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Завалишин А. Ю., Костюрина Н. Ю.1

Образ полиэтнического Петербурга в современных СМИ
Zavalishin A. Yu., Kosturina N. Yu. Image of Polyethnic Petersburg 

in Modern Media

В статье представлена авторская концеп-
ция сущности и соотношения понятий 
«этнос», «этничность», «нация», «нацио-
нальность». Обосновано утверждение 
о том, что понятия «нация» и «националь-
ность» имеют социально-политический 
смысл, а  «этнос» и «этничность» — 
социокультурный. Сделан следующий вы-
вод: современное коренное население 
Санкт-Петербурга многонационально, 
но не полиэтнично, поскольку оно вос-
производит в повседневных практиках 
не этническую (традиционную) культуру, 
а  национальную культуру России, осно-
ванную на русском языке, историческом 
и культурном наследии всех народов Рос-
сийской Федерации (РФ). В  действитель-
ности полиэтничность в Петербурге воз-
никает вследствие присутствия этнических 
мигрантов из ближнего и дальнего зару-
бежья. Контент-анализ материалов совре-
менных СМИ показал, что данная тема не 
актуальна как для журналистов, так и для 
жителей города. Публикуемые материалы 
немногочисленны и малоинформативны. 
Их целью не является формирование об-
раза полиэтнического Петербурга.

Завалишин Андрей Юрьевич — заведующий кафедрой социально-гуманитарных  
наук Хабаровского государственного университета экономики и права, доктор социологи-
ческих наук, доцент.

Kостюрина Надежда Юрьевна — профессор кафедры рекламы и связей с  обще-
ственностью Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 
доктор культурологии, доцент.

© Завалишин А. Ю., Костюрина Н. Ю., 2021

The paper presents the author’s vision of 
the meaning behind the terms: “ethnos”, 
“ethnicity”, “nation”, “nationality” and the 
links between them. It is argued that the 
concepts of “nation” and “nationality” have 
a sociopolitical connotation, while the no-
tions of “ethnos” and “ethnicity” have a 
sociocultural one. It is determined that the 
contemporary native population of St. Pe-
tersburg is multinational, but not multi-
ethnic, as the culture it perpetuates on a 
daily basis is not of their cultural origin, 
but is built on the traditional Russian cul-
ture, including its language, historical and 
cultural heritage of the ethnic groups of 
Russia. The authentic multi-ethnicity in St. 
Petersburg exists due to the current of eth-
nic migrants from the neighboring coun-
tries. A content analysis of the modern 
media sources indicates that the topic of 
migration is rarely discussed both in profes-
sional and amateur environments. The pub-
lished materials are scarce, uninformative 
and are not done for the purpose of creating 
a multi-ethnic identity of St.  Petersburg.
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Завалишин А. Ю., Костюрина Н. Ю. Образ полиэтнического Петербурга в современных…

Ключевые слова: образ, этнос, 
этничность, нация, национальность, 
СМИ, Санкт-Петербург.

Прежде чем раскрыть суть вопроса, заявленного в названии статьи, нужно 
внести некоторую ясность при толковании понятий «этнос», «нация», «(много)
национальность» и «(поли)этничность». Единый подход в понимании сущности 
терминов «этнос», «нация», «национальность» в современной науке, как миро-
вой, так и российской, до настоящего времени не сформирован.

В советские годы в отечественной науке слово «этнос» использовалось незна-
чительным количеством ученых, в том числе такими, как Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гу-
милёв, С. М. Широкогоров [1; 2; 3], рядом других, а некоторое время даже на-
ходилось под неформальным запретом (как «буржуазное»). С 1930-х гг., после 
опубликования трудов И. В. Сталина по национальному вопросу [4], понятия 
«этнос», «этничность» и все, с ними связанное, «упаковывалось» в термины «на-
род», «нация», «национальность»: «национальный вопрос», «межнациональные 
отношения», «дружба народов», «интернационализм», «советская культура, на-
циональная по форме и социалистическая по содержанию» и т. д.

Однако в 1970-е гг. с подачи одного из наиболее видных представителей оте-
чественной этнологии — Юлиана Бромлея — понятие «этнос» возвращается в 
советское обществознание, но зачастую трактуется синонимично с понятием «на-
ция». Попытка «развести» эти два понятия привела к возникновению представ-
ления о «двух нациях»: нации-этносе и нации-государстве, как специфичных 
прежде всего для СССР и России. Это привело к еще большей путанице в терми-
нологии и в наши дни породило новый «переходный» термин «этно-национальное» 
(или «национально-этническое»), который стал широко применяться в обще-
ственно-политическом и научном дискурсе. Данное словосочетание предполагало, 
что между понятиями «этнос» и «нация» существует что-то общее (синонимичное), 
но присутствуют и принципиальные различия.

В этом аспекте показательна «эволюция» содержания данных терминов в 
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года». В исходном документе, принятом в декабре 2012 г. [5], 
они нередко трактуются как синонимы: например, «многообразие национально-
го (этнического) состава» (ст. 12), «развитие национальных, межнациональных 
(межэтнических) отношений» (ст. 15). Но в новой редакции (с изменениями и 
дополнениями в декабре 2018 г. [6]) предпринята не вполне последовательная 
попытка их разделения: понятиям «нация», «(много)национальность» придают 
в большей степени социально-политический смысл («многонациональный народ… 
(российская нация)», ст. 12); понятию «этнос» — преимущественно культуроло-
гический смысл («этнокультурное и языковое многообразие Российской Федера-
ции», ст. 12). Тем не менее «синонимичность» терминов в этом документе по-
прежнему преобладает над различием по их содержанию.

Не вдаваясь в тонкости терминологического анализа, в контексте настоящей 
статьи под «нацией» будем понимать общность людей, объединенных либо общим 
происхождением (условно — «кровью», хотя такой сугубо примордиалистский 
подход небезосновательно критикуется с позиций противодействия идеологии и 
практике расизма), либо самоидентификацией, основанной на субъективном 
мнении индивида, руководствующегося любыми, значимыми лично для него 
аргументами (от «крови» до «смутного подозрения»). «Национальность» — при-
надлежность к данной нации, которая может быть как навязана индивиду со-
обществом («ты еврей, потому что твоя мама — еврейка»), так и выбрана им 

Keywords: identity, ethnos, ethnicity, 
nation, nationality, media, Saint 
Petersburg.
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самим на основании его самоидентификации («я — русский, потому что живу в 
России, хотя корни мои африканские»).

«Этнос» и еще более «этничность» — это культурное (субкультурное) образо-
вание, характеризующее социокультурные особенности того или иного народа, 
отличающие его от остальных народов (в единстве языка, традиций, обычаев, 
народного искусства (фольклора), бытовой культуры и т. д.). Важно подчеркнуть, 
что этносы (этничности) — это не люди и не социальные общности, а своего ро-
да культурные коды, которые в определенном смысле складываются и существу-
ют сами по себе, опредмечиваются в деятельности индивидов. У определенного 
человека этничность и национальность могут совпадать, если он воспроизводит 
в повседневных практиках культуру этноса, соответствующую национальности, 
с которой он себя идентифицирует. Но указанные категории могут и не совпадать 
(«по национальности я финн, но родился в России, и русская культура (культу-
ра русского этноса) — моя родная, другой я не знаю»). Более того, известны 
люди с двойной и более этничностями, если они интернализовали культуры двух 
и более этносов, и такие культуры (этничности) в разных ситуациях воспроизво-
дятся в их поведении или образе жизни. Последнее наиболее характерно для 
представителей второго поколения мигрантов, оказавшихся в иноэтничной куль-
турной среде (например, детей кавказцев, выходцев из Средней Азии и т. п., 
переселившихся в русские регионы России, Санкт-Петербург, Москву, другие 
города).

Полиэтничность некоего территориального сообщества, в частности Петербур-
га, предполагает наличие и сосуществование в его культурной среде различных 
этносов и их носителей (индивидов, групп, общностей), которые воспроизводят 
в повседневных практиках соответствующие им этнические субкультуры. С одной 
стороны, полиэтничность Петербурга является veritas absolutum, и было бы не-
справедливо ее отрицать, с другой — не все так очевидно, как может показаться 
на первый взгляд.

Действительно, население Санкт-Петербурга по составу многонационально. 
Последняя Всероссийская перепись населения 2010 г. зафиксировала в городе 
представителей почти 50 национальностей, среди которых в значительной степе-
ни преобладают русские (их — 92,5 %, остальных, соответственно, — 7,5 %) [7]. 
Много это или мало для признания «многонациональности»? В соответствии с 
международными стандартами многонациональным принято считать население 
государства (территориального сообщества), которое состоит более чем из одной 
этнической группы, и доля этнических меньшинств в нем составляет не менее 
5  % от общей численности [8].

Но вознкает вопрос о том, где и в чем в Петербурге воспроизводится по-
лиэтничность. Очевидно, что этническое своеобразие может проявляться по-
разному и на разных уровнях социальности. Так, можно говорить о демон-
стративном проявлении этничности, противопоставлении ее социокультурным 
нормам этнического большинства, в нашем случае — русского (стрельба в 
общественных местах в знак выражения радости от какого-либо события, 
массовые публичные религиозные действия представителей неправославных 
конфессий и т. п.). Но можно говорить и о латентной этничности, когда че-
ловек внешне подчиняется требованиям/стандартам доминирующего этноса, 
но внутренне этого не приемлет и терпит «до поры до времени». Можно 
предполагать ситуации, когда в семье (приватно) воспроизводится «своя» 
этничность, а в общественных местах (публично) — культура этнического 
большинства, и это воспринимается как норма (двойная этническая идентич-
ность: «я и русский, я и вепс»).
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Социологические исследования, данные переписей населения и обычный 
взгляд наблюдателя показывают, что на протяжении последних десятилетий 
ситуация, связанная с полиэтничностью, в крупных городах России, в том числе 
в Москве и Санкт-Петербурге, претерпела существенные изменения. Начался этот 
процесс еще в советское время и продолжается сегодня. В чем это проявляется?

Вторая половина ХХ столетия в СССР характеризовалась ускоренным ростом 
городов (урбанизацией). Как и в довоенный период первых сталинских пятилеток, 
города росли в основном за счет миграций из деревень. Люди уезжали от безыс-
ходности колхозной жизни, за «лучшей долей для своих детей», чтобы «жить 
культурно». В деревнях в течение практически всего ХХ в. сохранялся уклад, в 
значительной степени воспроизводивший традиционную этническую культуру их 
жителей. Это относилось не только к национальным меньшинствам, но и к рус-
ским крестьянам, этническая культура которых во многом отличалась от городской 
русскоязычной и русской по своему социокультурному основанию культуры. 
Первая сохраняла черты патриархального уклада старины, вторая все более ста-
новилась культурой модерна. В городской лексикон вошли уничижительные 
дефиниции: «деревенщина», «лимита», «понаехавшие» и другие.

Сразу перед новыми горожанами встала задача ускоренной адаптации к жиз-
ни в городе. Полная адаптация к новой социальной среде, как утверждают пси-
хологи, происходит, как правило, в третьем поколении мигрантов. При этом во 
многих случаях за эту адаптацию приходится расплачиваться утратой этнической 
идентичности: если хочешь быть принятым в сообщество и стать «своим», будь 
как все.

Поэтому большинство так называемого старожильческого населения Петер-
бурга, которое живет в городе на протяжении трех и более поколений (примерно 
60 лет и более), независимо от декларируемой ими национальности, в повседнев-
ной жизни, публичной и приватной, воспроизводит унифицированную городскую 
культуру. Последняя, строго говоря, является не сугубо русской, а лишь русско-
язычной, базирующейся на «едином культурном (цивилизационном) коде, кото-
рый основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, историческом 
и культурном наследии всех народов Российской Федерации» [6]. Такую культу-
ру принято сегодня называть национальной культурой России.

Тем самым можно заключить, что коренное население Петербурга многона-
ционально, но почти на 100  % монокультурно (но не моноэтнично!). Это харак-
терно для жителей всех современных крупных городов не только России, но и 
большинства стран мира. То, что часто принимают за полиэтничность, в действи-
тельности представляет собой разновидность профессиональной культуры, специ-
ализирующейся на фольклоре (всевозможные профессиональные и полупрофес-
сиональные группы певцов, танцоров, мастера декоративно-прикладного искусства 
и т. п.). Для этих людей этничность является не фактором их идентичности, а 
профессиональной специализацией или увлечением (хобби). Неслучайно среди 
них всегда можно найти представителей самых разных национальностей, фор-
мально не принадлежащих к данному этносу и его культуре. Им «просто инте-
ресно». Такая «демонстративная» полиэтничность существует в виде фестивалей, 
концертов, конкурсов фольклорных коллективов, мастер-классов и выставок-про-
даж мастеров декоративно-прикладного искусства, торжественных собраний в 
Дни народного единства, куда приглашают участников в традиционных нацио-
нальных костюмах.

В действительности полиэтничность Петербурга проявляется в иной плоско-
сти — во взаимодействии городской русскоязычной культуры петербуржцев (не-
зависимо от их национальности) с этническими культурами мигрантов из бывших 
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республик СССР и дальнего зарубежья. Речь идет о людях, приехавших в Петер-
бург недавно, чья социокультурная адаптация только началась в первом поколе-
нии, либо о тех, кто приехал на непродолжительное время работать или учиться 
и адаптироваться не планирует. Они выделяются из общей массы своей внешно-
стью, манерой поведения, речью (не говорят по-русски либо говорят с выражен-
ным акцентом), нередко только этим вызывая раздражение, боязнь, провоцируя 
бытовую конфликтность.

До настоящего времени проблема полиэтничности Петербурга, актуальность 
которой для города очевидна, привлекала внимание немногих исследователей. 
В  Google мы обнаружили всего пять публикаций на данную тему, из которых 
одна статья непосредственно посвящена полиэтничности этого города [9], две 
кандидатские диссертации [10; 11], сборник докладов на молодежной научно-
практической конференции [12] и научный отчет по итогам проведенного соци-
ологического исследования [13]. Можно предположить, что такая ситуация свя-
зана как с неоднозначностью понятия «полиэтничность», так и с неопределенно-
стью его реального содержания в Петербурге.

Поиск материалов публицистического характера в современных СМИ о про-
блеме полиэтнического Петербурга проводился нами также при обращении к 
Google по ключевым словам: «Петербург», «этнос», «полиэтничность», «нацио-
нальность», «мигранты». В выборке оказались публикации, размещенные на 
сайтах периодических изданий «Коммерсантъ», «Фонтанка.ру», сайтах «Нацио-
нальный акцент: медиапроект Гильдии межэтнической журналистика», «Новости 
Кировского района Санкт-Петербурга», «Этнопетербург», а также организаций, 
деятельность которых связана с реализацией государственной национальной по-
литики в Санкт-Петербурге (в частности, Комитета по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной политики, Санкт-Петербургского Дома 
национальностей).

Всего в 2018–2020 гг. выявлено 42 единицы анализа. Это свидетельствует о 
том, что вопросы полиэтнического Петербурга и межнациональных отношений 
для СМИ города и его жителей в настоящее время не являются приоритетными. 
Из общего количества публикаций десять посвящены межнациональным отно-
шениям в Петербурге. Они представляют собой краткие отчеты о деятельности 
муниципальных органов власти в сфере реализации государственной националь-
ной политики на территории их муниципалитетов. В большинстве случаев дана 
информация о проведенных заседаниях всевозможных советов, иных админи-
стративных и общественных структур без анализа их работы и принятых решений.

13 публикаций посвящены этнокультурным мероприятиям города (фестива-
лям, концертам, праздникам) и представляют собой либо приглашения в них 
поучаствовать, либо краткие отчеты о том, как они прошли, кто в них принял 
участие. Все эти материалы без исключения характеризуют «псевдополиэтнич-
ность», которая выражена в деятельности профессиональных фольклорных ис-
полнителей и коллективов, но преподносится как проявление «многонациональ-
ной культуры» Петербурга. Судя по тому, что практически все такие мероприя-
тия проводятся в городе бесплатно (за счет средств городского бюджета), они 
носят преимущественно пропагандистский характер и призваны не столько реа-
лизовать на практике полиэтничность, дружбу народов, сколько продемонстри-
ровать внимание власти к культуре малочисленных (дисперсных) национальных 
групп Петербурга в рамках реализации Стратегии государственной национальной 
политики.

Аналогичное количество публикаций (13) посвящено так называемой этниче-
ской преступности, то есть преступлениям, совершенным лицами не русской 
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национальности, а, как правило, мигрантами, и действиям правоохранительных 
органов по пресечению их противоправных действий. Тот факт, что количество 
публикаций о культурной деятельности национальностей в Петербурге оказалось 
равно количеству публикаций об их криминальной активности, свидетельствует 
о тех сферах, где эта активность наиболее привлекательна для журналистов, но 
вряд ли отражает реальную жизнь людей и проблемы полиэтнического города. 
В этом, на наш взгляд, проявляется, скорее, непреднамеренное искажение реаль-
ности в зеркале СМИ, когда журналисты пишут о том, что требуют от них пред-
ставители органов власти (о праздниках, фестивалях), и о том, что пользуется 
спросом у читателей (о криминале). Остальное, возможно, более значимое, в 
публикациях не отражается.

Последняя группа из шести материалов посвящена положению мигрантов в 
Петербурге. Содержание этих публикаций оказалось интегрированным: о культуре, 
криминальной активности, проблемах мигрантов и их решении и т. п.

Итак, на основании изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Коренное население Петербурга многонационально, но при этом монокуль-

турно: оно является носителем национальной культуры России, в значительной 
степени утратившим этнические корни.

2. То, что принято называть полиэтничностью в отношении коренного насе-
ления Петербурга, в действительности является «квазиполиэтничностью» и вы-
ражено в профессиональной деятельности работников культуры, специализиру-
ющихся на фольклоре. Для них этничность служит не фактором их идентичности, 
а профессиональной специализацией или увлечением (хобби).

3. Реальная полиэтничность в Петербурге возникает вследствие присутствия
этнических мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Они воспроизводят в 
повседневных практиках культуру тех территорий, откуда прибыли, как нацио-
нальную, так и этническую, и при этом не завершили или не ставят для себя 
задачи адаптации к культуре принимающего сообщества.

4. Полиэтнический Петербург как социокультурный феномен сегодня ма-
ло привлекает внимание ученых и журналистов либо по причине неразрабо-
танности данного понятия в общественных науках, либо потому, что полиэт-
ничность не является актуальной проблемой в контексте общественного мне-
ния горожан.

5. Отражение темы полиэтнического Петербурга в современных СМИ носит
ограниченный характер и чаще всего реализуется в небольших по объему и мало-
информативных текстах.

6. Основной массив публикаций раскрывает четыре темы: 1) реализацию в
Петербурге государственной национальной политики; 2) этнокультурные меро-
приятия разного уровня, организованные в городе; 3) миграционную ситуацию; 
4) этническую преступность.

