следователю в установлении психологических осо
бенностей несовершеннолетнего — участие в допросе педагога, специалиста в области 
детской психологии. Сведения о личности несовершеннолетнего могут быть почерп
нуты из заключения судебнопсихологической экспертизы.

В трактовке предмета доказывания по уголовным делам в отношении несо
вершеннолетних в научной литературе существуют расхождения. Согласно одной 
из позиций, единый предмет доказывания в данном случае расширяется. Напри
мер, М. С. Строгович придерживается мнения о том, что «особенность субъекта 
преступления — возраст привлеченных к уголовной ответственности — обуслов
ливает применение при расследовании и судебном разбирательстве этих дел не
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которых особых правил, не меняющих и не отменяющих общих положений о 
порядке судопроизводства по уголовным делам. ...Определяют дополнительные 
вопросы, подлежащие выяснению и разрешению» [3, с. 295]. В. В. Шимановский 
прямо указывает, что «при производстве предварительного следствия по делам 
о несовершеннолетних расширяется предмет доказывания» [4]. Данную точку 
зрения разделяют и такие авторы, как К. К. Сперанский, X. Саарсоо. Вместе с 
тем В.  Д.  Арсеньев, например, высказывает мнение о том, что по делам о пре
ступлениях несовершеннолетних существует «специальный», «особый» предмет 
доказывания [5, с. 112].

На наш взгляд, наиболее верной представляется структура предмета доказы
вания, согласно которой общим при доказывании по делам несовершеннолетним 
и остальным делам являются единые обстоятельства, подлежащие доказыванию 
в рамках ст. 73 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ); особенным — то, что нужно доказать дополнительно, согласно ст. 421 
УПК РФ; частным — частный предмет доказывания по конкретным делам в от
ношении несовершеннолетних.

Если подросток совершает преступление по неосторожности, то при расследова
нии важно помнить о том, что требования о внимательности и предусмотрительности, 
предъявляемые к совершеннолетним гражданам, по сути, должны быть уменьшены 
относительно несовершеннолетних, в особенности лиц, не достигших 16 лет. Это в 
ряде случаев может сказаться на результатах выяснения вопроса о наличии состава 
преступления. Представляется, что при доказывании виновности несовершеннолет
него необходимо принимать во внимание ряд факторов. Среди них — сомнения, 
возникающие в некоторых случаях при расследовании, относительно объема вины 
несовершеннолетнего, его роли и действий, соучастия; возможность так называемой 
детской мотивации, когда мотивы и цели преступления становятся иными (напри
мер, детские обиды или желание быть в «тренде», быть не хуже сверстников, ошиб
ки в предмете и т. д.); подросток может в полной мере не осознавать общественную 
опасность своих действий и последствий; возможность несоответствия между объ
ективной стороной деяния, типичной для определенного состава преступления, и 
фактической направленностью умысла.

С учетом вышеизложенного необходимо детализировать и наиболее четко, 
грамотно исследовать ряд обстоятельств: в какой мере сильна воля несовершен
нолетнего, может ли он быть подвержен влиянию со стороны окружения; что 
предшествовало преступлению (возможно, провоцирующие действия или выска
зывания), что происходило во время и после деяния; каков механизм действий 
(проанализировать наиболее четко и последовательно); как формировался жиз
ненный опыт подростка, каковы вероятность участия в аналогичных ситуациях, 
специфика и цели организации преступной группы, роль подростка в этой груп
пе; каковы взаимоотношения с потерпевшим; каковы взгляды, интересы и деви
ации личности. Отсутствие информации по указанным выше вопросам создает 
реальную возможность неверной квалификации деяния, ошибочной оценки обще
ственной опасности деяния и ложной трактовки личностных характеристик.

Для характеристики обстановки, в условиях которой происходит формирова
ние личности подростка, в целях объективного и полного установления опреде
ленных фактов, влияющих на данный процесс, следует выяснить условия жизни 
и воспитания несовершеннолетнего. Для успешного анализа обстановки нужно 
установить, был ли ранее привлечен несовершеннолетний к административной 
или уголовной ответственности (если привлечен, то вследствие чего, по каким 
фактам); определить условия жизни семьи (уровень заработной платы родителей, 
наличие собственного жилья, полноту семьи, взаимоотношения родственников 
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и  т. д.). Необходимо собрать более подробную информацию о родственниках, 
родителях, иных членах семьи (об их возрасте, образовании, профессии, долж
ности, месте работы и учебы, взаимоотношениях с другими членами семьи, их 
культурном и моральнонравственном уровне, выяснить, не привлекался ли ранее 
ктолибо из них к ответственности за правонарушения и преступления); сведения 
о том, какой парадигмы воспитания придерживаются родители ребенка (запреты, 
поощрения, «военная» методика, «метод кнута и пряника» или наплевательское, 
безразличное отношение к поведению и воспитанию ребенка), как организован 
быт ребенка, его свободное время, какие требования к обучению, хобби и инте
ресы. Следует выяснить, каков круг общения несовершеннолетнего (друзья, 
коллеги по работе, на каких интересах построено общение с одноклассниками и 
друзьями), существует ли в учебном заведении контроль со стороны учителей за 
поведением и воспитанием подрастающего человека. Кроме того, необходимо 
установить, находится ли несовершеннолетний на учете в отделе по предотвра
щению преступлений несовершеннолетних или находился ранее, какие меры 
воспитательного воздействия к нему были применены.

В ходе производства по уголовному делу должны производиться действия, 
направленные на выяснение характерных свойств личности несовершеннолетне
го, определяющих его поступки и взаимоотношения с окружающими. Следует 
выявить эмоциональноволевые, моральнонравственные, социальнопсихологи
ческие черты характера подростка, его темперамент. Чем старше становится 
подросток, тем труднее влиять на его нынешнюю систему ценностей. Возраст не 
может быть причиной преступлений. Но, несмотря на это, возрастные особен
ности определенных периодов жизни, в частности молодого, когда возникает 
наибольшее количество трудных жизненных ситуаций и конфликтов, способству
ют формированию негативных процессов в психике.