Таким образом, целенаправленной деятельности по формированию образа
полиэтнического Петербурга в современных СМИ не проводится, и сформировать 
соответствующий образ на основе анализа материалов СМИ не представляется 
возможным.
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В статье речь идет о том, что в условиях 
пандемии коронавируса COVID-19, миро-
вого экономического кризиса формируются 
качественно новые глобальные и нацио-
нальные социальные вызовы и угрозы. На-
учный анализ их состояния, деструктив-
ного влияния на политические, экономи-
ческие и социальные процессы в социуме 
позволяет авторам статьи сформулировать 
направления и механизмы обеспечения со-
циальной безопасности российского обще-
ства.
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За последний год российское государство и современная цивилизация в целом 
столкнулись с качественно новыми вызовами и угрозами, спровоцированными 
пандемией коронавируса COVID-19 и мировым экономическим кризисом, охва-
тившими все страны мира. Данные вызовы и угрозы приобрели системный ха-
рактер, негативно повлияли на жизнедеятельность глобального и российского 
социумов, спровоцировали новые и усугубили существующие социальные, демо-
графические опасности и угрозы, превратившись в социальное бедствие цивили-
зационного масштаба.

В этих условиях важное значение приобретает научное обоснование содержа-
ния, характера вызовов и угроз в социальной сфере, определение их экономиче-
ских, социальных, демографических и морально-психологических последствий, 
выявление влияния на воспроизводство человеческого капитала, рассмотрение 
технологий, механизмов и ресурсного обеспечения социальной политики в целях 
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установления социальной безопасности страны. От правильного решения этих 
проблем зависит социальное благополучие граждан, качество и уровень жизни 
людей, конкурентоспособность человеческого потенциала в России и существо-
вание государства.

Анализ функционирования российского общества показывает, что перед ру-
ководством страны стоят сложные задачи по выбору стратегии формирования и 
реализации социальной политики государства с учетом новых глобальных и на-
циональных вызовов и угроз. К числу современных глобальных вызовов и угроз, 
связанных с общими тенденциями развития мировой цивилизации и оказываю-
щих влияние на социальную сферу, относятся следующие:

пандемия коронавируса COVID-19, связанный с ней рост заболеваемости и
смертности населения во всех странах мира;
падение доверия населения к институтам государственной власти внутри
стран и расширение масштабов недоверия на межгосударственном уровне;
социально-экономические последствия глобализации, сопровождающиеся
углублением мирового финансово-экономического кризиса;
социально-экономический и технологический отрыв индустриально развитых
стран, обеспечиваемый развитием новых информационно-коммуникационных
технологий, расширяющих масштабы цифрового (информационного) раз-
деления граждан;
старение населения в наиболее развитых странах и демографический бум в
государствах «третьего мира» в сочетании с политическими, экономически-
ми и социальными катаклизмами, приводящими к массовой неконтролиру-
емой миграции;
усиливающееся социальное неравенство и расслоение населения, выступа-
ющие катализаторами социальных революций и религиозно-этнических
конфликтов;
социально бесконтрольное вмешательство в природную среду для максими-
зации прибыли.

Глобальные вызовы и угрозы приводят, с одной стороны, к объединению 
усилий политических институтов и общественных организаций в борьбе с общи-
ми проблемами, с другой — к обострению конкуренции между государствами, 
связанными с определением путей и способов выхода из экономического кризи-
са, снижением количества заболевших граждан, политической и социальной 
стабилизацией обстановки и укреплением доверия граждан к институтам поли-
тической власти.

В новых условиях цивилизационного развития изменяются социальные ус-
ловия существования народов различных стран: демографические характеристи-
ки, связанные с продолжительностью жизни, качество жизнедеятельности, па-
радигма конкурентоспособности, ее направленность с экономии на рабочей силе 
к повышению качественных характеристик работников, их профессиональных 
компетенций, навыков и умений. Формируется новый тип занятости работников, 
активизируется потребность в организации системы непрерывного образования, 
усиливается потребность инновационного развития производственных процессов 
и творческой активности персонала.

Для российской действительности возрастание вызовов и угроз в социальной 
сфере усугубляется нестабильным экономическим и социальным развитием, вы-
званным дисфункциональной реализацией неолиберальной модели экономики 
массового потребления, осуществлением ведущими западными странами санкци-
онной политики, отсутствием в стране крупномасштабных экономических и со-
циальных реформ, диспропорциями в экономическом и инновационном развитии 
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территорий, ослаблением межгосударственных социокультурных связей, нега-
тивным воздействием информационных источников на общественное сознание 
граждан.

В стране осуществляется недостаточно продуманная демографическая и со-
циальная политика, происходит перекладывание в рамках консолидированного 
бюджета финансирования социальных статей на регионы, проявляются послед-
ствия снижения финансирования и допущенные ошибки в осуществлении рефор-
мы здравоохранения, происходит снижение социальных гарантий со стороны 
государства и формализация организации социальной защиты населения России.

Следует констатировать, что, благодаря санитарно-эпидемиологической и 
лечебно-медицинской мобилизации, правительству удалось стабилизировать со-
циально-политическую ситуацию в стране, вызванную пандемией COVID-19 и 
связанным с ней ростом заболеваемости и смертности населения, не допустить 
сценария развития катастрофических последствий. Вместе с тем события послед-
него года оказали деструктивное влияние на политические, экономические и 
социальные процессы в социуме, активизировали национальные вызовы и угро-
зы, к числу которых в социальной сфере относятся:

сложная социально-демографическая ситуация в обществе;
падение реальных доходов населения и рост бедности;
ухудшение социально-стратификационной структуры общества, связанное
с высоким уровнем социального неравенства граждан;
осложнение ситуации на рынке труда, в сфере занятости и безработицы,
замедление социальной мобильности российских граждан, особенно мо-
лодежи;
состояние здоровья россиян и проблемы с получением медицинской помощи;
снижение образовательного и научно-технологического потенциалов;
затрудненный доступ к социальной инфраструктуре в условиях коммерци-
ализации образования и здравоохранения;
снижение социальной защищенности граждан.

Расширение масштабов социальной поляризации общества, снижение у боль-
шинства населения жизненного уровня и рост бедности, невозможность получения 
качественной медицинской помощи и образования достойного уровня, слабость 
институтов социальной защиты порождают неуверенность в завтрашнем дне, 
приводят к значительному усилению социальной и политической напряжен-
ности в обществе, распространению недовольства общим состоянием дел, 
ухудшению параметров качества жизни граждан и в итоге к снижению соци-
альной безопасности страны.

Сложная социально-демографическая ситуация в обществе связана с увели-
чением естественной убыли населения. Так, если в 2016 г. число умерших пре-
высило число родившихся всего на 2  286 человек, то с 2017 г. такая разница 
стала стремительно увеличиваться и составила уже 138,8 тыс. человек, в 2018 г. — 
224,6 тыс., в 2019 г. — 317,2 тыс., а в январе-ноябре 2020 г. — 574,8 тыс. чел. 
[1, с. 37−39]. Происходит снижение числа родившихся (2019 г. — 1 365,8 тыс. чел., 
2020 г. — 1  306,4 тыс. чел.), уменьшается количество заключенных браков 
(2019 г. — 876,9 тыс., 2020 г. — 716,6 тыс.) [2]. Прогнозный расчет, основанный 
на предположении сохранения неизменными (на уровне 2019 г.) возрастных 
коэффициентов рождаемости и смертности, показывает, что только за счет из-
менений в половозрастной структуре населения естественная убыль в расчете на 
1 000 населения может возрастать ежегодно на 0,5 ‰-ных пунктов в 2020–2022 
и 2024 гг., на 0,4  ‰-ных пунктов — в 2023, 2025 и 2027 гг., на 0,3  ‰-ных 
пунктов — в 2026 и 2028 гг. [3, с. 217−219].

Маргулян Я. А., Данилова Н. И. Вызовы и угрозы российскому обществу в условиях…
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Социально-демографическая ситуация усугубляется проблемами региональ-
ного экономического развития, снижением возможностей финансирования демо-
графических проектов, особенностями реализации стратегических целей и задач 
социальной политики на федеральном и региональном уровнях, ухудшением 
обеспечения действенной медицинской помощи населению в связи с пандемией 
COVID-19, проводимой экологической политикой в регионах.

Падение реальных доходов населения и рост бедности становятся одной из 
наиболее опасных тенденций развития российского общества, превращаются в 
долгосрочный тренд социального развития страны, поскольку ухудшают не толь-
ко социальное положение и качество жизни граждан, но и негативно сказывают-
ся на перспективах развития экономики, снижая платежеспособный спрос на-
селения, приводят к политической нестабильности и ослаблению доверия к ин-
ститутам политической власти. По итогам 2020 г., согласно данным Росстата, в 
условиях пандемии реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5  %, 
привели к увеличению числа граждан, живущих за чертой бедности (19,6 млн чел.) 
[4]. 

В августе-сентябре 2020 г. Центром стратегических социальных и социально-
политических исследований Института социально-политических исследований Фе-
дерального научно-исследовательского социологического центра РАН был про-
веден социологический мониторинг под названием «Как живешь, Россия?». 
Тревоги по поводу снижения доходов населения, повышения цен и тарифов за-
няли первое место, опередив в общей иерархии тревог и проблем российских 
граждан даже пандемию. Повышение цен на товары и услуги отметили 47 %, на 
сокращение и потерю доходов указали 44  % респондентов. Суммарная доля от-
ветов на этот вопрос составила 91  % [5, с. 548].

За последние годы происходит углубление социальной стратификации обще-
ства по абсолютным параметрам материального благосостояния, распределению 
доходов и собственности между разными слоями и группами населения, соот-
ношению богатства и бедности, уровню развития и доступностью к объектам 
социальной инфраструктуры, качеству и условиям жизни, которое усугубляет-
ся региональными диспропорциями и территориальным неравенством.

Усиливается искажение дифференциации трудовых доходов, когда домини-
рующее значение в оплате труда приобретает не уровень образования, квалифи-
кации, опыт работы, а финансовое состояние предприятия, сектор экономики, 
регион, в котором осуществляется трудовая деятельность. Устойчивыми темпами 
происходит увеличение количества «работающих бедных», к числу которых от-
носятся высококвалифицированные кадры, обеспечивающие функционирование 
фундаментальных социальных институтов общества: работники государственных 
систем образования, здравоохранения, культуры, государственные служащие 
среднего и низшего звеньев. Медленно и неэффективно идет становление средне-
го класса — основы стабильности и порядка любого общественного устройства. 
Значительные проблемы существуют у представителей мелкого и среднего пред-
принимательства, не давая им превратиться в действенную основу современного 
российского общества. Происходит увеличение групп «социального риска», вклю-
чающих в себя социально незащищенные слои населения с возрастающим числом 
неполных и многодетных семей. 

Глубокая социальная дифференциация общества не только усиливает социальное 
напряжение в социуме, но и негативно влияет на интеллектуальное развитие работ-
ников, приводит к невостребованности высококвалифицированных профессий, 
«утечке мозгов» за границу, переходу в сферу частного предпринимательства спе-
циалистов, составляющих основу наукоемких производств [6]. 
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Пандемия, санкционная политика западных государств, затяжной экономи-
ческий кризис, увеличение пенсионного возраста значительно активизировали 
негативные трансформации на рынке труда и привели к усилению дисфункцио-
нального воздействия в сфере занятости и безработицы. Расширяются масштабы 
общей безработицы, нарушается баланс спроса и предложения рабочей силы, 
усиливаются специфические формы структурной безработицы, происходит рост 
и трансформация скрытой занятости, увеличиваются трансакционные издержки 
найма и занятости, структурные диспропорции в отношении компенсации за 
труд, активизируется использование серых схем оплаты труда в неформальных 
трудовых отношениях.

Усиление отрицательной экстерналии на рынке труда способствует мульти-
пликации провалов: изменению условий труда и занятости, усилению структур-
ных диспропорций в отношении компенсации за труд, распределению трудовых 
ресурсов по секторам экономики, а также к снижению значимости профессио-
нальных форм образования рабочей силы [3, с. 214]. Снижаются темпы эконо-
мического развития страны, активизируются социальные опасности, риски и 
угрозы, падают показатели качества человеческого капитала. Вместе с тем сле-
дует констатировать, что с начала 2021 г. усилия правительства по экономической 
помощи российским предприятиям, поддержка занятости населения привели к 
снижению уровня безработицы в стране до 5,8  %, вернувшись к уровню апреля 
2020 г. [7]. Тем не менее проблема потери работы занимает одно из ведущих мест 
в структуре тревог российских граждан (65  %).

Замедление темпов социальной мобильности населения связано в первую 
очередь с последствиями пандемии. Вместе с тем действуют и другие факторы: 
затяжной характер кризиса в экономике, ее сырьевой характер, локализация 
крупномасштабных инвестиций и инновационных преобразований, отсутствие 
комплексной программы регулирования рынка труда и занятости населения, 
кризис системы образования, расширяющаяся социальная аномия, вызванная 
разрушением системы ценностно-нормативных ориентаций и социальная депри-
вация, характеризующаяся ограничениями или изоляцией людей от социальных 
коммуникаций и общественных благ.

Особую тревогу вызывает состояние социальной мобильности молодежи, вы-
званное затрудненным доступом к работе вне рамок полученной специальности, 
отсутствием возможностей трудоустройства на современные высокотехнологиче-
ские предприятия, снижением возможностей получения бесплатного качествен-
ного образования, низким уровнем заработной платы. Данная ситуация вызыва-
ет неудовлетворенность работой, усиливает безразличие и апатию молодых людей, 
уменьшает качество трудовой деятельности, становится источником депрофесси-
онализации и снижения ценности труда.

Анализ последствий пандемии COVID-19 в стране показал, что институтам 
государственной власти в целом удалось осуществить санитарно-эпидемиологи-
ческую и лечебно-медицинскую мобилизацию и не допустить сценария развития 
катастрофических последствий. Активизировалось строительство крупных фе-
деральных и региональных медицинских центров, госпиталей, обеспеченных 
современной высокотехнологичной аппаратурой, улучшилось использование 
информационно-компьютерных технологий в лечении больных. Однако уровень 
здравоохранения в России в период пандемии, вызванный перегрузкой работы 
больниц, поликлиник, станций скорой помощи, нехваткой медперсонала, дефи-
цитом лекарственных препаратов и средств защиты, а главное — состояние 
здоровья россиян и оказание медицинской помощи населению вызывают недо-
вольство и подвергаются заслуженной критике со стороны граждан.
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К числу важнейших причин такого состояния относятся:
многолетнее недофинансирование медицинской отрасли;
оптимизация системы здравоохранения, выразившаяся в сокращении ме-
дицинского персонала и коечного фонда;
дезориентация в определении стратегических направлений медицинской
деятельности и правильности правительственных мер по их поддержке;
формализация и невыполнение указов Президента РФ о повышении зара-
ботной платы медицинских работников;
снижение качества подготовки медицинского персонала;
многократное увеличение платных услуг населению и фактическое снижение
бесплатной медицинской помощи;
сложное положение с обеспечением населения лекарственными препара-
тами, связанное с их недостаточным производством и массовым «вымы-
ванием» дешевых лекарственных препаратов с прилавков аптек практически
во всех регионах России.

В новых условиях функционирования активизируются вызовы и угрозы, 
снижающие образовательный и научно-технологический потенциал российского 
общества. К числу наиболее характерных тенденций относятся:

затруднение финансирования образовательных и научных проектов;
уменьшение инвестиций в человеческий капитал;
сокращение масштабов академической мобильности;
ослабление партнерств, необходимых для развития новых программ;
усиление дифференциации качества подготовки школьников и студентов;
отсутствие комплексной системы непрерывного образования;
бюрократизация научной и образовательной деятельности;
неэффективность мотивационных механизмов ее организации;
проблемы, связанные с переходом на дистанционный режим работы, харак-
тером и технологиями замещения офлайн-формата обучением в режиме
онлайн.

Складывающаяся ситуация негативно влияет на интеллектуальный потенци-
ал общества, снижает возможности инновационного развития экономики, при-
водит к деградации сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ  (НИОКР) и свертыванию научно-технологического потенциала страны, 
сокращению численности занятых в научной деятельности ученых, увеличению 
отставания с позиции фундаментальной и прикладной науки от развитых стран 
мира, значительно обостряет уровень национальной безопасности страны. Для 
преодоления возникающих вызовов и угроз институтам государственной власти 
необходима организация быстрого реагирования и принятия управленческих 
решений «в обход» традиционных бюрократических процедур, разработка со-
временных стратегий и принятие тактических решений для инновационного 
развития образования и науки, повышения уровня ее конкурентоспособности в 
мире, создание благоприятных условий и мотивационных механизмов для тех-
нологического прорыва и вхождения России в число мировых научных лидеров.

Обеспечение социальной безопасности общества зависит от уровня развития 
социальной инфраструктуры и обеспечения доступа граждан к объектам образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта. Существенное снижение финансиро-
вания объектов социальной инфраструктуры, передача их на баланс региональных 
органов власти, оптимизация системы соответствующих учреждений привели к 
повсеместной их коммерциализации, сокращению сети медицинских и образова-
тельных учреждений, что существенно увеличивает стратегические риски, свя-
занные с развитием национального человеческого потенциала.
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Коммерциализация объектов социальной инфраструктуры снижает качество 
создаваемых благ, усугубляет расслоение российского общества, связанное с не-
равенством удовлетворения социальных потребностей, приводит к формированию 
двухступенчатой системы социального обслуживания, соответствующей потреб-
ностям и возможностям состоятельных клиентов и остального населения страны. 
Складывающаяся ситуация усугубляется сокращением социальной инфраструк-
туры в сельской местности при отсутствии развитой транспортной системы, при-
водит к нарушению социальных прав граждан, возникновению критически опас-
ных зон, негативно сказывается на экономическом, социальном, демографическом 
и культурном развитии российского общества.

В целом забота государства об оптимизации бюджетных расходов на социаль-
ную сферу приводит к увеличению платных услуг для населения, снижает каче-
ственные характеристики человеческого потенциала и вызывает недовольство 
населения состоянием дел в социальной сфере жизнедеятельности. К числу на-
циональных вызовов и угроз в социальной сфере относится также снижение со-
циальной защищенности наиболее уязвимых слоев населения. 

В период пандемии правительство предприняло комплекс мер по социальной 
изоляции всех социальных групп населения, что значительно ухудшило положе-
ние, прежде всего трудоспособных граждан. Поэтому главное внимание руковод-
ства страны было сосредоточено на организации мер социальной поддержки 
трудоспособного населения, семей с детьми и наиболее уязвимых в экономическом 
положении категорий граждан [8]. Финансовая поддержка осуществляется через 
денежные трансферты неработающему населению, составляя более половины 
скудных по меркам развитых стран социальных расходов консолидированного 
бюджета государства.

Складывающаяся ситуация усугубляет хроническое недофинансирование со-
циальных отраслей, усиливает конфликт между поколениями, связанный с воз-
действием кризиса и антикризисных мер на пенсионные системы, благосостояние 
пожилого и трудоспособного населения, приводит к локализации деятельности 
учреждений социальной защиты населения, способствует профессиональным 
деформациям, вызывает социальную девальвацию профессиональной деятель-
ности и эмоциональное выгорание социальных работников.

Для нейтрализации вызовов и угроз в социальной сфере и обеспечения со-
циальной безопасности российского общества необходима существенная коррек-
тировка стратегических целей и задач социальной политики, повышение масшта-
бов и эффективности социальных расходов, превращение социальной политики 
в активную целенаправленную деятельность по достижению высокого качества 
жизни граждан, ликвидации нищеты, снижению значительных диспропорций в 
уровне жизни различных социальных групп населения.

К числу важнейших направлений и механизмов реализации данных целей и 
задач относятся такие как:

повышение масштабов и эффективности социального инвестирования объ-
ектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями россий-
ского общества и мировыми стандартами;
решение комплексных вопросов борьбы с бедностью и нищетой через по-
вышение социального благосостояния населения страны на основе диалек-
тической зависимости экономики и социальной сферы, введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения, обеспечивающей перераспределение до-
хода в пользу беднейшей части населения, выравнивание возможностей
развития и реализации человеческого потенциала различных слоев и групп
населения;
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реализация демографической политики государства, обеспечивающей ока-
зание финансовой помощи и поддержки семьям, испытывающим жизнен-
ные трудности, увеличение размеров пособий на детей для наиболее слабо
защищенных в социальном аспекте категорий населения, решение вопро-
сов обеспечения жильем, особенно в отношении молодых семей, увеличе-
ние продолжительности жизни населения за счет улучшения качества
жизни, снижение преждевременной, особенно предотвратимой смертности,
совершенствование пенсионного обеспечения, в том числе в отношении
работающих пенсионеров, профилактика заболеваний, расширение воз-
можностей ведения здорового образа жизни, занятий спортом, туризмом
и др.;
принятие научно обоснованных, целевых комплексных программ социальной
защиты населения, комплексное использование современных программно-
целевых методов и технологий в условиях санкционной политики западных
государств;
перенесение центра тяжести социальной политики в сферу труда, обеспече-
ние занятости трудоспособного населения, создание условий для професси-
онального развития работников, справедливой оплаты труда и гарантиро-
ванного дохода, социальной защиты интересов работников;
совершенствование деятельности институтов образования и науки через
создание системы непрерывного образования, вариативности и инноваци-
онного разнообразия учебных заведений, обеспечение сетевого взаимодей-
ствия субъектов единой образовательной среды, формирование целевых
заказов на подготовку и переподготовку профессиональных кадров, усиление
практической направленности процесса обучения, сочетающего технологии
онлайн- и офлайн-обучения, создание учебно-научно-инновационных кла-
стеров для проведения научных исследований и создания научных разра-
боток, финансируемых государственным и негосударственным секторами,
предоставление налоговых льгот на инновационные инвестиции в сферу
НИОКР, улучшение мотивационных механизмов творческой деятельности
ученых и преподавателей;
трансформация системы обязательного медицинского страхования, в том
числе для функционирования в экстремальных условиях, перепрофилиро-
вание медицинских учреждений, расширение объемов плановой медицинской
помощи, профилактических осмотров и диспансеризации населения с со-
хранением высокой степени готовности к возможным повторным вспышкам,
повышение квалификации медицинских работников  и стимулирование их
деятельности, увеличение объемов предоставления бесплатных, качествен-
ных медицинских услуг, в том числе и в сельской местности, расширение
масштабов применения медико-организационных и лечебно-диагностических
технологий, определение и финансирование наиболее эффективных форм
медицинской помощи; создание запасов средств индивидуальной защиты
(СИЗ) в медицинских организациях, совершенствование системы централи-
зованного управления их производством и поставками;
изменение патерналистской роли государства, активное привлечение к ре-
шению социальных проблем бизнес-структур, организаций некоммерческо-
го сектора, развитие корпоративной социальной ответственности и социаль-
ного предпринимательства, благотворительности, расширение масштабов
деятельности волонтерских организаций;
активизация поддержки социально уязвимых групп населения, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации через трансферты в денежной и натураль-
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ной формах, предоставление бесплатной помощи и защиты в учреждениях 
социального обслуживания населения, качественная подготовка специалистов 
по социальной работе.

Таким образом, успешная реализация обозначенных приоритетных направ-
лений социальной политики повысит социальное благосостояние граждан, нарас-
тит человеческий капитал и обеспечит социальную безопасность российского 
общества.
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В статье рассмотрены информационные ре-
сурсы и правовое обеспечение в социальной 
работе с учетом изменения параметров вза-
имодействия между социальными служба-
ми и получателями социальных услуг. 
Цифровизация в сфере социального обслу-
живания становится причиной изменения 
форм взаимодействия между субъектами, 
а также между субъектами и информацией. 
В связи с этим вопросы нормативно-право-
вой базы переосмысливаются. С появлени-
ем технологической методологии достиже-
ния параметров «общества знаний» проис-
ходит повышение эффективности соци- 
ального обслуживания населения. Одно-
временно появляется риск потенциальных 
угроз правам человека, безопасности ин-
формации, сохранению модели гуманизма 
как основы конструирования практик в со-
циальной сфере. Своевременно принятые 
правовые решения и гражданская актив-
ность помогут не только дать адекватный 
ответ на новые вызовы, но и будут способ-
ствовать глубокой модернизации социаль-
ной сферы.
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The article examines information resources 
and legal support in social work, taking into 
account changes in the parameters of inter-
action between social services and recipients 
of social services. Digitalization in the field 
of social services is causing changes in the 
forms of interaction between subjects and 
between subjects and information. In this 
regard, the issues of the regulatory frame-
work are being rethought again. With the 
advent of a new methodology for achieving 
the parameters of the “knowledge society”, 
the effectiveness of social services for the 
population is increasing. At the same time, 
there is a risk of potential threats to human 
rights, information security, and the pres-
ervation of the model of humanism as the 
basis for constructing practices in the social 
sphere. Timely legal decisions and civic en-
gagement will help not only to provide an 
adequate response to new challenges, but will 
also contribute to the deep modernization of 
the social sphere.
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Информационные и правовые ресурсы в социальной работе позволяют не 
только эффективно организовать деятельность социальных служб, но и достигать 
цели социальной работы. Одна из важнейших миссий — гармонизация и гума-
низация общественных отношений, формирование и поддержание уважения 
между людьми, сохранение достоинства человека.

К ресурсам социальной работы относятся информационные, правовые, тру-
довые, материально-технические, интеллектуальные, финансовые. По определе-
нию О. Г. Седых, «ресурсы социальной работы — это источники средств и воз-
можностей, с которыми специалист обращается для решения социальных проблем 
и удовлетворения потребностей клиентов. К ресурсам следует отнести матери-
альные средства, специальные знания и умения, мотивацию клиентов, потенци-
ал управленческих структур и т. д.» [1, с. 49].

Вступление человечества в информационную эру произвело корректировку 
понятия «информационных ресурсов», расширило сферу их использования, из-
менило их характер. Информационная «революция» общества вызвала насущную 
необходимость в коренных изменениях формата деятельности различных адми-
нистративных служб, потребовала провести радикальную трансформацию методов 
их работы как на общегосударственном, так и на региональном, локальном уров-
нях. Отвечая на вызовы времени, во многих странах мира, включая Россию, в 
последние десятилетия проведены масштабные преобразования, призванные 
сделать системы управления приспособленными к новым реалиям жизни [2, с. 7].

Не осталась в стороне от серьезных изменений и социальная сфера. Пандемия 
COVID-19 и вызванные ею противоэпидемические мероприятия, нарушившие 
привычный уклад жизни и формат работы социальных служб, наглядно показа-
ли, что любое отставание в процессе внедрения информационных технологий в 
повседневную жизнь несет реальную опасность стагнации системы государствен-
ного администрирования, экономики и социальной сферы. Единая нормативно-
правовая база, регулирующая применение информационных технологий при 
осуществлении социального обслуживания, в настоящее время находится в стадии 
формирования. Переосмысливаются законодательные акты и соответствующие 
юридические нормы, которые вызывают много вопросов о конституционных 
правах личности, защите частной жизни, достоинства и др.

В российском законодательстве цифровизация с 2010 г. определяется как 
цифровой (дистанционный) формат взаимодействия. В настоящее время электрон-
ный документооборот регламентирован Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ. 
С учетом данного Федерального закона установлен алгоритм рассмотрения об-
ращений граждан государственными и муниципальными органами в формате 
электронного документооборота и дистанционной форме коммуникации между 
уполномоченными должностными лицами и гражданами.

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ сформулированы понятие 
электронного документа и связанные с ним проблемы его юридического статуса, 
обозначен формат поиска информации физическими и юридическими лицами, 
регламентирована запросная форма получении гражданами информации. Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ развил многие положения ранее из-
данных юридических актов, в том числе структурировал порядок получения 
гражданами государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Парадигма развития общества и цифровых технологий подразумевает формиро-
вание информационного «общества знаний», которое не только владеет современны-
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ми информационными технологиями, но и выступает в качестве активного субъекта 
своего образования, реализации прав и свобод, нацелено на освоение современных 
технологий, позволяющих эффективно взаимодействовать и решать общие и частные 
задачи. Данное понятие «общество знаний» отражено и в Указе Президента РФ 
В. В. Путина от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Согласно данному указу в России 
начато формирование «общества знаний». Параметры применения новых техноло-
гий, направленных на развитие информационного общества, и национальной циф-
ровой экономики должны обеспечить надежную защиту национальных интересов и 
рассматриваются как стратегический приоритет в политике государства. Особое 
внимание в указе уделено новым технологиям обработки данных, которые позволят 
уменьшить затраты государства на данный сегмент его деятельность и перенаправить 
сэкономленные средства на иные насущные задачи, в том числе в социальной сфере. 
Одна из приоритетных целей обозначена в указе: повышение «качества жизни» 
российского гражданина [3].

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
отмечено, что «создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры пере-
дачи, обработки и хранения данных» будет осуществляться «преимущественно 
на основе отечественных разработок» [4]. Причины такого решения связаны не 
только с понятным желанием помочь российским фирмам по производству про-
граммного обеспечения, но с необходимостью защитить создаваемую систему от 
внешних угроз.

В распоряжении Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №  1632-р и утверж-
денной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» говорится о 
развитии трех уровней цифровой экономики: рынки и отрасли экономики (сферы 
деятельности), платформы и технологии, где формируются компетенции для раз-
вития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности), среда, которая создает 
условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия 
субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нор-
мативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информа-
ционную безопасность [5].

15 мая 2018 г. Указом Президента РФ № 215 на базе Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ создано Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ. Приоритетные направления его деятельности 
включают в себя задачи информатизации государственных органов, регионов, 
координацию и общий мониторинг процессов информатизации в России, создание 
«электронного правительства», суперсервисов и моносервисов государственных 
услуг, биометрической системы, системы грантов и технопарков для поддержки 
развития информационных технологий. Особое внимание уделяется регионам, а 
сфера цифровизации расширяется за счет культурных проектов, «цифровой эко-
номики», образования, информационной безопасности и т. д.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ин-
формирует, что с 1 ноября 2020 г. на единой цифровой платформе «ГосТех» на-
чат эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информа-
ционных систем и их компонентов. Проект должен быть завершен 31 мая 2022 г.

В планах Министерства — создание цифровых профилей граждан с выдачей 
биометрических паспортов. Цифровой профиль будет содержать 57 позиций, охва-
тывающих практически весь спектр личных данных гражданина: прежде всего 
паспортные данные, сведения о собственности, наличии водительских прав, данные 
о рождении детей, заключении браков, СНИЛС, ИНН и др. Данный проект на-
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правлен на повышение эффективности межведомственного и межрегионального 
взаимодействия, повышение скорости и качества предоставления услуг, сокращение 
издержек государства и муниципалитетов на административно-правовые расходы. 
Важно отметить, что замысел системы направлен и на достижение такой важной 
цели, как повышение правовой и компьютерной грамотности граждан. Она будет 
не только «отзываться» на соответствующие запросы, но и предлагать варианты 
взаимодействия. Данные цифрового профиля будут обладать такой же юридической 
значимостью, как и привычные документы на бумажных носителях. Подразуме-
вается, что доступ к ним будут иметь и негосударственные, и коммерческие орга-
низации. Условия для этого доступа в настоящее время вырабатываются.

В контексте изложенного выше особое внимание в аспекте процесса цифро-
визации привлекают проблема правовой защиты граждан и этические аспекты 
деятельности личности, получающей государственную помощь и поддержку в 
рамках социальной работы уполномоченных органов. С одной стороны, концепция 
«общества знаний» теоретически привлекательна и современна, с другой — не 
каждый человек «успевает» за новыми теоретическими концептами в своей прак-
тической и эмпирической реальности. Помимо неравномерного доступа к инфор-
мационным технологиям (обеспеченные — малообеспеченные; молодежь, быстро 
адаптирующаяся к информационным технологиям, и пожилые люди, которым 
сложно их осваивать; отдаленные сельские территории со слабым интернетом 
либо отсутствием интернета и города с отличной связью и т. д.) можно говорить 
и о рисках, которые существуют для личности в эпоху цифровой экономики, по-
литики, социального взаимодействия, связанных с вопросами социального не-
равенства, защиты частной жизни, различных дезориентаций этического и цен-
ностного характера. Этическая дезориентация обусловлена психологической и 
информационной нагрузкой на человека, которая далека от его биологических 
ритмов и биологических сценариев организма. Человек не всегда способен к вы-
сокой адаптации, он подвержен нервным стрессам, панике (например, в ситуации 
с коронавирусной инфекцией COVID-19).

Современные тенденции в сфере права означают массовизацию субъекта права 
(неопределенность, обезличенность, дезориентация) в правовой сфере, возникаю-
щую в результате эмерджентного эффекта от пересечения разных сфер жизни: 
информационной, социально-политической, нравственно-этической, частной, ме-
дицинской и т. д. [6]. При этом доля неопределенности и обезличенности может 
возрастать и вкупе с панической, психологической беспомощностью. Человек будет 
отличаться алогичностью действий и правовой пассивностью. Трансформационные 
процессы подразумевают обратную сторону концепции «общества знаний», свя-
занную с тем, что человечество не во всей своей полноте способно перестроиться 
на информационно-технологические контуры современности.

Следующий технологический вызовов в социальной сфере — защита персо-
нальных данных. Закон устанавливает строгие ограничения на доступ к персо-
нальным данным, но на практике базы могут быть украдены, проданы и т. д. 
Существует вопрос об их охране и безопасности ввиду риска создания проблем-
ного поля, в котором активно действуют криминальные элементы. Государству 
необходимо вести более жесткую борьбу с любыми попытками овладения, рас-
пространения информации и использования ее в преступных целях. Это особен-
но актуально в аспекте повседневных задач социальных служб, сотрудники ко-
торых имеют дело с престарелыми, больными людьми, людьми ограниченной 
дееспособности, то есть основными жертвами криминалитета. Отечественные 
программы и оборудование, о котором говорится в документах, не являются га-
рантией безопасности личных данных.
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Помимо этого, исследователи предостерегают, что информационная «прозрач-
ность» ставит под вопрос неприкосновенность частной жизни. Многие рассма-
тривают ее как угрозу разрастающегося государственного вмешательства в част-
ную жизнь, в том числе уход от его социальных обязательств. Одной из предпо-
сылок к росту возможностей государства для вмешательства в частную жизнь 
можно считать вступление в силу Федерального закона от 31 декабря 2017 г. 
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Закон позволяет различным учреждениям проводить идентификацию 
и аутентификацию гражданина с помощью биометрических данных, хотя для 
этого должно быть получено согласие гражданина. На практике может возникнуть 
ситуация, когда от дачи такого согласия будет зависеть трудоустройство, посту-
пление в вуз, получение иных видов услуг, то есть государство открывает дверь 
для недобросовестных попыток к ограничению прав и свобод гражданина. По-
лагаем, по мере расширения применения биометрии количество преступлений 
будет расти в геометрической прогрессии.

Положительной стороной все большего проникновения цифровых технологий 
в различные сферы жизни общества, включая сферу социального обслуживания, 
являются и неизбежно вытекающие из них новые формы оценки качества предо-
ставления услуг. Квалитологические характеристики уровня социального обслу-
живания будут складываться на основе отзывов прямых потребителей данных 
услуг, а граждане смогут осуществлять общественный контроль за механизмами 
реализации норм законодательства на всех уровнях социальной сферы. Цель 
этого контроля — повышение качества государственных услуг, что приближает 
абстрактные идеи гражданского общества и социального контроля к практической 
действительности (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ).

Для эффективного распространения и внедрения в жизнь цифровых техноло-
гий необходимо учитывать соблюдение прав человека, в том числе его прав на 
интернет-платформах (цифровых прав). Рассмотрение цифрового поля взаимо-
действия должно осуществляться в стратегическом планировании с учетом пси-
хологических, социальных и нравственных проблем, проблем социального не-
равенства. Государство не должно ограничивать право доступа во всемирную 
сеть, но гарантировать безопасность личных данных, обеспечивать равный доступ 
информационно-коммуникационным технологиям всех категорий граждан, рас-
сматривать инициативы и жалобы граждан, которые направлены на улучшение 
и эффективность данного типа взаимодействия. Наиболее важной вехой развития 
цифровизации должна стать область развития и укрепления частного права. 
Субъект должен быть активен в выборе стратегий развития и конструирования 
цифрового пространства, поскольку от этого зависит его благополучие.

Итак, наряду с гуманистическим потенциалом цифровизации существует вы-
сокая рискогенность новых информационных технологий на фоне не до конца 
сложившегося законодательного контура. Исходя из этого, можно заключить, что 
необходимо создание нормативно-правовой базы, расширяющей социальный 
контроль за разработкой правовых актов, в которых будет учтено неравномерное 
вовлечение граждан в мир высоких технологий, не только из-за материального 
обеспечения, территориальной расположенности, но и в связи с психологической 
готовностью к данным трансформациям. Все эти вопросы подразумевают раз-
витие правоотношений в координатах этики уважения человека.

Наиболее важным и перспективным направлением для внедрения информа-
ционных технологий в социальной сфере видится возможность удаленного предо-
ставления услуг, сведений о деятельности службы, юридической помощи подо-
печным; оперативного оповещения о возникающих проблемах и экстраординарных 
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ситуациях, вплоть до круглосуточного видеонаблюдения за нуждающимися в 
помощи людьми, остающимися в собственных жилищах. Уникальные возмож-
ности мгновенной коммуникации между уполномоченными органами, службами 
и гражданами целесообразно рассматривать как потенциальное поле для даль-
нейшего развития и применения информационных технологий, причем не толь-
ко в социальной сфере.

Следует отметить, что подобная коммуникация не должна рассматриваться 
лишь в рамках взаимодействия между поставщиками и получателями услуг. Не ме-
нее важным считается формирование «горизонтального» уровня, на котором обще-
ние будет происходить и между получателями услуг. Таким образом, у социальных 
работников появится возможность, с одной стороны, организовать досуг подопеч-
ных или даже некие формы заработка в интернете, в частности посредством вы-
полнения несложных операций (например, компьютерного набора текстов и т. п.), 
с другой — помочь клиентам избежать депрессии, неизбежного спутника одино-
чества, причины реальных и психосоматических заболеваний.