Характеристика семьи несовершеннолетнего — одна из важнейших позиций 
для понимания личности преступника. Большую часть жизни подросток проводит 
в семье, усваивая моральные нормы, ценности, общие правила поведения. Су
ществуют такие категории, как неблагополучные семьи (родители, официальные 
представители — алкоголики и/или наркоманы, разные виды насилия над несо
вершеннолетними, отсутствие стабильного дохода), попустительские семьи (стрем
ление только к материальному благополучию, отсутствие доверительных отно
шений). Особое внимание необходимо уделять несовершеннолетним, которые 
воспитываются в неполной семье (отцом или матерью) либо вне семьи (в школах
интернатах, детских домах).

Знакомые — вторая важная категория для понимания личности преступника. 
Несовершеннолетние, будучи уязвимыми, могут быть вовлечены в преступную 
среду так называемыми молодыми взрослыми, которые не принадлежали к ка
тегории несовершеннолетних. Несовершеннолетний, находясь в постоянном вза
имодействии с этими людьми, неосознанно будет копировать модель их поведения. 
Наиболее опасна ситуация, когда у подростка занижена самооценка, что позво
ляет людям, неоднократно нарушавшим закон, влиять на него, в то время как 
несовершеннолетний будет воспринимать «молодого взрослого» в качестве лиде
ра. Подобные ситуации складываются не только с участием «молодых взрослых», 
но и близких друзей того же возраста, что и несовершеннолетние.

Личностные особенности (агрессивность, грубость, озлобленность, потеря само
контроля, иные) несовершеннолетнего определяют закономерности его поведения с 
окружающими. Постоянное проявление этих особенностей может привести к соци
альной деформации и дезадаптации несовершеннолетнего, что может повлечь со
вершение противоправных действий. Существуют преступления, совершенные под
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ростками в невменяемом состоянии ввиду имеющегося психического расстройства, 
которое может быть следствием насилия (физического, сексуального или психологи
ческого) над несовершеннолетними со стороны родителей или близких родственников. 
Такие факты, как хроническая алкогольная зависимость несовершеннолетнего, нар
комания, токсикомания целесообразно отнести к психическим аномалиям, посколь
ку данные факты вызывают необратимые реакции.

Многие исследователи, особенно криминологи, склоняются к тому, что суще
ствует корреляция между уровнем образования и личностью преступника. В част
ности, они ссылаются на то, что степень образования несовершеннолетнего пра
вонарушителя ниже, чем у его сверстника, который не совершал противоправных 
деяний. Ученые отмечают, что для несовершеннолетних правонарушителей ха
рактерны следующие особенности отношения к учебе: низкая мотивация к полу
чению знаний, плохой уровень усвоения школьной программы, постоянные 
прогулы, отсутствие должной дисциплины, частые конфликты с учителями. 
Организация досуга, занятий, интересов несовершеннолетнего в свободное вре
мя — эта характеристика является третьей по значимости после состояния семьи 
и близкого круга. Очевиден тот факт, что дети, которые проводят много времени 
на улице, в большей степени подвержены совершению противоправных действий, 
чем те, кто посещает кружки и секции. У несовершеннолетнего, увлеченного 
музыкой, спортом, иным занятием, не останется времени на совершение пре
ступлений, не возникнет и мысли об этом.

Однако многое зависит от желания родителей, а не только ребенка. Некоторые 
родители склонны полагать, что обычные прогулки с друзьями — неплохой ва
риант занятости подростка, а значит, зачем тратить деньги на организацию его 
досуга. К сожалению, бесцельное времяпрепровождение может привести к не
благоприятным последствиям (особенно в праздничные дни). Следовательно, 
необходимо учитывать все особенности при разработке программ, планов, стра
тегий на различных уровнях (государственном, региональном и муниципальном) 
и принятии законов в сфере профилактики преступлений среди несовершенно
летних. Это требует более глубокого изучения.

Таким образом, установление причин и условий, способствующих совершению 
преступлений несовершеннолетним, тесно связано с результатом выяснения ус
ловий его жизни и воспитания. При установлении причин и условий, способ
ствовавших совершению преступления, требуется определить следующее:

а) источник возникновения у несовершеннолетнего антиобщественных взгля
дов и привычек (эгоизм, неуважение к общественным ценностям негатив
ный пример, недостатки и упущения в воспитании, влияние антиобще
ственных элементов);

б) обстоятельства (причины), приведшие к формированию преступного умысла;
в) обстоятельства (повод), непосредственно толкнувшие на совершение пре

ступления;
г) обстоятельства, создавшие благоприятную обстановку для подготовки и со

вершения преступления (непринятие мер к трудоустройству подростка, 
безнадзорность, тяжелое материальное положение в семье, оставление учебы, 
недостатки воспитательной работы в школе, на производстве, увольнение с 
работы или исключение из школы без согласования с комиссией по делам 
несовершеннолетних, недостатки в работе органов полиции и т.  д.).

Информацию, поступающую от родителей, необходимо рассматривать крити
чески, поскольку все мы понимаем, что во многих семьях не хотят «выносить 
сор из избы» и пытаются приукрасить или скрыть от посторонних напряженную 
или невыносимую обстановку в семье. Родители иногда не желают признавать 
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своего поражения как воспитателей, свои проблемы и упущения они могут пере
кладывать на плечи школы и окружение своего чада. Однако известен факт о 
том, что несовершеннолетние нередко перенимают плохие привычки родителей, 
копируют их поведение, поскольку оно повторяется старшими изо дня в день.