На протяжении многих лет для инвалидов и пенсионеров в большинстве ре-
гионов РФ проводится обучение компьютерной грамотности. В предстоящие 
десятилетия состав получателей социальных услуг будет существенно изменять-
ся. Недалеко то время, когда почти все они будут в полной мере владеть инфор-
мационными технологиями. Готовиться к новой эре взаимодействия с клиентами 
необходимо заранее. В этой связи считаем уместным рассмотреть вопрос о целе-
сообразности включения в перечень социальных услуг таких услуг, как приоб-
ретение, установка, настройка, ремонт компьютерного оборудования, оплата 
доступа к интернету для некоторых категорий граждан.

Подобные программы в полной мере соответствуют глобальным процессам. 
Обращая внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, не-
обходимо разработать технологию оценки доступности городской среды [7, с. 19]. 
«Доступная среда» должна появиться не только на улицах и в общественных 
пространствах, но и в виртуальной сфере. Подобно тому, как занятия спортом 
инвалидов дают возможность им интегрироваться в общество и быть его полно-
ценными членами, внедрение информационных технологий в социальную сферу 
позволит включить в глобальную созидательную деятельность сотни миллионов 
людей, до настоящего времени вынужденно остающимися на «периферии жизни». 
Данная задача особенно актуальна для стран западного мира, где, как правило, 
процессы развития информационных технологий, сокращения числа трудоспо-
собных граждан и старения населения проходят одновременно.

Россию можно отнести к числу государств, находящихся в начале пути к по-
всеместному внедрению информационных технологий. Основными препятствия-
ми к их широкому использованию в социальной сфере являются ее малое финан-
сирование, территориальная удаленность мест проживания клиентов и специали-
стов социальных служб, значительное расхождение в уровне жизни между 
регионами, столицей, сельской местностью и городами, незаинтересованность, 
непонимание и настороженность в отношении информационных технологий как 
у получателей социальных услуг, так и у работников социальной сферы. Послед-
ние нередко рассматривают их как предвестников грядущих сокращений рабочих 
мест, повышения требований к профессиональным навыкам сотрудников.

Еще одна значимая новация, которую влечет расширение использования ин-
формационных ресурсов в социальной работе, — возможность максимальной 
централизации баз данных, более эффективного аккумулирования и оперативно-
го реагирования на возникающие проблемы, своевременного перераспределения 
финансовых, материальных и человеческих ресурсов.
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Активно разрабатываемая в последние десятилетия технология искусствен-
ного интеллекта открывает широкие перспективы для оптимизации работы биз-
неса, государственных и муниципальных органов власти и социальных служб. 
Основываясь на максимально доступной статистической информации, алгоритмы 
передовой технологии позволят в полной мере осуществлять мониторинг и про-
гнозирование развития ситуации в различных областях социальной жизни на 
десятилетия вперед. Можно надеяться, что с помощью искусственного интеллек-
та постепенно удастся свести к минимуму вероятность возникновения чрезвы-
чайных масштабных и локальных чрезвычайных ситуаций. Возможные риски 
будут учитываться заблаговременно, причем как на уровне регионов и государства 
в целом, так и в отношении отдельных сообществ, семей, индивидов. Например, 
отсутствие или недостаточный размер доходов родителей, продажа единственно-
го объекта недвижимости, в котором проживает многодетная семья или одинокий 
пожилой человек, вызовет мгновенную реакцию со стороны сотрудников соци-
альных служб. Они должны будут проверить реальное положение дел у подо-
печных, оградить их от рисков мошенничества, бедности, иного, оказать необхо-
димую юридическую, консультативную или материальную помощь.

Расширяя области использования информационных технологий и информа-
ционных ресурсов в социальной работе, следует учитывать и постоянно возрас-
тающие риски, которые влечет за собой поспешная цифровизация различных 
сфер жизни. В этих условиях государство обязано взять на себя роль регулятора 
информационной среды, предоставить гражданам гарантии неприкосновенности, 
безопасности их персональных данных и приватности личной жизни, защитить 
от мошенничества, удалять заведомо ложную информацию и т. п. Вместе с тем 
должна быть организована подготовка соответствующих специалистов для рабо-
ты в социальной сфере [8, с. 180].

Таким образом, для адекватного реагирования на новые технологические вы-
зовы в эпоху цифровизации применительно к сфере социального обслуживания 
требуется ряд мер.

1. Формирование электронно-информационных баз, преимущественно закры-
тых, для служебного пользования, обеспечение безопасного хранения информации.

2. Актуализация единой нормативно-правовой базы, регулирующей примене-
ние информационных технологий при осуществлении социального обслуживания.

3. Обеспечение безопасности личных данных граждан, гарантия соблюдения
права на приватность и частную жизнь.

4. Развитие «суперсервисов», порталов услуг удаленного доступа и коммуни-
кации.

5. Создание условий для обучения и расширения доступа нуждающихся ка-
тегорий граждан, клиентов служб социальной поддержки к интернету, различ-
ного рода информационным технологиям.

6. Внедрение и распространение технологических инноваций в сферу соци-
ального обслуживания.

7. Расширение квалитологических параметров: мониторинг гражданами пре-
доставляемых услуг.

8. Повышение мотивации гражданской активности и формирование институ-
та общественного контроля за различными учреждениями, а также тенденциями 
цифровизации.

Несмотря на недостаточный уровень развития информационных технологий 
в России, на этом пути в последние годы достигнуты существенные успехи. Циф-
ровизация затрагивает все больше сфер жизни страны, постепенно уравнивая 
государство в этом отношении с передовыми странами Западной Европы, Север-
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ной Америки, Тихоокеанского региона. Безусловно, в позитивном аспекте следу-
ет рассматривать проект электронного правительства, внедряющегося в России 
согласно поручениям Президента РФ, портал «Госуслуги», многофункциональное 
центры оказания государственных и муниципальных услуг, компьютерные клас-
сы в школах, курсы информационной грамотности и безопасности. Все это — 
привычные элементы повседневного существования людей. Дальнейшее развитие 
информационных технологий, их широкое применение в социальной сфере ра-
дикально повысит уровень предоставления услуг нуждающимся категориям 
граждан и улучшит качество их жизни.
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В статье представлены теоретико-методоло-
гические основы управления коммуника-
ционной политикой современного вуза. 
Авторами изложены результаты исследова-
ния процессов управления внутренними 
и  внешними коммуникациями вуза в со-
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В современных условиях динамично изменяющегося рынка образовательных 
услуг и требований рынка труда к выпускникам вуза высшим учебным заведе-
ниям важно постоянно совершенствовать внешнюю коммуникационную полити-
ку с ключевыми целевыми аудиториями, среди которых особого внимания тре-
буют абитуриенты, студенты, выпускники, работодатели и партнеры.

Коммуникационная политика вуза представляет собой специфическое соче-
тание средств рекламы, личной продажи, стимулирование сбыта и связей с обще-
ственностью [1]. Результативность коммуникационных процессов находится в 
прямой зависимости от качества управления данными процессами на стратеги-
ческой основе и в соответствии с задачами менеджмента вуза. Целенаправлен-
ность, комплексность и планомерность коммуникаций могут быть обеспечены 
только при наличии в вузе эффективной и конкурентоспособной системы управ-
ления коммуникациями.

Организационные структуры управления коммуникациями, сформированные 
в целях реализации коммуникационной стратегии вуза, сегодня становятся важ-
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ным элементом структуры управления вуза в целом. Управление коммуникаци-
ями позволяет своевременно выявить и реализовать коммуникационные возмож-
ности вуза, повысить качество его образовательных услуг и тем самым получить 
весомые конкурентные преимущества [1]. Среди главных проблем управления 
коммуникациями высших учебных заведений — недостаточное внимание к управ-
лению коммуникациями со стороны топ-менеджмента вуза, недооценка их роли 
и значимости; нескоординированность действий менеджеров по коммуникациям 
и несогласованность распространяемых информационных сообщений, дублиро-
вание функций и неоптимальное расходование средств, выделяемых на комму-
никации, а также отсутствие согласованных и иерархически грамотных органи-
зационных решений по управлению коммуникациями. 

Это нередко порождает в вузе имиджевые и репутационные проблемы, сни-
жает лояльность персонала, обостряет отношения с конкурентами, снижает кон-
курентоспособность вуза в целом [2]. При рассмотрении коммуникаций исклю-
чительно в направленности маркетинга происходит значительное «обеднение» 
содержания коммуникаций в вузе, поскольку за «границами внимания» остают-
ся коммуникации с заинтересованными сторонами рынка образовательных услуг 
(конкурентами, партнерами, органами государственной власти и управления), 
направленные на решение бизнес-задач. 

Безусловно, эффективность функционирования вуза находится в прямой за-
висимости от качества организации образовательных и бизнес-процессов в вузе, 
обеспечиваемых и поддерживаемых посредством коммуникаций во внутренней 
и внешней среде учебного заведения [3]. В процессе коммуникаций со всеми за-
интересованными сторонами формируются конкурентные преимущества вуза, 
что повышает его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. В свя-
зи с этим процессы управления коммуникациями должны быть направлены на 
обеспечение, сохранение и развитие конкурентных преимуществ вуза. 

В теории коммуникаций и связей с общественностью в настоящее время не 
проведено четкого разделения между стратегическими и оперативными аспекта-
ми коммуникаций. Отсутствует это разделение и на практике. Вузы организуют 
множество различных акций, специальных событий, научных мероприятий, но 
стратегические планы коммуникаций, как правило, отсутствуют. Следовательно, 
не наблюдаются явления целостности и последовательности коммуникативной 
деятельности. Управление коммуникациями высшие учебные заведения должны 
осуществлять в соответствии с принципом многоуровневого построения, заклю-
чающемся, на наш взгляд, в том, что процессы управления коммуникациями 
должны быть объектом стратегического, оперативного и ситуационного менед-
жмента в вузе.

Форма, в которой высшее учебное заведение преподносит себя, ведет к 
формированию у заинтересованных сторон рынка образовательных услуг опре-
деленного имиджа вуза. При этом внутренняя деятельность вуза, поведение, 
мотивы преподавателей и сотрудников должны быть адекватны формируемо-
му имиджу. Следовательно, необходимо «отзеркаливание» и обеспечение вну-
тренней средой вуза конкурентных преимуществ, транслируемых во внешнюю 
среду, что определено нами как принцип симметрии внешних и внутренних 
коммуникаций. 

Управление коммуникациями должно исключить ситуации, в которых вуз 
транслирует определенные информационные сообщения во внешнюю среду, соз-
давая определенный имидж. При этом во внутренней среде данные сообщения 
не обеспечиваются сотрудниками или не поддерживаются необходимыми орга-
низационными решениями [4].
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Вместе с тем следует отметить, что в управлении коммуникациями вузам 
следует придерживаться принципа вариативности: процессы управления ком-
муникациями должны предусматривать возможности разнообразного взаимо-
действия вуза с каждой заинтересованной стороной рынка образовательных 
услуг одновременно. Базовой задачей стратегического управления внешними 
коммуникациями служит разработка концепции имиджа вуза, поскольку она 
в значительной степени определяет цели коммуникации и напрямую влияет 
на определение адресатов информационных сообщений, стратегию и тактику 
коммуникаций [5].

Содержание управления внутренними коммуникациями направлено на ре-
шение задачи формирования корпоративной культуры вуза, в среде которой 
наиболее эффективно и адекватно реализуются конкурентные преимущества, 
транслируемые во внешнюю среду посредством внешних коммуникаций. На 
стратегическом уровне управления внутренними коммуникациями осуществля-
ется разработка системы корпоративных ценностей и принципов вуза с учетом 
требований рынка образовательных услуг, рынка труда и последующее укоре-
нение данной системы в вузе как основы его корпоративной культуры [6].

В современной российской образовательной системе сложилась ситуация, 
когда вузы, разрабатывая стратегию управления коммуникационной полити-
кой высшего учебного заведения, учитывают не только «Стратегию развития 
высшего образования в РФ», утверждаемую Правительством РФ и Министер-
ством высшего образования РФ, но и «реалии» внешней и внутренней среды 
пребывания. Не требует обоснования наличие региональной специфики си-
стемы высшего образования, специфики кадровой политики и кадрового ре-
сурса вузов, а также особенностей материальных и нематериальных ресурсов 
высших учебных заведений. Следовательно, при построении модели управле-
ния коммуникационной политикой вуза в условиях «сложной многофункци-
ональной среды» наблюдается тенденция, когда при наличии общей схожести 
«скелета» этой модели четко выделяются специфические подсистемы, «инди-
видуальные» для каждого вуза схемы внутреннего и внешнего взаимодействия, 
оказывающие значительное влияние и на кадровую политику, и на систему 
управления персоналом в конкретном вузе, и на систему работы с ключевы-
ми целевыми аудиториями.

Современная система внутренних коммуникаций любого российского вуза 
многомерна, полифункциональна, включает в себя одновременно как тесно вза-
имосвязанные, так и параллельно действующие подсистемы, представленные на 
рисунке 1. 

Обобщенная структура внешних коммуникационных подсистем вуза показана 
на рисунке 2.

Внешняя коммуникационная среда современного российского вуза также 
представляется поливалентной, многоаспектной, сложно структурируемой систе-
мой. Следовательно, внешняя и внутренняя модели коммуникаций современного 
российского вуза являются полифункционируемыми и трудноуправляемыми 
системами, требующими безусловной синергии в единое коммуникационное про-
странство, что обусловливает наличие «проблемных зон» управления коммуни-
кационной политикой высшего учебного заведения, как показано на рисунке 3.

Как известно, стремление к общим ценностям способно объединять людей в 
группы, «инкорпорировать» их в профессиональное сообщество вуза, создавая 
кумулятивный эффект достижения преподавателями и сотрудниками поставлен-
ных целей. Отсюда необходимость выработки ценностей, общих для вуза, то есть 
для его собственников, топ-менеджмента, преподавателей и сотрудников [7].
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Рис. 1. Обобщенная модель внутренних коммуникаций вуза

Рис. 2. Обобщенная структура внешних коммуникационных подсистем вуза
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К главным проблемам организации коммуникационной деятельности в вузе 
относятся:

недостаточное внимание к управлению коммуникациями со стороны топ-
менеджмента вуза, недооценка роли и значимости внешних и внутренних 
коммуникаций;
отсутствие системного видения коммуникационной деятельности вуза как 
неотъемлемой составляющей его рыночной стратегии;
отсутствие согласованных и иерархически грамотных организационных 
решений по управлению коммуникациями;
неразработанность стратегии и тактики коммуникаций;
неполнота или переизбыток выполняемых функций.

С учетом современных реалий и требований к вузам становится очевидной 
необходимость развития существующих многоуровневых моделей управления 
учебной деятельностью вуза. Особенно актуальным в процессе развития много-
уровневых моделей управления не только учебной деятельностью, но и целостной 
коммуникационной средой вуза, представляется учет таких принципиально зна-
чимых показателей, как:

ясность принимаемых руководством решений;
прозрачность и объективность кадровой политики для персонала вуза;
обоснованность материальной и нематериальной мотивации персонала и 
обучающихся;
наличие реальных возможностей и поддерживающих компенсаций для 
профессионального и научного развития персонала и обучающихся;
прозрачность системы менеджмента в вузе;
соответствие утвержденных механизмов внутреннего и внешнего взаимо-
действия реально существующим в вузе;
четкость построения системы внутренних коммуникаций и др.

Возможные риски, возникающие при нарушении качественных показателей 
целостной коммуникационной среды вуза, перечислены в таблице 1.

Нельзя не учитывать, что вуз не может избежать в полной мере всех рисков 
управления коммуникационной политикой, но каждый вуз стремится к наиболь-
шему нивелированию возникших рисков и тех, которых еще можно избежать. 
Данная ситуация обусловлена полифункциональностью и трудноуправляемостью 
современной коммуникационной модели вуза.

В рамках настоящего исследования нами проведен анализ системы управления 
коммуникационной политикой вуза на примере Санкт-Петербургского универси-
тета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ). В этом вузе реализуется 
концепция непрерывного профессионального образования, поскольку действуют 
колледж, непосредственно вуз, институт дополнительного образования, програм-
мы магистратуры и аспирантуры.

Стратегическое управление внешними коммуникациями вуза осуществляют рек-
тор и структура проректора по внешним связям и работе с абитуриентами. В подчи-

Рис. 3. Модель управления коммуникационной политикой вуза
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нении проректора по внешним связям и работе с абитуриентами находятся управле-
ние по работе с абитуриентами, управление рекламы и информационного продвиже-
ния, приемная комиссия. Функции по управлению внешними связями с 
абитуриентами, партнерами-работодателями и выпускниками осуществляются так-
же на уровне институтов и кафедр. Построенная система управления внешними 
коммуникациями в данном случае характеризуется как сетевая, многоуровневая, и 
она направлена на качественное обеспечение соответствующего процесса в вузе.

СПбУТУиЭ имеет устойчивое конкурентное положение на рынке образования 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так, в 2020 г. проведено исследова-
ние конкурентоспособности университета посредством сравнения с рядом петер-
бургских и европейских вузов в рамках подготовки к участию в общероссийском 
конкурсе «100 лучших товаров России». Вузы были выбраны для сравнения на 
основании реализации идентичных направлений образовательных программ ба-
калавриата и магистратуры.

В рамках проведенного сравнительного анализа установлено, что профильные 
дисциплины по реализуемым направлениям подготовки бакалавриата и маги-
стратуры СПбУТУиЭ на 65  % совпадают с профильными дисциплинами анало-
гичных направлений европейских вузов. Дисциплины, читаемые в ряде европей-
ских вузов Испании по идентичным направлениям подготовки, совпадают с дис-
циплинами, читаемыми в СПбУТУиЭ, на 55  %. Но следует учитывать тот факт, 

Таблица 1 
Риски, возникающие при нарушении качественных показателей целостной 

коммуникационной среды вуза

Наименование показателя Риски, возникающие  
во внутренней среде

Риски, возникающие  
во внешней среде

Ясность принимаемых 
руководством решений

Снижение эффективности 
всех процессов, вплоть до 
отрицательных показателей.
Высокая текучесть кадров.
Социальная напряженность, 
формирующая внутренний 
кризис. 
Резкое падение финансово-
экономических показателей.
Снижение «реальной» 
научной, образовательной, 
профессиональной 
активности профессорско-
преподавательского состава 
(ППС) и обучающихся.
Нарушение до критических 
показателей процессов 
взаимодействия между 
подразделениями вуза.
Отсутствие понимания 
объема, сроков и уровня 
выполняемого функционала 
со стороны персонала вуза.
Отсутствие понимания  
у обучающихся процессов 
взаимодействия в вузе

Отток контингента.
Падение имиджа вуза 
за счет распространения 
негативного мнения 
обучающихся, ППС, 
выпускников.
Потеря конкурентных 
позиций на рынке 
образовательных услуг.
Снижение потока 
абитуриентов.
Снижение «качества» 
абитуриентов.
Снижение «качества» 
выпускников вуза.
Потеря качественных 
позиций на рынке труда 
(и как работодателя,  
и как поставщика 
трудовых ресурсов).
Существенные 
финансово-
экономические потери 
(субсидии, гранты, 
бюджетные потери  
и т.д.)