Кроме того, одна из проблем современной молодежи — субкультура, форми
рующая неправильное поведение несовершеннолетнего. Субкультура, которую 
предлагает крайне фанатично настроенная молодежь, как правило, оппозицион
на по отношению к общепринятой в обществе культуре, как и к общепринятым 
нравственным нормам, она часто опасна и имеет критичный потенциал агрессии. 
Проблема развития тюремных субкультур среди молодежи злободневна в насто
ящее время, тем более что отличительными чертами молодых людей являются 
их максимализм, некая агрессивность, альтернативность, категоричные суждения, 
нежелание прислушиваться к мнению людей старшего поколения и вместе с тем 
моментальная «подпитка» негативными суждениями, позицией криминальных 
авторитетов, как следствие, подчинение их криминальному мировоззрению. Тю
ремная субкультура представляет собой единство моральных ценностей среди 
осужденных в местах лишения свободы. Оказавшись на свободе, они нередко 
продолжают провозглашать свою культуру, «навязывать» ее все новым и новым 
лицам, тем самым привлекая новичков, уродуя социализацию личности, стиму
лируя к совершению преступлений.

Именно поэтому сегодня насчитывается огромное количество неформальных 
культур, среди которых значительное и весомое место занимают тюремные суб
культуры. Их фундамент — чуждые гражданскому обществу нормы морали, 
правила поведения и манера общения, традиции, которые объединяются в одно 
целое. Примеров девиантных форм поведения среди молодежи немало. К таким 
ее представителям относятся геймеры, которые уходят в виртуальный мир от 
реальностей жизни; скинхеды, являющиеся приверженцами нацистской идеоло
гии, и более криминальные культуры, которые можно назвать тюремными («блат
ные», «мужики», «обиженные», опущенные», «красные»), формирующиеся обыч
но в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Известно о су
ществовании субкультуры приверженцев криминальной группы АУЕ (ее название 
расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское 
единство»), пропагандирующей воровскую жизнь, преступный образ жизни, ос
нованный на воровских законах. На наш взгляд, любая криминальная субкуль
тура негативна и отрицательно влияет на правовые установки, ориентиры под
растающего поколения.

Расследование и профилактика преступности несовершеннолетних остается 
одной из самых актуальных проблем в нашем государстве. Необходимо конста
тировать, что подростковый возраст — это, как правило, отсутствие устойчивых 
нравственных и моральных устоев, заблуждение или неверное восприятие не
которых явлений окружающего мира, в том числе правовая безграмотность, 
подверженность воздействию со стороны активной группы сверстников и взрослых 
лиц, импульсивность, самовнушаемость, нигилизм, пубертатный период, свой
ственный данному возрасту. Доказывание по делам несовершеннолетних имеет 
свою специфику, проявляющуюся прежде всего в расширении предмета доказы
вания по рассматриваемой категории уголовных дел. Методика расследования 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, отличается от иных частных 
методик расследования, конструируемых по составам преступлений, тем, что ее 
создание базируется на особенностях субъектов преступной деятельности и общих 
целях, принципах предварительного следствия, отражая особенности, связанные 
главным образом с личностью несовершеннолетних и их возрастом.
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Для повышения эффективности производства по уголовным делам в отноше
нии несовершеннолетних целесообразно усовершенствовать некоторые положения 
уголовнопроцессуального законодательства в части правовой регламентации 
производства по делам несовершеннолетних. Представляется, что главу 50 УПК РФ 
нужно дополнить положением, согласно которому предварительное расследование 
по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, должны произ
водить следователи, специализирующиеся именно на расследовании преступлений 
в отношении и с участием несовершеннолетних, имеющие не только юридическое, 
но и педагогическое образование. На наш взгляд, необходимо подробнее раскрыть 
в УПК РФ положение об «условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего», 
закрепить перечень условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, которые 
обязательны для установления, в том числе сведения о семье несовершеннолет
него, условиях учебы или работы несовершеннолетнего, круге общения, дружеских 
контактах, круге интересов несовершеннолетнего, поведении подростка в прошлом 
и о его поведении после совершения преступления [6]. Данные обстоятельства 
послужат одной из существенных деталей, и, соответственно, органы предвари
тельного расследования обязаны будут полнее расследовать преступление и ана
лизировать личность несовершеннолетнего.
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Нарушения строительного законодательства:  
проблемы привлечения к ответственности

Kravchenko Ya. A. Violations of Building Laws: Problems of Prosecution

В статье автор исследует проблемы, свя
занные с привлечением к ответственности 
в случаях нарушения законодательства в 
сфере строительства. Сделан акцент на 
том, что основной частью нарушений, ко
торые происходят в данной сфере, явля
ются факты осуществления строительства 
без необходимых правоустанавливающих 
документов на земельные участки, а также 
разрешений при осуществлении строитель
ства. Установлено, что главная причина, 
которая влечет подобные нарушения — это 
непроработанность действующего законо
дательства и, как следствие, наличие лакун 
в праве. В заключение автором предложе
на идея о закреплении в отношении упол
номоченных органов обязанности разме
щения ими на официальном сайте реестра 
многоквартирных жилых домов, находя
щихся на этапе строительства на их тер
ритории (реестр должен содержать необ
ходимые сведения).

Ключевые слова: объект строительства, 
строительное законодательство, разрешение 
на строительство, строительство, строитель
ная деятельность, ввод объекта в эксплуа
тацию, ответственность.

По мере того, как совершенствуются и развиваются общественные отношения, 
которые взаимодействуют и затрагивают строительную сферу, в строительстве 
появляется большое количество новых субъектов, что, несомненно, увеличивает 
его масштабы. На фоне происходящего «масштабирования» строительной отрас
ли набирают обороты и факты нарушения действующего российского законода
тельства.

Согласно данным сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации (РФ), 
нарушения нормативноправовых аспектов в строительной сфере — распростра
ненная практика. При этом они существуют на всех без исключения этапах про
ведения и подготовки строительных работ [1].
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The article explores the problems associated 
with holding accountable in cases of violation 
of legislation in the field of construction. 
The author claims that the bulk of the viola
tions that are identified in the construction 
industry are accounted for by the facts of 
the construction without the necessary legal 
documents for land and permits for the con
struction. It is noted that the main reason 
entailing violation of construction legislation 
is the presence of gaps in the law. In conclu
sion, the author suggests fixing the obligation 
of the authorized body on the personal of
ficial website to display a register of multi
apartment buildings that are being built on 
its territory. In such a register you must 
specify certain information.
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Чаще всего нарушения законодательства выявляют в таких случаях, как:
1) проведение государственной экспертизы документации по проектам;
2) выделение участков земли для проведения строительства;
3) выдача разрешительной документации на осуществление строительства;
4) ввод объектов в эксплуатацию;
5) проведение строительного надзора.
Следовательно, в строительном законодательстве большая часть нарушений 

возникает по причине наличия пробельности в праве. Нельзя не обратить вни
мание на пробел в российском законодательстве, который в нашем исследовании 
будет рассмотрен в первую очередь. Обратившись к ст. 3 Градостроительного 
кодекса РФ, можно обнаружить, что данная статья регламентирует определенный 
перечень нормативноправовых актов, регулирующих строительное законодатель
ство: Градостроительный кодекс РФ, иные законы РФ, закрепленные на феде
ральном уровне, на уровне субъектов РФ. Разграничены деятельность и полно
мочия органов власти различного уровня в нашей стране в соответствии с главой 2 
Градостроительного кодекса РФ. Анализируя изложенное, можно заключить, что 
реализуемая в сфере строительства деятельность выступает в качестве предмета, 
который подпадает под совместную его реализацию, как на уровне федеральных 
органов власти, так и на уровне субъектов государства.

Однако существуют и дополнительные полномочия в строительной сфере, 
находящиеся под контролем федеральных органов власти, которые тем не менее 
реализуются силами отдельных субъектов РФ. Такие полномочия регламентиро
ваны в пунктах 42, 42.1, 42.2, а также в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». Некоторые регионы нашей страны самостоятельно при
нимают решения в отношении определенных нормативноправовых актов. Данная 
законодательная база регионального уровня формируется с целью развития и 
последующей модернизации законодательства в сфере градостроительства.

Между тем следует обратить внимание на ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. В ней 
указаны все предметы, совместное ведение которых реализовано на уровне и 
страны, и ее отдельных субъектов. В указанной статье Конституции РФ не за
креплено понятие градостроительного законодательства. В данном случае речь 
идет о пробеле в Основном законе нашего государства. Выявленный нами пробел 
требует, на наш взгляд, скорейшего исправления, то есть законодатель должен 
внести соответствующие поправки. Именно п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
следует дополнить отсутствующим понятием «градостроительное законодатель
ство».

Следующий существенный пробел наблюдается в Кодексе РФ об администра
тивных правонарушениях. Суть данного пробела заключается в отсутствии со
става административного правонарушения. Речь идет о наступлении ответствен
ности за то, что уполномоченный орган (должностное лицо) реализовал незакон
ную выдачу разрешения на проведение строительных работ. Однако ч. 4 ст. 9.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответствен
ность в случае незаконной выдачи должностным лицом разрешения на ввод в 
эксплуатацию. Тем не менее данная часть статьи предусматривает условие, при 
котором должно быть соответствующее заключение, выданное уполномоченным 
органом исполнительной власти, если наличие этого заключения является обя
зательным условием.

В соответствии с действующими положениями Градостроительного кодекса РФ 
уполномоченными в выдаче разрешения на строительство могут быть федераль
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ный орган, ответственный за управление государственным фондом недр; органы 
местного самоуправления, ГК «Роскосмос», иные органы федерального значения. 
Они перечислены в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. При выдаче разреше
ния на строительство незаконным путем происходит опасное для общества пре
ступление. Теоретически такая ситуация в дальнейшем может стать причиной 
возникновения трагедии, если установлено, что возведенное здание не соответ
ствует имеющимся стандартам. Как правило, при эксплуатации зданий всегда 
присутствуют люди, соответственно, при обрушении здания могут быть жертвы.

В ст. 2 Градостроительного кодекса РФ, в перечне обозначенных принципов, 
содержится принцип ответственности. Ответственность наступит, если нарушено 
градостроительное законодательство. В свою очередь, ответственность за нару
шение может быть распространена на всех участников данной деятельности в 
сфере градостроительства [2, с. 41−42; 3, с. 8]. Чаще всего случаи, в рамках 
которых строительство ведется без разрешения, застройщики объясняют тем, что 
выдача соответствующей документации умышленно затягивается уполномоченным 
органом. Например, речь идет о таких документах, как разрешение на строитель
ство, документах на земельный участок [4, с. 14−15].

Застройщик, как правило, заинтересован в быстром получении разрешений, 
поэтому все заявленные в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ документы 
предоставляются сразу перед началом проведения строительных работ. На за
конодательном уровне закреплен и регламентирован срок (10 дней), по истечении 
которого уполномоченный орган должен выдать все необходимые разрешения 
или предоставить обоснование для отказа. В период, когда документы находятся 
на рассмотрении, застройщик занимается решением других не менее важных 
вопросов, то есть активно ведет работу по заключению договоров с подрядными 
организациями, арендует строительную технику, подписывает соглашения с ра
бочими и т. д. [5, с. 8].

Однако теория далека от реальной ситуации. По окончании 10 дней, то есть 
срока обработки документации на предоставление разрешения, застройщик не 
может получить соответствующее разрешение. Уполномоченный орган не выдает 
застройщику его документы в установленный срок. Согласно данным Федераль
ной антимонопольной службы РФ, можно оценить реальное развитие событий, 
когда 10 дней, закрепленные на законодательном уровне, превращаются в 50, а 
иногда могут доходить до 90 дней. Сегодняшняя практика говорит о том, что 
органы власти, занимающиеся выдачей разрешений, чаще всего затягивают срок, 
требуя большого количества документации, в том числе и документации, которая 
не заявлена в Градостроительном кодексе РФ. Но застройщик, рассчитывающий 
приступить к строительству по завершении десятидневного срока и не получив
ший соответствующего разрешения, фактически вынужден начать процесс неза
конного возведения, так как взятые обязательства перед подрядчиками не могут 
быть нарушены по причине серьезных штрафных санкций, которые возможны в 
их отношении [6, с. 3−4; 7, с. 14].