Прозрачность и объективность 
кадровой политики для 
персонала вуза

Обоснованность материальной  
и нематериальной мотивации 
персонала и обучающихся

Наличие реальных 
возможностей  
и поддерживающих 
компенсаций  
для профессионального  
и научного развития 
персонала и обучающихся

Прозрачность системы 
менеджмента в вузе

Соответствие утвержденных 
механизмов внутреннего  
и внешнего взаимодействия 
реально существующим в вузе

Четкость построения системы 
внутренних коммуникаций
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что в программах бакалавриата за рубежом нет базовой, то есть, по сути, обяза-
тельной части. Соответственно, часть дисциплин, входящих в обязательный блок 
профессиональных дисциплин, их бакалаврам не читают.

Преподаватели СПбУТУиЭ в безусловном преимуществе (86 %) имеют научную 
степень, являются членами российских и международных профессиональных ассо-
циаций, членами редакционных советов ведущих российских и иностранных жур-
налов; ведут активную научную деятельность, результаты которой публикуются в 
журналах, входящих в ВАК, Web of Sience, Scopus. Преподавателей вуза постоянно 
приглашают в качестве консультантов представители российского бизнеса.

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответству-
ющее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-пе-
дагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 
100 %. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ор-
ганизации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 на-
учно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) в журналах, индексируемых в таких базах данных, как Web of Science, 
Scopus, или в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цити-
рования, составляет 173,6.

Качество образовательных программ университета обеспечено реализацией 
системы профессиональной ориентации будущих специалистов, которая включа-
ет в себя систему стажировок на базе ведущих российских и международных 
кампаний, форсайт-сессии, систему мастер-классов и практико-ориентированных 
семинаров от ведущих российских и зарубежных работодателей.

С целью формирования и развития профессиональных и надпрофессиональных 
навыков осуществляется активная научно-исследовательская работа, в рамках 
которой студенты постоянно принимают участие в конкурсах научно-исследова-
тельских студенческих и молодежных проектов, молодежных грантах, студенче-
ских и молодежных конференциях и форумах всероссийского, национального, 
международного уровней и т. д. Выпускные квалификационные работы (ВКР) 
студентов университета имеют практическое применение в решении реальных 
управленческих и информационно-коммуникационных проблем, о чем свидетель-
ствуют справки о внедрении (более 70  % ВКР выполняются по заказам от орга-
низаций и предприятий).

Важно отметить, что в СПбУТУиЭ ежегодно наблюдается высокий процент 
трудоустройства выпускников по полученной специальности. Так, в 2018–2020 гг. 
данный показатель составил от 92 до 95 %. В рамках практико-ориентированной 
модели образовательного процесса по всем образовательным программам высше-
го образования, реализуемым в вузе, осуществляются такие формы взаимодействия 
с работодателями, как:

конкурсы кейсов от работодателей;
серии мастер-классов по развитию определенной профессиональной или 
надпрофессиональной компетенции;
дискурсы, дискуссии;
научно-практические семинары от работодателей по наиболее актуальным 
вопросам и профессиональным технологиям;
проекты «специалист под ключ» и ряд других. 

Кроме того, в рамках часов, выделяемых на самостоятельную работу, студенты 
разрабатывают и реализуют практико-ориентированные проекты по актуальным 
направлениям в таких сферах, как реклама и PR, экономика, менеджмент, юриспру-
денция и других. Особенность этого подхода к самостоятельной деятельности заклю-
чается в подготовке студенческой проектной работы в рамках учебных дисциплин и 
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при подтверждении уровня профессиональных компетенций как результата освоения 
образовательной программы (с учетом учебного плана соответствующего курса обу-
чения). Ежегодно по окончании изучения дисциплины/курса проводится защита 
комплексных студенческих проектов (как одна из форм допуска к аттестации по 
предмету). Их тематика формируется с учетом осваиваемой дисциплины и специфи-
ки получаемой специальности. При этом проекты являются комплексными, то есть 
включают в себя ряд смежных дисциплин учебного плана. Особенность такого про-
ектного подхода к самостоятельной работе студентов — конечный продукт в виде его 
реализации на практике с получением очевидных результатов.

Модель управления внешними коммуникациями в СПбУТУиЭ представляет 
собой многоуровневую, полинаправленную систему, в состав которой входят все 
структурные подразделения вуза, как видно на рисунке 4.

Главными стратегическими результатами реализуемой практико-ориентиро-
ванной модели подготовки бакалавров служат развитие взаимодействия кафедр 
и рынка работодателей; углубление интеграционных и междисциплинарных про-
грамм в рамках образовательной программы; повышение статуса студенческой 
науки и практической подготовки к профессиональной деятельности; формиро-
вание условий для непрерывного профессионального роста кадров, соответству-
ющих современным требованиям рынка труда; участие работодателей и иных 
социальных партнеров как основного условия обеспечения высокого качества 
подготовки специалистов по реализуемым направлениям подготовки.

Студенты вуза также получают надпрофессиональные компетенции в про-
цессе прохождения производственных практик в пресс-службах органов государ-
ственной и муниципальной власти, ведущих коммерческих и промышленных 
фирмах, редакциях, студиях, при участии в профильных всероссийских и между-
народных научно-практических конференциях, деловых играх, в процессе реа-
лизации совместных международных проектов, а также стажировок за рубежом 
(в Финляндии, Германии, Испании, других странах).

Организационная модель управления внешними коммуникациями с абитури-
ентами и работодателями представлена на рисунках 5 и 6.

Приоритетными задачами Управления по работе с абитуриентами являются 
развитие внешних коммуникаций путем взаимодействия вуза с общеобразова-
тельными и профессиональными учебными заведениями среднего  профессио-
нального образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Система про-
фориентационных мероприятий включает в себя тренинги, мастер-классы, дело-
вые игры. Ежегодно структура этих мероприятий обновляется с учетом запросов 
будущих абитуриентов. В числе профориентационных мероприятий для школь-
ников и студентов проводятся:

тренинги, направленные на развитие искусства общения;
тренинги по разработке и реализации бизнес-проектов;
мастер-классы по маркетингу, рекламе и PR;
интеллектуальные игры;
деловые игры, направленные на освоение первичных навыков по направ-
лениям подготовки вуза;
бизнес-симулятор;
интеллектуальные состязания;
финансовые игры;
викторины;
кейс-задания;
квесты;
форсайт-сессии и др.

Юмашева И. А., Алеманова Г. Д., Торгунакова Е. В. Управление коммуникационной…
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Рис. 5. Общая модель управления внешними коммуникациями СПбУТУиЭ

Рис. 6. Организационная модель управления внешними коммуникациями 
с абитуриентами и работодателями СПбУТУиЭ

Юмашева И. А., Алеманова Г. Д., Торгунакова Е. В. Управление коммуникационной…

В университете ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», в ходе которых 
абитуриенты знакомятся со структурой вуза, реализуемыми направлениями под-
готовки, конкурентными преимуществами вуза, особенностями организации об-
разовательного процесса. Абитуриентам предоставлена информация о возмож-
ностях зарубежных стажировок, трудоустройства.

Ключевую роль в системе управления внешними коммуникациями вуза игра-
ют институты СПбУТУиЭ, которые выстраивают взаимодействие с абитуриентами, 
работодателями, выпускниками. В процессе данной работы в вузе заключено 
более 100 долгосрочных договоров о сотрудничестве с работодателями. В рамках 
системы внешних коммуникаций СПбУТУиЭ проводятся научно-исследовательские 
и научно-практические мероприятия, в том числе олимпиады, профессиональные 
конкурсы, проектные мастерские, молодежные проекты и конкурсы, конференции, 
круглые столы, диспуты. В них участвуют профессорско-преподавательский со-
став, абитуриенты, студенты, работодатели, представители органов власти и 
вузов-партнеров (российских и зарубежных).

Структура внешних коммуникаций, выстраиваемая и реализуемая институ-
тами вуза, показана на рисунке 7.
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Неотъемлемой составляющей в современных условиях динамично развиваю-
щейся цифровизации образования является информационная политика вуза. 
В  СПбУТУиЭ этот сегмент деятельности реализуется Управлением рекламы и 
информационного продвижения. Данное управление выполняет функции по 
формированию и ведению информационных ресурсов вуза: сайта, официальных 
групп в социальных сетях, внутривузовской газеты «Менеджер».

В целях реализации информационной политики вуза по внешним коммуни-
кациям с целевыми аудиториями Управление по рекламе и информационному 
продвижению ведет официальную страницу в соцсети «ВКонтакте». В числе 
активных подписчиков странички СПбУТУиЭ сегодня более 400 человек, среди 
которых преподаватели и студенты, абитуриенты, партнеры вуза, работодатели.

Кроме того, в целях реализации миссии «открытого вуза» СПбУТУиЭ при-
нимает активное участие в научных, творческих, профессинальных мероприяти-
ях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также выступает организатором 
целого ряда ключевых международных и всероссийских проектов различной 
направленности.

Рассмотрим систему управления внешними коммуникациями с ключевыми 
целевыми аудиториями на примере Института гуманитарных и социальных наук 
СПбУТУиЭ. Структура института дана на рисунке 8.

Структура взаимодействия с ключевыми целевыми аудиториями институтов 
университета представлена на рисунке 9.

Как видно на рисунке 9, все кафедры институтов находятся в тесном взаимо-
действии в рамках реализации коммуникаций с внешними целевыми аудитори-
ями. В Институте гуманитарных и социальных наук реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на развитие коммуникаций с абитуриентами, работо-
дателями и выпускниками.

К мероприятиям, направленным на взаимодействие с абитуриентами, отно-
сятся олимпиады, конкурсы молодежных проектов, научно-практические конфе-
ренции учащейся молодежи, форсайт-сессии, деловые игры, профориентационные 
мероприятия в школах, колледжах, техникумах Санкт-Петербурга. В числе ме-
роприятий, направленных на взаимодействие работодателей и партнеров со сту-
дентами, — деловые игры, кейс-серии, студенческие батлы, конкурсы проектов, 
практические конференции. Среди мероприятий, направленных на взаимодействие 
с работодателями и партнерами, — научно-методические семинары, практико-
ориентированные семинары, научно-прикладные конференции, практико-ориен-
тированные круглые столы.

Рис. 7. Структура внешних коммуникаций, выстраиваемая и реализуемая 
институтами СПбУТУиЭ
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Рис. 8. Организационная структура Института гуманитарных и социальных наук 
СПбУТУиЭ

Рис. 9. Структура взаимодействия с ключевыми целевыми аудиториями 
институтов СПбУТУиЭ

Юмашева И. А., Алеманова Г. Д., Торгунакова Е. В. Управление коммуникационной…

Анализ внешних коммуникаций СПбУТУиЭ показал, что сегодня в вузе дей-
ствует двухуровневая система, которая отражена на рисунке 10.

К преимуществам этой системы управления внешними коммуникациями 
СПбУТУиЭ относятся комплекс разнонаправленных мероприятий по привлечению 
целевых аудиторий, усиление взаимосвязей с абитуриентами, работодателями и 
партнерами, повышение конкурентоспособности, развитие международной дея-
тельности и другие.
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В процессе исследования выявлены и недостатки реализуемой системы управ-
ления внешними коммуникациями СПбУТУиЭ. Среди них — слабая взаимосвязь 
«абитуриент-студент-выпускник-работодатель», сниженная мотивированность 
абитуриентов к поступлению в вуз за счет недостаточного взаимодействия «аби-
туриент-студент-выпускник». В целях совершенствования модели стратегическо-
го управления внешними коммуникациями СПбУТУиЭ предлагаем ввести сегмент 
«студенты» и трансформировать сегмент «выпускники» в «Ассоциацию выпуск-
ников СПбУТУиЭ».

В настоящее время в вузе реализуется система активной профессиональной 
ориентации студентов, в рамках которой проводится большое количество меро-
приятий, позволяющих будущим специалистам освоить практические професси-
ональные навыки. Предлагаем включить студентов как один из основных ресур-
сов и ключевую целевую аудиторию в модель стратегического управления внеш-
ними коммуникациями. При таком подходе студенты активно включаются в 
коммуникационную модель, как с абитуриентами, так и с выпускниками вуза, 
которые также являются и работодателями-партнерами, что находит отражение 
на рисунке 11.

При данном построении модели стратегического управления внешними ком-
муникациями студенты вуза являются одновременно сегментом как внутренней, 
так и внешней коммуникационной среды. Из числа студентов формируются 
микрогруппы по всем направлениям подготовки, реализуемым в вузе. Функци-
онал таких микрогрупп заключается в разработке и проведении презентационных 
мероприятий (для абитуриентов, Ассоциации выпускников вуза, партнеров вуза) 
осваиваемых специальностей, специфики образовательного процесса в вузе. Дан-
ный вид деятельности студенчества может быть реализован в рамках некоторых 
видов практик, а также в процессе внеучебной деятельности.

Этот подход повысит мотивацию потенциальных абитуриентов к поступлению 
в СПбУТУиЭ, поскольку преимущества вуза будут представлены группой, которая 
«из первых уст» позволяет получить необходимую информацию о специфике 
специальностей, возможностях, открывающихся в процессе образовательного 
процесса и др. Кроме того, повышается конкурентоспособность студентов как 
потенциальных работников рынка труда за счет активного взаимодействия с 
партнерами и работодателями.

Формирование АНО «Ассоциация выпускников СПбУТУиЭ» как некоммерче-
ской организации связано с получением ряда юридических преимуществ. Ассо-
циацией признается объединение юридических лиц и (или) граждан на добро-

Рис. 10. Двухуровневая система управления внешними коммуникациями 
СПбУТУиЭ
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вольном или установленным законом обязательном членстве, созданное для 
представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов, для 
достижения общественно полезных целей, а также иных целей, не противореча-
щих закону и имеющих некоммерческий характер. Ассоциация имеет гражданские 
права и несет гражданскую обязанность, соответствующие целям их создания и 
деятельности, которые предусмотрены уставами таких ассоциаций. В ассоциации 
формируются единоличный исполнительный орган (президент из числа выпуск-
ников СПбУТУиЭ) и постоянно действующие коллегиальные исполнительные 
органы (совет, правление, президиум и т. д.): совет по развитию практической 
подготовки студентов вуза по направлениям подготовки, совет по организации 
российских и международных стажировок, совет по развитию партнерских про-
грамм и др.

В СПбУТУиЭ учреждена Ассоциация выпускников, но требуется активизация 
ее деятельности. Выполнение данной задачи возможно путем консолидации уси-
лий всех подразделений, подчиняющихся проректору по внешним связям и ра-
боте с абитуриентами, и институтов вуза (директоров институтов, заведующих 
кафедрами, ППС) под руководством ректора СПбУТУиЭ. Для осуществления этой 
деятельности необходимо сформировать рабочую группу, в функциональные 
обязанности которой будет входить формирование плана действий, ресурсов, 
распределение задач и полномочий среди всех подразделений вуза. При этом 
целесообразно наделение рабочей группы определенными полномочиями, закре-
пленными документально, что позволит избежать организационных и бюрокра-
тических рисков при выполнении ряда действий.

Рис. 11. Трехуровневая модель стратегического управления внешними 
коммуникациями СПбУТУиЭ с ключевыми целевыми аудиториями

Юмашева И. А., Алеманова Г. Д., Торгунакова Е. В. Управление коммуникационной…
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Для любого студента как будущего специалиста определенной сферы профес-
сиональной деятельности огромное значение имеет его дальнейшая работа. Как 
минимум 40 часов в неделю большинство проводит, решая рабочие вопросы, и 
это — далеко не предел. Для современных выпускников рабочая неделя продол-
жительностью 50–60 часов не является редкостью. Работа — это не только ис-
точник средств к существованию, но и любимое дело, и повод для гордости. 
Неудивительно, что в такой ситуации профессиональные вопросы особенно ак-
туальны.

Не всегда недавний выпускник оказывается в таком коллективе и в такой 
компании, которые могут обеспечить приятную рабочую атмосферу и професси-
ональный рост. Часто добиться результата «в лоб» не получается — хотя бы 
ввиду отсутствия информации и трансакционных издержек. Поддержание кон-
тактов со своей «профессиональной тусовкой» или с «профессиональным сообще-
ством» может значительно помочь направить рабочую жизнь в нужное русло. 
Целесообразно войти в данную «профессиональную тусовку» еще на уровне ос-
воения выбранной специальности.

Каждый потенциальный абитуриент выбирает для себя вуз на основе оценки 
ряда значимых для него характеристик высшего учебного заведения. К одной из 
таких характеристик относятся перспективы, которые открываются перед вы-
пускниками того или иного учебного заведения. Перспективы, в свою очередь, 
зависят от трех ведущих факторов: реального качества образования, восприни-
маемого обществом качества образования и наличия в вузе системы по «облег-
чению жизни своих выпускников». Ключевой частью этой системы СПбУТУиЭ 
является именно ассоциация выпускников, то есть так называемые alumni (в пе-
реводе с лат. «старики»). Чем более многочисленна и мастита alumni выбранно-
го института, тем больше у новоиспеченного специалиста шансов быстро найти 
работу. Тем больше вероятность того, что работа будет его устраивать, тем эф-
фективнее он сможет решать возникающие перед ним задачи, заранее зная людей, 
которые могли бы ему помочь в их решении, и тем больше в итоге вероятность 
быстрого карьерного роста.

Миссия Ассоциации заключается в укреплении корпоративного духа всех по-
колений выпускников вуза, сплочении и социальном продвижении выпускников, 
их самореализации. Объединенные и успешные, они смогут эффективно содей-
ствовать поступательному развитию alma mater. Исходя из миссии, определяет-
ся и главный принцип работы Ассоциации — передача на самоуправление (по ти-
пу distributed leadership) выпускникам основных направлений деятельности 
Ассоциации, чтобы на практике они могли показать превосходство своих знаний 
и технологий. Выпускники или присоединяются к существующим ролям, или 
самостоятельно предлагают фронт работ (проекты), круг полномочий и ожидаемые 
результаты.