Приведенный нами пример не направлен на то, чтобы оправдать реализацию 
незаконных действий со стороны застройщиков. Ими начаты незаконно строи
тельные работы, без соответствующих документов. Следовательно, за противо
правные действия они должны понести определенное наказание в соответствии 
с действующим российским законодательством [7, с. 15; 8, с. 52]. Данным при
мером хотелось бы обратить внимание общественности на то, что такие ситуации 
возникают, и начальным этапом в них является бездействие уполномоченного 
органа, который не реализовал выдачу документации, разрешающей строительство 
своевременно, в установленные законом сроки.
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Деятельность органов власти различных уровней (федеральных, региональных, 
местных) в наши дни строится в контексте избыточного администрирования. Все 
процедуры настроены на излишнюю бюрократизацию, усложнение, затягивание, 
прочие процессы, не позволяющие быстро получить нужный перечень разреше
ний.

При этом ответственные органы власти, не исполняя возложенные на них 
законом полномочия в установленные для этого сроки, фактически ставят под 
угрозу жизнь и здоровье граждан [9, с. 36−37; 10, с. 15−16; 11, с. 129−130]. 
Кажущиеся на первый взгляд незначительными обстоятельства, связанные с не
своевременной выдачей разрешительных документов, приводят к возникновению 
событий, граничащих с риском для жизни, ситуаций чрезвычайного характера. 
Как правило, чрезвычайная ситуация — это негативные последствия, влекущие 
за собой гибель людей, наносящие ущерб имущественным интересам и приво
дящие к загрязнению окружающей среды.

На фоне изложенного прослеживается реальная потребность во введении 
административной ответственности в отношении должных лиц. Такая ответствен
ность должна распространяться на тех уполномоченных лиц, которые участвуют 
в подготовке и выдаче разрешительной документации и создают проблемные 
барьеры, умышленно затягивая сроки выдачи.

В рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях также следует 
сформировать новый состав административного правонарушения. По нашему 
мнению, необходимо дополнить ч. 4.1 ст. 9.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, которая установит порядок наступления ответственности в 
случае, если будет выдано разрешение или реализованы строительные работы 
без определенного перечня документов. Речь идет о получении документов, ко
торые закреплены на законодательном уровне.

Обратим внимание на еще один значимый правовой пробел в российском за
конодательстве. Как известно, Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 250ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции” и отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» разработан и впоследствии 
принят с целью поддержания законности в сфере градостроительства. В законе 
указано, что с 10 января 2016 г. реализована разработка, а также вступил в 
силу новый состав административного правонарушения.

Речь идет о ст. 14.9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Данная статья предусматривает введение нового вида ответственности. Админи
стративная ответственность возможна за действия либо бездействие со стороны 
уполномоченных должностных лиц. В данном случае говорится о должностных 
лицах, которые осуществляют перечень процедур и могут нарушать установлен
ные сроки их выполнения либо предъявляют какиелибо требования, направлен
ные на реализацию процедуры, не включающей в себя указанный в законе пере
чень. Но существуют определенные исключения, закрепленные в ст. 5.63 Кодек
са РФ об административных правонарушениях. Предусмотрена и ответственность, 
если указанные выше преступления совершаются повторно, что закреплено в ч. 2 
ст. 14.9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Отсылка законодателя к постановлению № 403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строительства» включена в диспозицию ст. 14.9.1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. В этом постановлении ре
гламентирован список, в который входят 134 процедуры: например, подготовка 
документов к планировке территории, осуществление и реализация архитектур
ностроительного проектирования, заключение различных договоров (тепло, энер
гия, водоотведение и т. д.).
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Сегодня перечень всех процедур окончательно сформирован и принят на за
конодательном уровне только в сфере жилищного строительства. Имеются в том 
числе нарушения, которые могут быть допущены со стороны уполномоченных 
органов в строительстве и при возведении объектов. Рассматриваются объекты, 
относящиеся к объектам социальной инфраструктуры, а также нежилые. Указан
ные выше объекты не подлежат к настоящему времени распространению в от
ношении них юридической ответственности [12, с. 117; 13, с. 44−45; 14, с. 28−29].

Таким образом, возникает острая потребность в разработке, принятии и ут
верждении необходимого процедурного перечня в рамках сферы строительства. 
Этот перечень будет относиться не только к сфере строительства жилья. В про
тивном случае не удастся соблюсти один из основных и ключевых конституци
онных принципов, согласно которому все равны перед законом и судом.

Четвертый из выделенных нами пробелов также значим. Однако для его де
тального рассмотрения нужно обратить внимание на перечень процедур в сфере 
жилищного строительства, который нами представлен ранее. Сегодня не все про
цедуры имеют правовое закрепление, в частности 31 из 134 процедур не регла
ментирована.

Пятый пробел основан на том, что именно за органами прокуратуры закре
плена задача по укреплению и усилению законности, в том числе пресечению 
нарушений в сфере жилищного строительства. Чтобы в данном направлении 
проводилась продуктивная и эффективная работа, требуются слаженные и целе
направленные действия всех участников. К таким заинтересованным лицам от
носятся органы государственной власти, органы местного самоуправления, упол
номоченные органы и прокуратура.

Ключевой аспект — информационное взаимодействие между органами власти. 
Например, проведение прокурорской проверки замедляется за счет длительного 
процесса истребования необходимой документации. Практика свидетельствует о 
случаях, когда приходит отказ в предоставлении документов. При этом создают
ся ложные и несуществующие причины или предоставляется информация, кото
рая неверна или неактуальна.

При детальном анализе алгоритма действий прокуроров фактически под
тверждается потребность в налаживании межведомственного взаимодействия, о 
котором говорится ранее. Чаще всего прокурорская проверка осуществляется при 
появлении некоторых обстоятельств. В большинстве случаев обращения граждан, 
пытающихся выяснить законные основания для строительства, и являются ос
нованием для проведения прокурорской проверки.

Прокурор, согласно законодательству, после получения обращения должен 
осуществить выезд на место. На месте им составляется акт, в соответствии с 
которым он реализует процесс подтверждения факта строительства, в том числе 
строительства зданий с привлечением рабочей силы, а также проведения работ 
по возведению фундамента здания [15, с. 57]. Однако практика говорит о том, 
что документы, разрешающие строительство, как правило, на объекте строитель
ства отсутствуют. Поэтому данный факт является своего рода основанием, в со
ответствии с которым производится организация проверок документации. На 
выяснение обстоятельств случившегося уходит немало времени. Нередко застрой
щик проводит строительные работы, а разрешение на их проведение у него от
сутствует. При этом он целенаправленно пытается ввести прокурора в заблужде
ние. В таких случаях прокурор вынужден в течение длительного времени ждать 
предоставления необходимых документов, которые позволят ему убедиться в 
законности или незаконности осуществляемой застройки. Оперативность и бы
строта полученной прокурором информации — очень важный фактор, от которо
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го зависит многое. Не стоит забывать о том, что застройщик в случае его недо
бросовестности может в любой момент начать реализацию незаконного привле
чения средств заказчика для реализации строительства.

Таким образом, в ст. 51 Градостроительного кодекса РФ необходимо закрепить 
в числе обязанностей уполномоченного органа обязанность вести на своем сайте 
реестр многоквартирных домов, которые находятся в процессе строительства на 
его ответственной территории. В содержание этого реестра необходимо включить 
полное наименование конкретного застройщика, подробный адрес объекта, кото
рый строится, соответствующие данные и срок действия полученного разрешения 
на осуществление строительства. Подобный реестр, находящийся в открытом 
доступе, существенно сократит время всех проверок (перед прокурором не будет 
стоять задача по выяснению необходимых сведений о застройщике и объекте 
строительства), позволит минимизировать обращения граждан, которые получат 
возможность самостоятельно (с помощью сети Интернет) знакомиться с интере
сующей их информацией, а также по описанным и раскрытым выше причинам 
избежать возможных нарушений прав граждан.

Итак, можно прийти к выводу о том, что слаженная и согласованная работа 
субъектов строительных отношений и контрольнонадзорных органов при эффек
тивном и проработанном механизме их взаимодействия, подробная и четкая 
нормативная регламентация всех процедур в строительной сфере, развитие и 
динамика в первую очередь жилищного законодательства, эволюция законода
тельства об административных правонарушениях, позволит исключить, искоренить 
значительную часть нарушений, возникающих как со стороны уполномоченных 
органов и их должностных лиц, так и со стороны застройщиков, что, в свою 
очередь, поможет ликвидировать нарушения прав большого числа граждан и 
юридических лиц.
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Криптовалюта как новое явление:  
уголовно-правовой аспект

Malyushev A. V., Sinelnikova V. G. Cryptocurrency as a New Phenomenon: 
Criminal Law Aspect

В статье охарактеризован такой финансовый 
инструмент, как криптовалюта. Авторами 
представлены ее отличительные черты, пре
имущества и риски использования. Анализ 
направлен на исследование указанного фе
номена как правового явления. Предпри
нята попытка определить правовую при
роду криптовалюты в соответствии с со
временными зарубежными и российскими 
нормативноправовыми актами. Рассмотрен 
вопрос о том, может ли криптовалюта яв
ляться предметом преступлений. В заклю
чение сделан вывод о многоаспектности 
исследуемого явления и необходимости де
тального законодательного регулирования.

Ключевые слова: криптовалюта, майнинг, 
преступление, хищение, легализация, взя
точничество.

Деньги являются частью истории человечества на протяжении почти трех 
тысяч лет [1, p. 2]. За это время были предприняты различные попытки найти 
универсальное определение данного понятия, но попрежнему ученые всего ми
ра не пришли к единому мнению. Одним из самых популярных остается утверж
дение о том, что любой объект, который широко используется для обмена на 
товары и услуги и для погашения долгов, относится к деньгам [1, p. 2]. Такое 
широкое определение становится как никогда актуальным в XXI в., когда в ка
честве средств платежа начали использоваться криптовалюты.

Некоторые исследователи рассматривают деньги как своего рода платформу 
для социальных преобразований [2, p. 27], поскольку общество — это не только 
совокупность людей, но и группа интересов, опосредованная определенными 
материальными условиями [3]. Так, знаменитый французский историк Ф. Бродель 
подчеркивал, что «в конечном счете будет столько видов монет и монетных си
стем, сколько будет экономических ритмов, систем и ситуаций» [4, c. 467–468].

Действительно, платежная индустрия постоянно переживает изменения и 
стремительные преобразования, продиктованные развитием не только технологий, 
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но и общества в целом. Существенное усложнение хозяйственных операций и 
финансовых потоков, новая роль информации и цифровых технологий в рамках 
современной экономики, которую именуют «информационной» или «цифровой», 
привели к появлению очередного испытания для экономики и права — крипто
валюты [5, c. 62].

Криптовалюта — это пиринговая платежная система, основанная на методах 
криптографического шифрования, в которой информация о транзакциях нахо
дится в открытом доступе [5, c. 64]. Первая подобная система «биткоин» воз
никла на основе открытых публикаций Сатоши Накамото (псевдоним разработ
чика или группы разработчиков), предложившего обоснование и алгоритм для 
ее функционирования.