С учетом неформальности в Ассоциации не должно быть позиций и отношений 
подчиненности, но должны быть роли и процедуры, задающие конструктивный 
процесс взаимоотношений. Члены Ассоциации равноправны. Каждый из членов 
приносит уникальный вклад и работает над обособленным фронтом работ (про-
ектом). Каждый член Ассоциации делает все возможное, чтобы выполнить взятые 
на себя обязательства. Если задача (проект), за которую взялся член Ассоциации, 
выполнена, то он либо берет на себя новую задачу (проект), либо покидает ко-
манду, реализовавшую стоящую перед ней задачу (проект). Ассоциация высту-
пает в качестве площадки, которая предоставляет им данную возможность, а роль 
органов управления Ассоциации заключается в обеспечении контроля и коорди-
нации за развитием всех проектов и направлений деятельности Ассоциации.
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Данный подход повысит мотивацию потенциальных абитуриентов к посту-
плению в СПбУТУиЭ, поскольку преимущества вуза будут представляться груп-
пой, которая «из первых уст» позволяет получить важную информацию об осо-
бенностях специальностей, возможностях, получаемых в ходе образовательного 
процесса. Кроме того, повышается конкурентоспособность студентов как потен-
циальных работников рынка труда за счет активного взаимодействия с партне-
рами и работодателями. Важнейшими целями Ассоциации являются укрепление 
корпоративного духа, расширение круга деловых связей, формирование кадро-
вого резерва, разработка и реализация уникальных межпрофессиональных про-
ектов.

Предлагаемая модель стратегического управления внешними коммуникаци-
ями СПбУТУиЭ характеризуется как многоаспектная, прикладная. Она обеспе-
чивает повышение конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг, 
статуса студента данного вуза и спроса на поступление, а также укрепление и 
развитие стратегических коммуникаций со всеми сегментами внешней коммуни-
кационной сети.
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О вреде потребления продукции с содержанием 
никотина и запрете на ее распространение

Shul’gina E. V. On the Dangers of Consuming Products Containing Nicotine 
and the Ban on Its Distribution

Статья посвящена исследованию особен-
ностей распространения потребления сню-
са в России с 2000-х гг. до настоящего вре-
мени. Главная цель исследования состоит 
в формировании общего представления 
о данной проблеме и выработке актуальных 
эффективных мер борьбы с ней. В рамках 
исследования проведен вторичный анализ 
специализированной литературы и обзор 
существующих статистических данных, от-
носящихся к теме статьи. Осуществлен кон-
тент-анализ информационного сегмента 
интернета, посвященного изучаемой про-
дукции. В итоге сделаны выводы, позволя-
ющие констатировать актуальность пробле-
мы потребления снюса и его аналогов.

Ключевые слова: снюс, потребление, 
никотин, несовершеннолетние, запрет, 
закон.

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ 
«Технический регламент на табачную продукцию» понятие «табак сосательный 
(снюс)» определяется как «вид некурительного табачного изделия, предназначен-
ного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной та-
бачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без 
добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов» [1]. Итак, снюс относится 
к категории бездымных табачных изделий, то есть изделий, употребление которых 
осуществляется без пиролиза (возгорания). Данный факт послужил основанием 
представления употребления снюса как гораздо менее вредной альтернативы 
курению традиционных сигарет.

Цель настоящего исследования заключается в анализе особенностей распро-
странения, употребления снюса в Российской Федерации (РФ) и рассмотрения 
соответствующей современной ситуации, что может послужить основой для вы-
работки актуальных мер решения обозначенной проблемы. В процессе исследо-
вания использовалась следующая методологическая база: проведены вторичный 
анализ специализированной литературы, сравнительный анализ, обзор статисти-
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The article is devoted to the study of the 
peculiarities of the spread of snus consump-
tion in the Russian Federation from the 2000s 
to the present time in order to form a gen-
eral understanding of this problem and de-
velop relevant effective measures to combat 
it. A secondary analysis of the specialized 
literature and a review of the existing sta-
tistical data on the problem is made. The 
content analysis of the information segment 
of the Internet devoted to the studied prod-
ucts was carried out. According to the results 
of the work, conclusions were obtained that 
allow us to state the relevance of the problem 
of snus consumption and its analogues today.
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ческих данных, качественный анализ специализированных форумов, каналов 
онлайн-общения, групп в виртуальных социальных сетях.

По внешнему виду снюс представляет собой кашеобразную смесь, которая 
бывает разных оттенков, от белого до темно-коричневого. Наиболее распространен 
следующий состав снюса: мелкорубленый табачный лист, вода, соль, консерван-
ты, различные пищевые добавки и ароматизаторы, усиливающие вкус и запах. 
В продаже снюс реализуется в двух разновидностях:

порционно (небольшие прямоугольные пакетики, похожие на чайные, как 
правило, белого либо коричневого цвета; наиболее популярны фасовки 
0,5, 1 либо 1,5 г); 
россыпью (как правило, упакован в небольшие картонные либо пластико-
вые коробки). 

Самыми распространенными способами употребления являются рассасывание 
(помещение порционного пакетика под губу на время от 30 до 60 мин) и жевание 
(в данном случае используется рассыпной снюс).

Эффект от употребления снюса вызван поступлением никотина в организм 
потребителя. При этом, по сравнению с действием при курении традиционных 
сигарет, происходит более интенсивное и медленное всасывание никотина, что 
обусловливает эффект, схожий с наркотическим, в том числе быстрое формиро-
вание зависимости и абстинентный синдром. Снюс действует как психостимуля-
тор, вызывая чувство бодрости, которое переходит в тревожность, беспокойство 
и нервное перевозбуждение. В одном порционном пакетике снюса может содер-
жаться от 50 до 250 мг никотина. По некоторым медицинским данным, посту-
пление в организм уже 30 мг способно вызвать летальный исход. Согласно ре-
зультатам европейского исследования, употребление снюса почти в 100  % слу-
чаев вызывает в той или иной степени поражения тканей слизистой оболочки 
полости рта [2].

Официально о вреде данной продукции упоминается в докладе Программно-
го комитета под названием «Табак или здоровье» от 1985 г., размещенном на 
сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [3]. C 1993 г. действует 
запрет на продажу снюса на территории Европейского союза, кроме Швеции — 
страны происхождения данного продукта. На российском рынке снюс появился 
в начале 2000-х гг. и получил широкое распространение. Он был представлен 
как более безопасная альтернатива традиционному курению. Так, в статье от 
2003  г., опубликованной в специализированном журнале «Табачный магазин», 
перечислены преимущества употребления снюса: «…легкие не задействованы и 
не страдают от очередной порции дыма. <…> Не секрет, что наибольший вред 
организму наносят канцерогенные вещества, которые содержатся в табачном 
дыму, а не сам никотин, ради получения которого люди, собственно, и курят. 
В бездымных табачных товарах, включая снюс, они тоже присутствуют, но 
в гораздо меньшей степени. <…> Результатом проведенных исследований ста-
ло официальное заключение российских медицинских экспертов о том, что снюс 
“не представляет канцерогенной и мутогенной опасности”… Можно отметить 
его универсальность, ведь употреблять снюс можно практически везде и всегда, 
не причиняя неудобств окружающим» [4].

Принятый Государственной Думой РФ в июне 2001 г. Федеральный закон 
«Об ограничении курения табака» [5] поставил снюс в более выгодную позицию 
по сравнению с другими видами табачных изделий. Часть потребителей обрати-
лись к снюсу как незаметному способу получения дозы никотина в общественных 
местах и на транспорте, везде, где курение теперь оказалось под запретом.  
До вступления в силу Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ  
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«Технический регламент на табачную продукцию» снюс находился в свободной 
продаже, затем в соответствии с требованиями нового закона реализация снюса 
осуществлялась только с акцизными марками в специализированных магазинах 
табачной продукции [1].

В работе исследователей Всероссийского научно-исследовательского институ-
та табака, махорки и табачных изделий Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук от 2009 г. приведены данные, согласно которым прослеживается тен-
денция роста продаж и употребления снюса в РФ примерно в два раза ежегодно 
[6, с. 85]. Масштабную волну беспокойства вызвало стремительное распростра-
нение употребления снюса среди несовершеннолетних. Одной из главных причин 
широкой популярности снюса у подростков является незаметность его употре-
бления, обусловленная отсутствием характерного запаха, дыма, маленькими по 
размеру порциями и пероральным приемом. Зафиксированы случаи потребления 
снюса учащимися на уроке [7].

Привлекательность снюса достигается и за счет яркой упаковки (вплоть до 
брендированной под видом таких известных марок, как Tic tac, Mentos, Skittlеs 
и др.) и фасовки в виде конфет или шариков, вызывающих у несовершеннолетних 
прямую ассоциацию с безвредными леденцами и снимающих барьер страха пер-
вой пробы. Повышенное, по сравнению с традиционными сигаретами, содержание 
в снюсе никотина обусловливает более быстрое формирование зависимости, из-
бавиться от которой самостоятельно, даже после нескольких приемов, становит-
ся практически невозможно. К тому же с единовременным поступлением высокой 
дозы никотина способен справиться далеко не каждый зрелый организм, не го-
воря уже о детском.

Одно из недавних изобретений — никотиновый мармелад, не отличимый по 
внешнему виду от безобидной сладости, но вместе с тем содержащий высокую 
концентрацию никотина. Его особая опасность заключается в следующем: если 
традиционный снюс вызывает жжение и тем самым провоцирует потребителя, 
особенно ребенка, скорее извлечь его, то указанный мармелад употребляется до 
конца, обеспечивая поступление в организм полной дозы содержащегося в нем 
никотина. При этом на законодательном уровне не существует официального за-
прета продажи такого пищевого продукта, в том числе несовершеннолетним.

Низкая цена (примерно от 250 руб., по некоторым данным, при покупке через 
социальные сети и от 150 руб.) делает приобретение снюса и его аналогов до-
ступным для широких слоев населения [8]. Высокий уровень популярности 
снюса и его аналогов обеспечивается и посредством пропаганды в социальных 
сетях, чью аудиторию преимущественно составляет молодежь, рекламы в интер-
нете и известных онлайн-каналах общения. Так, при вводе в поисковый запрос 
мессенджера Telegram слова «снюс» мгновенно появляется список магазинов 
(наиболее крупный из них насчитывает более 127 тысяч подписчиков), где мож-
но приобрести данную продукцию, подробная инструкция покупки, ссылки на 
приватный чат общения клиентов.

Социальная сеть «ВКонтакте» в результате поиска по запросу «снюс» выдает 
1  951 сообщество, так или иначе посвященное данной продукции. Наиболее по-
пулярные из них включают в себя десятки тысяч подписчиков («Пацаны и 
снюс»  — 285  421 человек, «Кидай снюс, а не пацанов» — 127  786 человек, 
«Снюс» — 107  040 человек и др.). Некоторые группы в аккаунте указывают 
фразу «Сообщество НЕ ЗАНИМАЕТСЯ продажей и пропагандой употребления 
запрещенных на территории РФ табачных изделий, особенно несовершеннолет-
ними!». Однако представленная на их страницах информация прямо противо-
речит данному заявлению. К тому же администраторы подобных сообществ не 
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контролируют возраст участников, снимая с себя ответственность пометкой об 
автоматическом подтверждении совершеннолетия при вступлении в группу.

Не менее популярная сеть Instagram также содержит многочисленные акка-
унты, представляющие магазины, занимающиеся торговлей снюсом и его анало-
гами. Поиск по соответствующему хештегу выдает более 74 тыс. публикаций, 
включающих в себя и информацию об ассортименте данной продукции, актуаль-
ный прайс-лист, инструкции по употреблению и приобретению.

В то же время на форумах общения бывших потребителей психоактивных 
веществ снюс все чаще приравнивают к наркотикам: «…толерантность к этому 
психоактивному веществу растет быстро. А это ведет к тому, что доза ра-
стет не по дням, а по часам» [9]; «Снюс — это наркотик для школьников, 
вставляет как гашиш, примерно, но действие кратковременное» [10]; «…я счи-
таю это таким же наркотиком, как и марихуана. Это тот маленький кайф, 
с чего начинается поиск еще большего кайфа. Я много знаю про снюс и что это 
такое. Я его пробовал, и попробовав понял, что это именно наркотик… Беше-
ная доза солевого никотина вставляет так же, как гашиш, держит только не 
долго» [11].

Первые попытки запретить продажу снюса предприняты в России в 2012 г. 
В первоначальном тексте внесенного в Государственную Думу РФ законопроекта 
«Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» содержался пункт о запрете оптовой и рознич-
ной торговли некурительными табачными изделиями [12]. Однако ко второму 
чтению данный пункт удален, и снюс продолжал оставаться в легальном поле 
продажи.

Первым регионом, запретившим продажу снюса, стала Республика Татар-
стан. Причиной внесения этой продукции в список запрещенной республи-
канские власти назвали многочисленные обращения руководства местных 
образовательных учреждений, которое обеспокоено широкой распространен-
ностью употребления снюса среди учащихся [13]. Официальный запрет на 
торговлю снюсом в России введен лишь в 2015  г. с принятием поправок в 
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака» и статью 14.53 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая устанавливала 
административную ответственность за нарушение запрета в виде штрафа для 
граждан в размере 2–4 тыс. руб., для должностных лиц — 7–12 тыс. руб., 
для юридических — 40–60 тыс. руб. [14]. Однако в ответ на установленный 
запрет снюс стал поступать на российский рынок под видом табака жеватель-
ного, а также в бестабачном варианте, представляющем собой растительную 
смесь из трав и волокон с добавлением концентрированного никотина и аро-
матизаторов. Тем самым распространителям удалось не попасть под действие 
принятого закона и продолжить торговлю данной продукцией.

Полноценные статистические данные о распространенности потребления сню-
са отсутствуют. Согласно данным ВОЗ, его употребление зафиксировано среди 
2,7  % российской молодежи [15]. По результатам опроса четырех тысяч школь-
ников (10–17 лет), проведенного экспертно-аналитическим центром проекта «Трез-
вая Россия», 100  % опрошенных знали, что такое снюс, и 25  % хотя бы раз его 
пробовали [16]. В распоряжении Правительства РФ от 18 ноября 2019 г. № 2732- р 
«О Концепции осуществления государственной политики противодействия по-
треблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ на период до 
2035 г. и дальнейшую перспективу» представлены данные о распространенности 
потребления никотинсодержащей продукции в возрастной группе 18–24 лет 
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в  19,1  %, что в десять раз превышает такую распространенность в остальных 
возрастных группах [17].

К 2019 г. употребление снюса и его аналогов среди несовершеннолетних при-
обрело характер эпидемии. В информационных сводках значительно участились 
сообщения о случаях отравления данной продукцией в различных регионах 
страны. 17 января 2020 г. Министерство здравоохранения РФ официально за-
регистрировало первый в стране случай летального исхода подростка от употре-
бления снюса, хотя СМИ сообщали информацию о нескольких смертельных от-
равлениях школьников этой продукцией еще в декабре 2019  г. [18].

В начале 2020 г. с целью закрыть пробел в федеральном законодательном акте 
относительно торговли никотинсодержащими смесями главы Башкирии, Татарстана, 
Нижегородской и Ленинградской областей, ряда других субъектов РФ ввели полный 
запрет продажи данной продукции на территории соответствующих регионов [19]. 
Региональными отделами Роспотребнадзора совместно с полицией в стране проведе-
ны проверки точек, реализующих никотинсодержащую продукцию, по результатам 
которых изъято около миллиона единиц данных товаров [20]. Помимо этого, осу-
ществлялись регулярные ревизии складских комплексов, в результате чего обнару-
жены сотни тысяч находящихся на хранении и готовых к реализации разовых доз 
снюса и его аналогов [21], обнаружена и ликвидирована лаборатория по производству 
никотинсодержащих смесей [22]. Органами МВД России регулярно выявлялись и 
пресекались факты незаконной продажи снюсов и их аналогов, в том числе несовер-
шеннолетним покупателям [23].

По состоянию на начало 2021 г. продолжает поступать информация о выяв-
лении мест продажи снюса и его аналогов, о росте в отдельных регионах зафик-
сированных случаев потребления данной продукции [24]. С инициативой при-
нятия закона, полностью запрещающего торговлю никотиновыми смесями, от-
дельные депутаты выступили еще в ноябре 2019 г. Однако, согласно официальным 
данным, в конце 2020 г. соответствующий законопроект снят с рассмотрения 
Государственной Думы РФ [25].

Таким образом, потребление снюса и его аналогов, в том числе несовершен-
нолетними, остается актуальной проблемой в нашей стране. Существующий про-
бел в законодательной базе позволяет производителям и продавцам обходить 
установленный запрет, изменяя в составе табак на никотиновую смесь. Несмотря 
на заявления представителей власти об ужесточении ответственности за пропа-
ганду в интернете запрещенных веществ, в виртуальном информационном про-
странстве в свободном доступе содержатся многочисленные материалы, посвя-
щенные снюсу и его аналогам, инструкции по их приобретению и потреблению. 
До тех пор пока употребление снюса будет пропагандироваться как модное вре-
мяпрепровождение, с данной проблемой будет трудно бороться, особенно среди 
подростков. Особую опасность представляет вовлечение детей в употребление 
снюса и его аналогов: данная продукция с высоким содержанием никотина про-
дается в том числе в виде леденцов и мармелада, что создает у них прямую ас-
социацию с безобидными сладостями и нивелирует страх первой пробы. 

В качестве первоочередных мер необходимо совершенствование законодатель-
ной базы, которая запрещала бы не только снюс, но и любые жевательные, со-
сательные никотиновые смеси, их аналоги; создание альтернативных увлекатель-
ных, полезных и доступных форм досуга для детей и подростков; проведение 
профилактических бесед, направленных не на запугивание и гиперболизацию 
вреда, что способно вызвать протест и обратную реакцию, а на предоставление 
в понятной для аудитории форме достоверной информации о последствиях за-
висимого поведения.
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Проблемы межпоколенного взаимодействия  
в коммерческих организациях и пути их решения 
Levitskaya A. N. Problems of Intergeneration Interaction in Commercial 

Organizations and Ways of Their Solution

Одной из ключевых проблем функциони-
рования любой коммерческой организации, 
независимо от ее размера, рода ее деятель-
ности и численности персонала, является 
проблема взаимодействия различных со-
циальных групп. Данная проблема может 
возникать во взаимопонимании между ру-
ководителями и подчиненными, между со-
трудниками различных подразделений ком-
паний, в виде конкуренции между сотруд-
никами одного отдела. Но наиболее остро 
она проявляется во взаимодействии сотруд-
ников, относящихся к разным поколениям. 
При этом, как показывает опыт исследова-
ний, проблема межпоколенного взаимодей-
ствия сегодня носит характер столкновения 
мировоззрений — цифрового и постинду-
стриального. В настоящей статье будут рас-
смотрены особенности представителей раз-
личных поколений, осуществляющих со-
вместную трудовую деятельность в рамках 
коммерческой организации, и предложены 
методы разрешения противоречий, возни-
кающих в процессе этой деятельности, 
сформулированные посредством исследова-
ния взглядов представителей нескольких 
поколений. В заключение автор предлагает 
свои суждения о таких современных трен-
дах управления человеческим ресурсом, как 
саморазвивающаяся организация и прове-
дение ассессментов.
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One of the key problems in the functioning 
of any commercial organization, regardless 
of its size, its type of activity and the num-
ber of personnel, is the problem of interaction 
between various social groups. This problem 
can arise in mutual understanding between 
managers and subordinates, between employ-
ees of various divisions of companies, in the 
form of competition between employees of 
one department, but this problem is most 
clearly manifested in the interaction of em-
ployees belonging to different generations. 
Moreover, as the research experience shows, 
the problem of intergenerational interaction 
now has the character of a clash of world-
views — digital and postindustrial. This ar-
ticle will consider the features of represent-
atives of different generations who work 
together in a commercial organization and 
propose methods for resolving contradictions 
that arise in the process of this activity, 
formulated through the study of the views 
of representatives of several generations. In 
conclusion, the author will offer to the audi-
ence his judgments about such modern trends 
in human resource management as a self-
developing organization and assessments.