Датский социолог и экономист Уле Бьерг в работе “How is Bitcoin Money?” 
характеризует биткоин как «товарные деньги без золотого эквивалента, фиатные 
деньги без государства и кредитные деньги без долга [6, p. 71]. Накамото также 
обосновывал актуальность биткоина такими его преимуществами по сравнению 
с альтернативными платежными системами [7, с. 84], как анонимность пользо
вателя, открытый характер операций, отсутствие посреднической роли государства 
и официальных банковских институтов [8, p. 266].

В отличие от системы электронных платежей PayPal, построенной на основе 
существующей инфраструктуры, биткоин предлагает за счет децентрализации 
работы по проверке и аутентификации денежных операций устранить необходи
мость в какомлибо стороннем посреднике, в том числе государстве, которое 
всегда использовало деньги не только как платежный инструмент, но и как спо
соб экономического внутригосударственного управления и макроэкономической 
политики [9, с. 523].

Как показывает статистика, данная характерная черта криптовалюты ока
залась привлекательной для многих пользователей. Так, разные торговые 
компании, вебсайты, создатели компьютерных игр, продавцы программного 
обеспечения принимают в качестве средства платежа биткоины [10, p. 38]. 
Представители ресурсов, предназначенных для операций с цифровыми день
гами, сообщают о стабильном росте активности российских пользователей 
[11].

В настоящее время Российская Федерация (РФ) относится к пятнадцати стра
нам мира, где число так называемых cryptoholders, то есть владельцев крипто
валют, наибольшее. Данный факт связан не только с высоким инвестиционным 
потенциалом многих российских компаний и физических лиц, но и со значитель
ным уровнем инфляции, опасением девальвации национальной валюты и недо
верием к государственной экономической политике [12].

При этом криптовалюту сложно назвать абсолютно надежным средством пла
тежа ввиду нестабильности ее курса. Курс биткоина формируется благодаря ак
тивному спросу на него и неоднократно подвергался резкому падению, что обыч
но было связано с резонансными общественными событиями вокруг биткоина. 
Например, в 2013 г. подобное случилось после закрытия одной из торговых 
интернетплощадок ввиду проведения через данный ресурс ряда операций по 
продаже запрещенных веществ [5, c. 64].

Создание криптовалюты («майнинг») предполагает постоянное соревнование 
среди майнеров за то, кто первым отгадает «хэш» — код, подходящий ко всем 
новым транзакциям, валидирует блок — одну из составляющих цепочки данных, 
подтвердит транзакцию и получит биткоины [13, p. 6]. Благодаря высокому 
уровню развития информационных технологий такие сети могут объединять 
представителей любых государств мира [5, c. 65].
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Фактически с момента возникновения криптовалюты представители обще
ственности обоснованно задумались над вопросом о статусе этого явления и его 
регулировании. С точки зрения классической экономической теории к деньгам 
относится все то, что «является эквивалентом при товарном обмене, обладает 
способностью выступать в качестве средства обращения, платежа, накопления и 
меры стоимости» [14, с. 409], то есть вопрос о том, должна ли криптовалюта 
считаться деньгами, полностью зависит от ее способности выступать в указанном 
качестве [15].

В вопросах права в мировом сообществе нет единства мнений о статусе крип
товалюты. Одни государства придерживаются наиболее консервативного подхода, 
в соответствии с которым устанавливается полный запрет на использование 
криптовалюты в качестве платежного средства. Такой подход демонстрируют 
Бангладеш, Боливия, Вьетнам, Египет, Исландия, Киргизия и Эквадор [16]. Со
ответствующая политика обусловлена стремлением к стабильности национальной 
валюты, исключению рисков финансовых потерь для пользователей, противо
действию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Некоторые государства предпочли запрету криптовалюты иной путь. Так, 
в  2016 г. кабинет министров Японии принял решение о признании биткоина 
разновидностью электронных денег и разрешении использования криптовалюты 
наряду с обычными деньгами [17]. В США в отдельных штатах, например, в шта
те Вашингтон, виртуальные валюты называются цифровыми и могут использо
ваться для покупки товаров и услуг, а также как средство обмена [16]. Мини
стерство финансов Германии еще в 2013 г. признало биткоин законным платеж
ным средством, эквивалентом традиционных денег [18].

Официальная позиция представителей российских органов власти по данному 
вопросу является более сдержанной. С одной стороны, представители государ
ственной власти признают необходимость учитывать современные технологии [5, 
c. 65]. С другой — государство выступает против использования криптовалюты 
в незаконных целях и подчеркивает, что, согласно законодательству РФ, госу
дарственной валютой является рубль. Действительно, исследователи высказыва
ют опасения, с учетом которых новые формы средств обращения, распространя
ющиеся не государством, а частными лицами, могут дестабилизировать и услож
нить правовое регулирование [9, p. 522].

Социальное движение вокруг криптовалюты, внося существенный вклад в 
развитие общества, способно повлечь за собой и ряд негативных последствий 
изза способности преодолевать существующие государственные границы [10, 
p.  41], вступая тем самым во взаимодействие с таким массовым и исторически 
изменчивым социальным явлением, как преступность [19, c. 173]. Являясь сво
бодной от правового регулирования во многих странах, криптовалюта может 
использоваться для приобретения и продажи наркотических средств или порно
графических материалов [10, p. 39].

Возникает вопрос и о подлинности денежных средств, которая в случае с 
обычными банкнотами подтверждается использованием особенной бумаги, специ
альных изображений, микропечати, водяных знаков, защитных нитей и голограмм 
[20]. Кроме того, преступники зачастую стремятся легализовать денежные сред
ства, добытые преступным путем, с помощью операций с применением крипто
валюты. Быстро развивающиеся денежные инновации способны придать данным 
преступлениям международный характер, что затруднит борьбу отдельных госу
дарств с негативными последствиями развития технологий.

В контексте частного права активно ведутся споры о том, к какому из объ
ектов гражданских прав в соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса Россий
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ской Федерации (далее — ГК РФ) может быть отнесена криптовалюта. Представ
ляется, что она не является осязаемым, наличным объектом, не имеет матери
ального выражения, существует виртуально [21]. Соответственно, едва ли 
криптовалюта может быть признана вещью.