Keywords: labor market, commercial 
organization, classification of generations, 
human resource, interaction, methods  
of cooperation, self-developing 
organization, assessment center.
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Сегодня на рынок труда выходят молодые специалисты, которых условно 
принято относить к поколению Z. Представители этого поколения обладают це-
лым набором индивидуальных характеристик, которые отличают их от предыду-
щих поколений, что, безусловно, осложняет межпоколенное взаимодействие. 
В  настоящей статье автор выдвигает гипотезу о том, что мировоззренческие 
установки представителей молодого поколения (поколения Z) настолько отлича-
ются от предыдущих поколений (поколений Х и У), что стандартизированные 
методы управления персоналом в организации не смогут, во-первых, разрешить 
проблемы, возникающие в процессе совместной трудовой деятельности между 
представителями различных поколений [1, с. 7], во-вторых, использовать способ-
ности представителей молодого поколения в качестве максимально эффективно-
го ресурса. Иными словами, наступил период, когда рынок труда нуждается в 
обновлении системы методов управления персоналом [2, с. 11].

Цель нашего исследования — разработать методические рекомендации по 
эффективному взаимодействию представителей различных поколений, ведущих 
совместную трудовую деятельность в рамках одной коммерческой организации. 
В качестве объекта исследования выступают взгляды представителей трех по-
колений (поколений Х, У и Z) на межличностное взаимодействие в трудовом 
коллективе. В качестве эмпирического объекта в исследовании приняли участие 
студенты старших курсов обучения в вузе (старших курсов бакалаврского уровня 
и магистерских программ), управляющий и руководящий персонал различных 
коммерческих организаций Санкт-Петербурга.

В качестве предмета исследования нами рассмотрены методы взаимодействия 
представителей различных поколений внутри организации.

Задачи исследования:
1. изучить ключевые характеристики представителей поколений Х, У и Z;
2. изучить наиболее популярные способы взаимодействия между сотрудни-

ками в организации;
3. исследовать, какие способы наиболее эффективного взаимодействия внутри

организации видят представители различных поколений;
4. исследовать, какие выгоды от сотрудничества получают представители

различных поколений в частности и организация как структура в целом;
5. на основании данных исследования разработать рекомендации по наиболее

эффективным методам взаимодействия представителей различных поколе-
ний в организации.

Методика исследования

В целях настоящего исследования автором проведен ряд мероприятий по 
сбору информации: во-первых, анкетирование и фокус-группы со студентами 
последних курсов бакалавриата и магистратуры, которые параллельно с учебой 
ведут трудовую деятельность в коммерческих организациях различных сфер 
(в  статье эта группа респондентов названа «поколение Z», «молодые специали-
сты», «начинающие сотрудники»). Во-вторых, организован ряд интервью с пред-
ставителями коммерческих организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, занимающими управляющие и руководящие должности (в статье эта 
группа названа «поколения Х и У», «руководители», «работодатели»).

Исследование мнений студентов проводилось с сентября 2019 г. по апрель 
2021 г. Всего в исследовании приняли участие 617 респондентов из этой группы, 
что отвечает требуемому размеру репрезентативной выборки (384 человека), 
с  учетом 95  % доверительной вероятности и доверительным интервалом 5  %.  
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Генеральная совокупность этой группы составила 800 000 человек. Исследование 
мнений респондентов группы «руководители» проводилось с июня 2020 г. и про-
должается в настоящее время. Всего в исследовании приняли участие 384 ре-
спондентов, являющихся сотрудниками различных организаций Санкт-Петербурга 
и занимающих линейные и руководящие позиции, что также соответствует тре-
буемому размеру репрезентативной выборки.

В качестве источников в исследовании используются дневники наблюдений, 
результаты интервью с участниками рынка, материалы СМИ, интернет-контент, 
материалы периодических научных изданий. С целью сбора информации в ис-
следовании применялись методы анализа вторичных данных, анкетирования, 
интервью, экспертной оценки. Методический инструментарий настоящего ис-
следования разработан автором.

Исследование проблемы взаимодействия представителей различных по-
колений не представляется возможным без изучения ключевых особенностей, 
присущих каждому поколению и характеризующих его как социальную груп-
пу. В целях подготовки настоящей статьи автором рассмотрены три поколе-
ния  — Х, У и Z ввиду того, что представители именно этих поколений со-
ставляют в настоящее время основу человеческого капитала и ведут наиболее 
активную трудовую деятельность в коммерческих организациях. Концепция 
поколений, разработанная У. Штраусом и Н. Хоувом, позволила вывести ряд 
закономерностей в вопросе сменяемости поколений и архетипов, формирую-
щихся в том или ином поколении на фоне эпохи [3, p. 107]. Несмотря на 
то, что данная концепция основана не только на личных исследованиях ее 
авторов, но и включает в себя научный базис, сформулированный ранее 
другими учеными, изучавшими вопросы межпоколенного взаимодействия, в 
том числе такими как К. Мангейм, О. Конт, Т. Парсонс, Х. Ортега-и-Гассет, 
М. Мид, Д. С. Милль, Ж. Дромель, в большей степени она отражает смену 
поколений в западноевропейском и американском обществах.

Российское общество развивалось в рамках своей исторической парадигмы, 
и это также следует учитывать при исследовании особенностей различных по-
колений. Модель концепции поколений в том виде, в котором она сформулиро-
вана западными учеными, нашла применение и в отечественной науке. Родона-
чальниками российской концепции поколений принято считать Т. Шанина и 
Ю.  А. Леваду [4, с. 312]. В основу системы периодизации поколений Ю. А. Ле-
вада вложил эпохи «массовой» жизни, определив их такими феноменами, как 
война, голод, коллективизация, паспортная система, переселение в города, вве-
дение и отмена распределения товаров по карточкам, массовое жилищное стро-
ительство, автомобилизация, развитие потребления в бездефицитных условиях, 
дефолт 1998 г. [5, с. 8–9].

В начале 2000-х гг. российские ученые Е. Шамис, А. Антипов и Е. Никонов, 
используя модель поколенной концепции У. Штрауса и Н. Хоува и объединив ее 
с более ранними поколенными концепциями российских социологов, разрабаты-
вают интегрированную модель поколенной концепции, представленную в табли-
це 1. В этой модели названия поколений соответствуют западным аналогам, 
совпадают временные периоды, что, безусловно, можно считать преимуществом 
данной модели. Однако в научном сообществе существует критическое мнение, 
основанное на том, что события, происходящие в российской истории, искус-
ственно подогнаны под временные интервалы с целью соответствия модели Штра-
уса/Хоува [6, с. 44]. В этот же период интерес к поколенной концепции начина-
ют проявлять маркетологи, специалисты по рекламе и связям с общественностью, 
HR-менеджеры [7, с. 110].
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Таблица 1 
Классификация поколений Е. Шамис и А. Антипова

№ Название поколения Период 
рождения

Основные мировые события, повлиявшие  
на формирование ценностей

1

Поколение GI 
(«поколение 
Победителей», 
«герои»)

1900–1923

Первая мировая война, Вторая мировая 
война, революции 1905 и 1917 гг., 
электрификация

2

Молчаливое 
поколение 
(«книжные дети») 1924–1943

Вторая мировая война, индустриализация, 
коллективизация, культ личности 
И.  В.  Сталина, сталинские репрессии, 
послевоенный восстановительный процесс, 
холодная война, открытия в области 
техники и технологий

3

Беби-бумеры 
(«бумеры») 1944–1963

СССР — супердержава, «оттепель», 
покорение космоса, холодная война, 
достижения в медицине, стандартизация 
образования

4
Поколение Х 
(«неизвестное 
поколение»)

1964–1983
Холодная война, война в Афганистане, 
появление СПИДа, бум распространения 
наркотиков, перестройка

5

Поколение У 
(«поколение 
Сети», «поколение 
Миллениум»)

1984–1999

Распад СССР, «лихие 90-е», безработица, 
террористические акты, военные 
конфликты, атипичная пневмония, 
развитие цифровых технологий (мобильные 
телефоны и интернет, появление брендов)

6
Поколение Z 
(«цифровое 
поколение»)

2000–2020
Век доступности информации, гаджетов, 
wi-fi, геймификация, экономический 
кризис

Источник: URL: https://psycho.ru/library/2581 (дата обращения: 21.05.2021). 

Характерными особенностями представителей поколения Х принято считать 
готовность к изменениям, способность работать над собой, восприимчивость к 
критике, информированность, свободу выбора, стремление к саморазвитию в 
профессиональном плане, стремление к карьерному росту и продвижению, до-
стижению высокого уровня жизни, индивидуализм, прагматизм, надежду на свои 
силы, высокую работоспособность, производительность, ответственное отношение 
к делу [8].

Поколение У во многом схоже в ценностном плане с поколением Х. Но в качестве 
отличительных особенностей следует отметить, что данное поколение стало первым 
в новейшей истории России «цифровым» поколением, то есть его представители уже 
в юном возрасте владеют новыми технологиями и являются приверженцами внедре-
ния их в повседневную жизнь. Это поколение более инфантильно, менее амбициозно, 
менее нацелено на семейные ценности. Однако оно имеет более высокий уровень 
способностей к накоплению и инвестированию [9, с. 102].

Говоря о характерных особенностях и ценностях поколения Z, следует начать 
с главного. Это — поколение цифровой реальности, которая полностью форми-
рует его мировоззрение. Для представителей поколения Z технологии являются 
базовым условием повседневной жизни, они задают и характерные особенности 
представителей поколения: умение работать в режиме многозадачности, раннюю 
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материальную независимость, склонность к самообразованию и саморазвитию 
[10, с. 110–111], неприятие авторитета взрослого, склонность к гедонизму как 
философии комфортной жизни во всех аспектах, включая выбор профессии и 
продвижение в ней [11, с. 97], клиповое мышление [12, с. 68] и фрагментарность 
сознания [13, с. 94].

В западном мире широкую популярность набирает гуманистический подход 
внутриорганизационного взаимодействия, подразумевающий развитие организа-
ции через развитие ее социальной структуры. В рамках данной модели сотруд-
ники компании рассматриваются как ядро организации, вокруг которого вы-
страивается система взаимодействия, а не как элемент организационной струк-
туры [14, с. 286]. Такой подход позволяет соотносить мотивы и возможности 
сотрудников с потребностями организации, эффективнее использовать человече-
ский потенциал. Применима ли данная модель к российским реалиям? Безус-
ловно, применима. Западные компании, имеющие представительства на терри-
тории Российской Федерации (РФ), например, компания Google [15, с. 52], ра-
ботают именно в рамках гуманистической концепции взаимодействия. Вместе с 
тем следует учитывать патриархальность российского общества во всех областях 
и невысокую скорость принятия мировых тенденций.

Для отечественных компаний более популярным является подход к управле-
нию персоналом, в рамках которого сотрудники организации рассматриваются 
как средство достижения целей, ими необходимо правильно управлять и следует 
без особого сожаления использовать их для получения материальных благ [16, 
с. 61–62]. Этот подход к управлению персоналом не подразумевает централизации 
на социальной составляющей [17, с. 109] и минимально рассматривает потенци-
ал человека [18, с. 21].

Изучая формы взаимодействия сотрудников внутри российских компаний, 
можно выделить три основные группы форм ведения совместной деятельности 
внутри организации:

совместно-индивидуальную деятельность — данная модель характеризует 
деятельность, которой свойственно общее задание для группы, но каждый 
сотрудник выполняет свою часть работы;
совместно-последовательную деятельность — модель предполагает после-
довательное выполнение участниками группы работы, направленной на 
решение общей задачи;
совместно-взаимодействующую деятельность, которая предполагает реше-
ние общей задачи в ходе непосредственного (одновременного) взаимодей-
ствия каждого члена группы со всеми остальными [19, с. 34].

Чтобы определить, какие возможности наиболее эффективного взаимодействия 
видят представители различных поколений, в ходе исследования респондентам 
группы «поколения Х и У» в процессе интервью был задан вопрос: «Какие спо-
собы взаимодействия с молодыми сотрудниками, не обладающими достаточным 
опытом работы, Вы считаете наиболее эффективными?». Вопрос подразумевал 
несколько вариантов ответов, в том числе возможность дать собственный вариант 
ответа. Ответы распределились следующим образом:

наставничество как форма обучения нового сотрудника в процессе трудо-
вой деятельности (47,6  %);
постановка задач в рамках тайминг-плана [20, с. 849] с текущим точечным 
контролем выполнения (39,7  %);
создание на базе предприятия программ обучения и адаптации новых со-
трудников с последующей сдачей экзамена для занятия должности (4,1 %);
свой вариант (8,6  %).
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Вариант ответа о создании на базе предприятия обучающих комплексов для 
адаптации новых сотрудников с последующим подтверждением готовности к 
работе посредством экзамена выбирали представители крупных компаний (UNION 
Двери, 220 Вольт, Пепси и др.). Вместе с тем представители малого и среднего 
бизнеса говорили о том, что их организация не может себе этого позволить. 
Среди 8,6  % респондентов, которые выбрали свой вариант ответа, наиболее по-
пулярным вариантом стала дифференцированная система мотивации, в рамках 
которой молодому сотруднику предлагается повышать свой уровень заработной 
платы посредством выполнения определенных задач. Вторым по популярности 
среди руководителей стал ответ о работе в рамках тайминг-планов с точечным 
контролем выполнения задач. Несмотря на то, что многие респонденты подтвер-
дили именно такой метод взаимодействия с молодыми сотрудниками, более 50 % 
из них обозначили наличие сложностей в механизме контроля. Главная слож-
ность заключается в том, что молодые сотрудники в ситуации, когда они не 
успевают выполнить поставленную задачу в срок, не считают необходимым 
информировать работодателя об этом, что приводит к сбою в работе бизнес-про-
цесса в целом, составной частью которого была невыполненная своевременно 
задача.

Помимо этого, 1/3 опрошенных представителей работодателей указали, что 
молодые сотрудники менее склонны к работе в команде. Если существует необ-
ходимость попросить совет по выполнению того или иного задания у более опыт-
ных коллег, чаще они обращаются за помощью к цифровому пространству, пы-
таясь найти ответы в интернете.

Респондентам группы «поколение Z» в ходе анкетирования задан вопрос «На 
Вашем новом месте работы сотрудники компании, которые старше Вас по воз-
расту и давно работают в организации, понимают, что Вы молодой специалист 
и стараются дать Вам рекомендации по работе. Как Вы к этому отнесетесь?». 
Ответы распределились следующим образом:

приму рекомендации к сведению, так как жизненный и профессиональный 
опыт этих сотрудников больше моего (31,4  %);
уточню, на чем основаны эти рекомендации; если на личном опыте со-
трудника, то приму к сведению (26,1  %);
попрошу аргументировать рекомендации (31,9  %);
сделаю вид, что выслушал рекомендации, но применять в работу их не 
буду — привык жить своим умом (4,8  %);
эти люди слишком консервативны, я не готов работать по их методам, 
готов вводить свои (5,9  %).

В ответах, полученных на этот вопрос, интересен тот факт, что практически 
равное количество респондентов выразили готовность прислушаться к рекомен-
дациям старших коллег и заявили о необходимости аргументации этих рекомен-
даций.

В процессе анализа ответов двух групп респондентов на вопросы о способах 
наиболее эффективного межпоколенного взаимодействия в организации удалось 
выявить следующие закономерности.

1. 47,6  % респондентов группы «поколения Х и У» выбрали в качестве наи-
более эффективного способа взаимодействия с молодыми начинающими сотруд-
никами наставничество; в свою очередь, 31,4 % респондентов из группы «поко-
ление Z» готовы безусловно воспринимать такую систему взаимодействия и 
26,1 % респондентов готовы воспринимать советы наставника, если они основа-
ны на личном профессиональном опыте. Из этого можно сделать вывод о том, 
что наставничество как система взаимодействия между опытными и неопытными 
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сотрудниками не утратила актуальности, независимо от особенностей рассматри-
ваемых поколений.

2. Широко используемый многими компаниями метод дробления одной гло-
бальной задачи на много мелких подзадач с выставлением тайминга на их вы-
полнение, с одной стороны, признан 39,7 % респондентов из группы работода-
телей эффективным, с другой — сопровождается проблемами в той части управ-
ленческого процесса, которая относится к контролю.

3. Выявлена проблема, в рамках которой 1/3 группы респондентов «поколения
Х и У» указывают, что представители молодого поколения не готовы обратиться 
за помощью или рекомендациями в работе к более опытным коллегам, а 1/3 
респондентов группы «поколение Z» говорит о готовности пользоваться рекомен-
дациями старших коллег только в том случае, если эти рекомендации будут ар-
гументированы. Лишь 10,7  % респондентов указали на отсутствие готовности 
использовать рекомендации опытных коллег.

Характеризуя коммерческую организацию как систему, преследующую в ка-
честве основной своей цели получение прибыли [21], и обращаясь к задачам 
настоящего исследования, следует определить, какие выгоды от сотрудничества 
получают представители различных поколений в частности и организация в 
целом. В рамках этой задачи респондентам из группы «поколения Х и У» задан 
такой вопрос: «С какой целью Вы принимаете на работу молодых сотрудников 
без опыта либо с минимальным опытом?». Ответы респондентов разделились 
следующим образом:

сотруднику без опыта можно поручить рутинный функционал, не требу-
ющий специализированных знаний, и платить ему за это меньше, чем 
опытному специалисту (31,9  %);
сотрудника без опыта можно полностью интегрировать в сформированную 
структуру организации, тогда как опытный специалист всегда приносит 
часть «своего устава в чужой монастырь» (41,1 %);
наша организация придерживается мнения о том, что молодой специалист 
способен привнести свежий взгляд на решение рабочих вопросов, даже 
если у него очень мало опыта (2,3  %);
в организации высокая текучесть кадров, поэтому существует необходи-
мость постоянного пополнения кадрового резерва и подготовки новых 
специалистов (24,7  %).

Между тем 3  % респондентов указали, что их организации не приветствуют 
наем на работу сотрудников без опыта и делают это в редких случаях, если поиск 
опытного специалиста затягивается и превращается в проблему для функциони-
рования организации.

Респондентам группы «поколение Z» в рамках анкетирования задан вопрос 
«Какие из факторов, перечисленных в таблице, являются для Вас мотивирую-
щими на данном этапе трудовой деятельности?». В итоге получены следующие 
ответы:

размер заработной платы (39,3  %);
возможность приобрести новые знания, умения, навыки (22,5  %);
возможность поработать в престижной компании (9 %);
перспективы карьерного роста (14,8  %);
возможность понять, нравится ли Вам работать в той сфере, которую Вы 
выбрали (14,3  %).