Тот факт, что криптовалюта в некоторых случаях дает возможность приоб
рести реальные товары или оплатить услуги, не позволяет классифицировать 
ее в качестве безналичных денег [22]. К бездокументарным ценным бумагам 
криптовалюта также не может быть отнесена, поскольку, согласно п. 2 ст. 142 
ГК РФ, ценной бумагой может быть признан лишь объект, который назван в 
таком качестве в законе или признан таковым в установленном законом поряд
ке [23].

Не следует отождествлять криптовалюту и цифровые права. К ним, согласно 
ст. 141.1 ГК РФ, относятся обязательственные и иные права, содержание и ус
ловия осуществления которых определяются в соответствии с правилами инфор
мационной системы, отвечающей установленным законом признакам [23]. Не под
ходят для определения правовой природы криптовалют такие категории в ст. 128 
ГК РФ, как результат работ или оказание услуг, поскольку в отношениях, свя
занных с использованием криптовалюты, отсутствует обязательственная состав
ляющая; результат интеллектуальной деятельности, поскольку криптовалюта 
создается в результате функционирования программных протоколов, а не твор
ческой деятельности человека; нематериальное благо — по причине отсутствия 
тесной связи с личностью [24].

Нередко в юридической литературе отмечается, что криптовалюта может быть 
отнесена к широкой категории «иное имущество» [24; 25]. Популярной точку 
зрения об отнесении криптовалюты к «иному имуществу» сделало постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП16416/ 
2018 по делу № А40124668/2017, в котором суд обязал должника передать фи
нансовому управляющему доступ к криптокошельку, оценив криптовалюту как 
«иное имущество» [26]. Отметим, что в целом перечень объектов гражданских 
прав в ст. 128 ГК РФ открыт, поскольку новые явления должны признаваться 
правопорядком, а связанные с ними интересы — приобретать юридическую за
щиту.

В уголовном праве также возникает ряд проблемных вопросов. В числе по
тенциально совершаемых преступлений с криптовалютой — различные формы 
хищения. Как известно, согласно примечанию 1 к ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ), под хищением понимаются «совершен
ные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обраще
ние чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества» [27]. Обратим внимание на 
то, что предметом хищения является «имущество».

Закономерно возникает вопрос о пределах толкования данного термина в 
случае с криптовалютой. Если ранее доктрина уголовного права и правоприме
нительная практика единодушно исходили из того, что предметом хищения 
могла быть только вещь, включая деньги и ценные бумаги, то в настоящее время 
подходы к пониманию термина «имущество» существенно изменились [28]. Под
тверждением этого, например, служит появление п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
предусматривающего, что предметом кражи могут являться электронные денеж
ные средства, а также безналичные деньги.

Стремится соответствовать такому подходу и судебная практика, в том чис
ле на уровне постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
(далее  — ВС РФ). Так, в п. 5 постановления Пленума ВС РФ от  30  ноября 
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2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате» сказано, что «если предметом преступления при мошенничестве 
являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные 
средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ 
и статьи 128 ГК  РФ содеянное должно рассматриваться как хищение чужого 
имущества» [29].

Не утихают споры о том, является ли криптовалюта предметом взяточниче
ства. В своих научных трудах одни исследователи пишут о диспозиции ст. 290 
УК РФ, прямо предусматривающей, что предметом взятки может быть «иное 
имущество», соответственно, таковым может являться и криптовалюта, которую 
в последнее время все чаще в цивилистике относят к указанной категории в 
контексте ст. 128 ГК РФ [30]. Во многом данная позиция является дальновидной 
и ориентируется на реалии технологического прогресса.

Другие исследователи уверены в том, что, если в результате получения крип
товалюты должностное лицо приобретает возможность перевести криптовалюту 
в денежный эквивалент, оплатить ею какиелибо услуги либо иным образом ис
пользовать, содеянное следует квалифицировать как получение взятки в виде 
незаконного оказания услуги имущественного характера [31, с. 48]. Ряд ученых 
приходят к выводу о способности криптовалюты выступать в качестве предмета 
взяточничества, но полагают, что она принадлежит к категории имущественных 
прав [32].

Однако некоторые исследователи негативно воспринимают мнение об отнесе
нии криптовалюты к предмету взяточничества, поскольку она не может быть с 
уверенностью причислена ни к одному из объектов гражданских прав в ст. 128 
ГК РФ [33]. Подчеркивается, что взятка имеет исключительно имущественную 
природу и подлежит денежной оценке в приговоре суда, которую невозможно 
осуществить в случае с криптовалютой [34].

О криптовалюте идет речь и в разъяснениях Пленума ВС РФ. В частности, в 
постановлении от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о лега
лизации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем», где сказано, что предметом преступлений, предусмотренных 
статьями 174, 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, 
преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в 
результате совершения преступления [35].

Представляется, что подобное дополнение позиций ВС РФ является про
грессивным и заставляет надеяться на восполнение пробелов правового ре
гулирования применительно к иным категориям преступлений. Безусловно, 
не следует забывать о необходимости более полного разъяснения основ крип
товалютной деятельности не только на уровне постановлений Пленума ВС 
РФ, которые, как известно, имеют особое значение для толкования и уясне
ния положений УК РФ, но и на уровне федерального законодательства [36, 
с. 20].

Подводя итог, отметим, что биткоин и иные виды криптовалют выступают не 
только в качестве следствия социальноэкономических изменений в жизни обще
ства на фоне информационной эпохи, но и являются поводом для возникновения 
на современном этапе проблем, в том числе в сфере гражданского и уголовного 
права. На протяжении последних лет остается дискуссионным вопрос об отнесе
нии криптовалюты к предмету преступлений. Представляется, что ответить на 
него с уверенностью позволит четкая законодательная регламентация криптова
лютной деятельности.
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