В процессе анализа полученных ответов выявлено, что 1/3 респондентов из груп-
пы работодателей, представляющих сторону организации в контексте настоящего 
исследования, считают своей выгодой возможность платить более низкую заработную 
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плату молодому специалисту, нежели специалисту с опытом, тем самым сокращая 
затраты. 1/3 респондентов из группы начинающих специалистов, в свою очередь, 
сообщили о размере заработной платы как ключевом факторе мотивации к труду [22, 
с. 67]. В рамках настоящего исследования можно признать это в качестве противо-
речия лишь косвенно, так как исследование не подразумевало опроса респондентов 
обеих групп о размере заработной платы в абсолютных цифрах. Вместе с тем наблю-
дается очевидный тренд на совпадение выгод работодателя и начинающего специали-
ста. 41,1 % опрошенных работодателей высказали мнение о том, что начинающий 
специалист, не имеющий опыта работы, представляет интерес для работодателя в 
долгосрочной перспективе, поскольку из него можно «вырастить» и воспитать со-
трудника, ценности, приоритеты и стратегии которого будут соответствовать цен-
ностям, приоритетам и стратегиям его работодателя. Опытный специалист привнесет 
с собой в компанию, помимо опыта, еще и свои сформированные другими работода-
телями взгляды на рабочий процесс. Эта выгода работодателя находит отражение в 
ответах респондентов из группы начинающих специалистов. Так, 22,5 % рассматри-
вают на начальном этапе сотрудничество с организацией как возможность приобре-
тения новых знаний, умений и навыков, а 14,8 % заинтересованы в перспективах 
карьерного роста.

В вопросе совпадения выгод представителей различных поколений в органи-
зации существует негативный аспект. 31,9 % респондентов группы работодателей 
указали, что начинающему сотруднику можно поручить рутинный функционал. 
24,7 % из этой группы респондентов признали факт наличия высокой текучести 
кадров в своих организациях, что заставляет постоянно привлекать новых со-
трудников и интегрировать их в работу. Под текучестью кадров в данном иссле-
довании будем понимать показатель отношения количества работников, ушедших 
из компании, к среднесписочному числу работников [23, с. 49]. При этом лишь 
14,3  % из группы респондентов начинающих сотрудников в качестве мотивиру-
ющих к работе факторов видят возможность попробовать себя в выбранной сфе-
ре деятельности, чтобы понять, подходит ли она им. Аналогичное количество 
респондентов (14,8 %) нацелены на карьерный рост и рассматривают организацию 
как площадку для построения карьеры [24, с. 121], что вряд ли возможно в ус-
ловиях компаний с высокой текучестью кадров.

По результатам изучения различных способов межпоколенного взаимодействия 
в коммерческих организациях и анализа взглядов представителей различных 
поколений на такое взаимодействие автором исследования поставлена дополни-
тельная цель — разработать ряд методических рекомендаций по эффективному 
взаимодействию представителей различных поколений в организации. Анализ 
данных исследования показал, что такая управленческая технология, широко 
применяемая еще во времена СССР, как наставничество, не только не утратила 
актуальности, но и по-прежнему рассматривается руководителями компаний и 
молодыми начинающими сотрудниками в качестве нормального способа взаимо-
действия внутри организации. Министерство труда и социальной защиты РФ 
определяет наставничество как кадровую технологию, обеспечивающую передачу 
посредством планомерной работы знаний, навыков и установок от более опытно-
го сотрудника менее опытному [25].

Наставник должен обладать ярко выраженным комплексом необходимых 
качеств: знать практику управления организацией, вызывать доверие, быть до-
ступным, коммуникабельным, креативным, ориентироваться на развитие. Чтобы 
установить конструктивные и полезные отношения с обучаемым, наставник дол-
жен вызывать доверие как в личном, так и в профессиональном плане, быть 
доступным для него: выделять время, чтобы отвечать на возникающие вопросы, 
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поддерживать разумный баланс между руководством и помощью, выступать до-
веренным лицом, помогать советом, если необходимо [26, с. 25].

Участники исследования из группы респондентов «поколения Х и У» в ходе 
проведенных интервью и фокус-групп сформулировали ряд методических реко-
мендаций, основанных на личном опыте использования методов работы с моло-
дыми начинающими сотрудниками. Наиболее популярные из этих рекомендаций 
отражены в таблице 2.

Таблица 2
Методы взаимодействия с молодыми специалистами

№ Название метода 
работы Описание метода работы

1 Составление 
еженедельного/
ежедневного 
расписания

Выставление задач в еженедельном и ежедневном формате 
позволяет стабилизировать механизм контроля их выполнения. 
График выполнения работ должен составляться сотрудником 
отдельно в формате недели и отдельно в формате дня. Далее 
график утверждается у наставника, и работы производятся 
четко в рамках этого графика. По окончании рабочей недели 
важно произвести контроль выполнения графика по дням  
и за неделю, определить точки, где задачи не были выполнены 
и где было перевыполнение

2 Техника 
«Deadline»

Буквальный перевод «dead line», что означает «мертвая 
линия», «черта», «линия смерти». В управлении эта техника 
подразумевает установление четкого срока сдачи готового 
задания [27, с. 2] 

3 Контроль отказа 
от «похитителей 
времени»  
[28, с. 549]

Фрагментарность сознания и клиповое мышление 
представителей поколения Z составляют базу для того, чтобы 
молодой сотрудник часто отвлекался от работы на внешние 
дела, например, на переписку в мессенджерах, или общение  
в социальных сетях. Важно установить контроль за такими 
«похитителями времени» и объяснить сотруднику, в какие 
периоды рабочего дня он может отвлечься, а в какие  
это недопустимо. Следует обозначить элементы контроля, 
например, фиксацию входов на непрофильные сайты с рабочего 
компьютера, наличие в офисе камер видеонаблюдения и т. п. 

4 Метод 
«съесть 
лягушку» 
[29, с. 141]

Любая работа подразумевает наличие как приятных, так  
и неприятных задач, которые связаны в сознании работника  
с максимальным дискомфортом. Метод «съесть лягушку» 
подразумевает следующее: поставить неприятную задачу  
на первое место в списке задач на день и начать рабочий день 
с ее выполнения. Функция наставника в данном случае 
сводится не только к контролю за выполнением задачи,  
но и к помощи молодому сотруднику в определении задач-
«лягушек»

5 Метод  
«съесть слона» 
[30, с. 54–55]

В данном случае «слон» — это стратегическая задача, 
поставленная перед сотрудником. С учетом небольшого опыта 
начинающий сотрудник может сомневаться в возможности 
выполнения задачи или не понимать, с чего начинать. В этом 
случае следует обратиться к правилу: «Слона едят по частям». 
Иными словами, разбить одну глобальную задачу на ряд 
последовательных более мелких. Далее, руководствуясь методом 
«съесть лягушку» из настоящей таблицы, составить график  
их выполнения
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Анализ предложенных респондентами из группы руководителей рекомендаций 
по методам работы с молодыми сотрудниками подтвердил выводы, сделанные 
ранее по результатам интервью с представителями этой группы респондентов, 
где они обозначали наставничество (47,6  %) и использование тайминг-плана с 
точечным контролем выполнения задач (39,7  %) в качестве эффективных форм 
взаимодействия. Однако, если рассматривать проблему в более широком смысле, 
то наставничество окажется, скорее, оболочкой межпоколенного взаимодействия 
внутри организации, а тайм-менеджмент — системой кадровых технологий.

Несмотря на то, что в рамках исследования лишь 4,1% респондентов группы 
руководителей указали, что в организациях, где они ведут трудовую деятельность, 
используются программы обучения и адаптации новых сотрудников с последую-
щей сдачей экзаменов для занятия должности, предлагаем рассматривать про-
блему взаимодействия внутри организации в укрупненном масштабе, то есть не 
только в межпоколенной канве, но и в канве развития организации в целом.

Переход от постиндустриального общества к информационному обусловил 
необходимость прогресса во всех сферах общественной жизни, в том числе и в 
коммерческой деятельности. Быстро изменяющаяся внешняя среда современно-
го бизнеса, развитие технологий и методов работы, стремительный рост объема 
информации обусловливают необходимость создания гибкой и адаптивной систе-
мы развития организации и ее персонала, способного изучать, адаптировать и 
применять передовые методики деятельности и ведения бизнеса. В данной ситу-
ации способность постоянно совершенствоваться, развиваться становится все 
более важным критерием эффективности деятельности сотрудников компании 
[31, с. 86]. Ввиду этого в теории и практике управленческих наук набирает по-
пулярность понятие самообучающейся организации.

Данное понятие ввел в 1990 г. директор Центра организационного обучения 
в Школе менеджмента Массачусетского технологического университета Питер 
Сенге, автор книги «Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся 
организации» [32, с. 91]. П. Сенге предложил пять ключевых принципов (дис-
циплин) самообучающейся организации:

совершенное понимание личности или личное мастерство, обнаруживаю-
щееся в способности работника максимально полно использовать свои 
потенциальные возможности;
построение общего видения целей и результатов обучения, что позволяет 
говорить о возможности соотнесения потребностей работников в обучении 
с ценностями организации;
обучение в группе, обладающее синергетическим эффектом и возможностью 
субъектов обучения обмениваться информацией;
ментальные модели, отражающие когнитивные представления об окружа-
ющей предметной действительности на основании всестороннего анализа 
фактов и причинно-следственных связей;
системное мышление, которое представляет собой не просто видение при-
чин и следствий каких-либо событий или решений, а понимание явления 
в целостности и во взаимосвязи его составляющих элементов [33, с. 154].

Д. Гервин в своих работах представляет самообучающуюся организацию как 
такую систему обучения, которая способна не только приобретать новые знания, 
но и производить и распространять их в массовой практике [34].

В настоящее время понятие «самообучающаяся организация» в социологии 
управления обозначает:

одну из моделей организаций, ориентированных на организационное раз-
витие посредством постоянного обучения и самообучения персонала;
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реально существующий тип современных организаций на Западе, харак-
теризующийся тем, что они непрерывно трансформируются и развивают-
ся путем постоянного обучения и переобучения персонала [35, с. 115].

Эксперты рынка труда, в частности А. В. Шкерин, считают, что одним из 
принципов самообучающейся организации является гармоничное развитие лич-
ности ее сотрудников, то есть система позволяет раскрывать потенциал сотруд-
ников, предоставляя им возможность постоянно развивать компетенции и со-
хранять баланс работы и личной жизни, тем самым повышая эффективность 
работы персонала, его лояльность и вовлеченность [36, с. 111]. По нашему мне-
нию, выстраивание межпоколенного взаимодействия в самообучающихся орга-
низациях будет происходить быстрее и продуктивнее, чем в организациях кон-
сервативных моделей. Это обусловлено, в первую очередь, постоянным пополне-
нием и совершенствованием знаний всех участников рабочего процесса, что 
позволит старшим поколениям (Х и У) полнее понять и раскрыть потенциал 
нового поколения Z. В свою очередь, представители поколения Z получат в рам-
ках трудовой деятельности не только набор профессиональных навыков, но и 
закроют одну из своих ключевых потребностей — потребность в саморазвитии и 
самообразовании.

Понимая, что такой формат, как «саморазвивающаяся организация», для 
российского бизнеса сегодня может рассматриваться только с позиции будущего 
времени, тем не менее многие компании могут позволить себе вводить некоторые 
ее элементы в управление человеческим ресурсом. В частности, одной из эффек-
тивных кадровых технологий настоящего времени можно считать проведение 
ассессмент-центров.

Ассесмент-центр представляет собой технологию комплексной оценки персо-
нала, основанную на моделировании ключевых моментов деятельности сотруд-
ников для выявления уровня развития их профессиональных качеств (компетен-
ций) и определения потенциальных возможностей сотрудников [37, с. 34]. Спец-
ифика ассессмент-центра состоит в том, чтобы в модельных ситуациях, типичных 
для выполняемой деятельности, понаблюдать за кандидатом на ту или иную 
вакансию и выявить наличие или отсутствие у него необходимых для успешной 
работы качеств, дать описание его особенностей и сформулировать задачи на 
обучение [38, с. 21].

Использование ассессмент-центра как технологии контроля и развития сле-
дует внедрять в работу с молодыми специалистами как на стадии собеседования 
и начала трудовой деятельности, так и для диагностики сформированных у них 
профессиональных знаний, умений и навыков на протяжении работы в органи-
зации. Это даст возможность выявить точки роста начинающего специалиста, 
упростит взаимодействие между ним и наставником, поможет эффективнее при-
менять способности молодого специалиста в качестве человеческого ресурса с 
целью получения коммерческих выгод организации в целом.
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В настоящей статье рассмотрены теорети-
ческие аспекты реализации норм междуна-
родного права в конституционно-правовой 
системе, а также особенности практики вы-
несения решений Европейским Судом 
по правам человека в современных услови-
ях. Авторами утверждается, что реализация 
норм международного права на внутриго-
сударственном уровне остается актуальным 
направлением как для теоретических, так 
и для практических исследований. В рамках 
процессов глобализации и интеграции дан-
ный вопрос приобретает особое значение. 
Анализируется влияние социокультурных 
процессов, происходящих в странах Запад-
ной Европы, на взаимодействие националь-
ного и международного правопорядков. 
Освещены теоретические и практические 
аспекты реализации норм международного 
права в национальной правовой системе 
в  рамках интеграционных процессов, ока-
зывающих непосредственное влияние на ос-
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Implementation of international law at the 
national level continues to be an actual direc-
tion for both theoretical and practical stud-
ies. Within the framework of the processes 
of globalization and integration, this issue 
is of particular importance. This article ex-
amines the theoretical aspects of the imple-
mentation of International Law in the con-
stitutional legal system, as well as the fea-
tures of the practice of making decisions by 
the European Court of Human Rights in 
modern conditions. The influence of socio-
cultural processes taking place in Western 
European countries on the interaction of 
national and international legal order. The 
purpose of the work is to analyze the theo-
retical and practical aspects of the imple-
mentation of International Law in the na-
tional legal system within the framework of 
integration processes that have a direct im-
pact to the main spheres of society. In the 
course of the research have been used: formal-
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новные сферы жизнедеятельности обще-
ства. В процессе исследования применены 
формально-логический и технико-юриди-
ческий методы. Авторами сделан ряд вы-
водов о современном механизме взаимодей-
ствия национального и международного 
правопорядков.

Ключевые слова: конституционно-
правовая система, международная 
правовая система, Европейский Суд  
по правам человека, Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, 
глобализация, интеграция.

Глобализация и интеграционные процессы, происходящие в мире, непосред-
ственно влияют на правовые системы государств. Трансформация национальных 
правовых систем под воздействием норм международного права представляет 
собой следствие механизма интеграции в области права. Данный вопрос особен-
но интересен как в отношении юридической доктрины, так и в контексте право-
применительной и правотворческой деятельности.

В отечественной науке аспектам реализации норм международного права по-
прежнему уделяется значительное внимание. Существует ряд теорий, в которых 
нашли отражение множество подходов к указанным вопросам. Выделяют не-
сколько основных теоретических направлений взаимодействия международного 
права и права внутригосударственного. Суть положений монистической теории 
состоит в признании национального и международного права как единой право-
вой системы. В рамках указанной теории получила развитие концепция примата 
одной правовой системы над другой: национального права над международным 
или международного права над внутригосударственным.

Согласно дуалистической теории, международное право представляет собой 
независимую от национального права правовую систему. Содержание ключевого 
положения этой теории сводится к признанию международного и национального 
права как не подчиненных друг другу правовых систем. В качестве причинно-
следственной связи такого соотношения выступает принятие отдельного внутри-
государственного правового акта при каждом случае необходимости применения 
норм международного права. В рамках указанной теории существенное значение 
имеет подход, который определяет отсылку в национальном праве к нормам 
международного как способ непосредственного применения положений послед-
него на внутригосударственном уровне.

Особую роль в современной юридической науке играют доктрины инкорпорации 
и трансформации, что в первую очередь связано с нарастающим значением практи-
ческих аспектов реализации норм международного права на национальном уровне. 
Выделение указанных теоретических направлений обусловлено прежде всего поряд-
ком реализации норм международного права внутри государства. Следует указать, 
что рассмотренные теории включают в себя общие положения, характеризующие 
соотношение норм международного и внутригосударственного права.

Предметом исследования взаимодействия правовых норм международного и 
национального правопорядков служат различные основания: способ реализации 
норм международного права, иерархия норм международного права и ее значение 
при разрешении коллизий их применения, положение норм международного 
права относительно внутригосударственных правовых норм и т. д.

logical and technical-legal methods. The au-
thors made a number of conclusions about 
the modern mechanism of interaction be-
tween the national and international legal 
order.

Keywords: constitutional and legal system, 
international legal system, European Court 
of Human Rights, Convention for the 
Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, globalization, 
integration.

Мишальченко Ю. В., Бугель Н. В., Егорова Е. Л. О реализации норм международного права…



68

Социология и право № 2 (52) • 2021

С. Ю. Марочкин объясняет специфику норм международного права тем, что 
последние «занимают автономное положение в правовой системе страны с точки 
зрения их происхождения, формы, отношения к национальному праву» [1, с. 78]. 
В соответствии с указанным подходом нормы международного права, обладая 
свойственной им правовой природой, не являются частью общего массива ис-
точников права определенного государства. При имплементации норм междуна-
родного права во внутригосударственную правовую систему их содержание и 
смысл остается прежним. С. Ю. Марочкин подчеркивает сущность норм между-
народного права как независимых по отношению к правовой системе государства, 
но оказывающих на нее непосредственное влияние.

По мнению Б. Л. Зимненко, «никто извне не вправе определять, какие спо-
собы реализации международно-правовых норм должно избрать то или иное 
государство» [2, с. 26]. Такой подход отражает сущность суверенного права го-
сударства на установление порядка реализации норм международного права. 
Их  юридическая сила, согласно точке зрения автора, определяется с позиции 
принципа применения приоритета и принципа иерархии: «Основное внимание 
должно быть уделено иерархии государственных органов, создающих (принима-
ющих) соответствующие источники внутригосударственного права и/или выра-
жающих прямо или косвенно согласие на обязательность для государств тех или 
иных норм международного права» [2, с. 257].

В. Д. Зорькин, председатель Конституционного Суда Российской Федерации 
(РФ), рассматривает соотношение норм международного права и норм внутриго-
сударственного права через определение конституционной идентичности государ-
ства, которая служит основой юридического и фактического существования госу-
дарства. По мнению автора, «любые нормы международного права, гарантируемые 
наднациональными структурами, остаются продуктом согласия (согласования воль) 
государств» [3, с. 256].

Одна из позиций С. В. Черниченко построена на принципе иерархичности 
норм международного права, определяющей наличие уровней, в соответствии с 
которыми заключены международные договоры. Наиболее высокий уровень до-
говорных норм представляют договоры, заключенные от имени глав государств. 
Второй уровень характеризуется договорными нормами, заключенными от имени 
правительств или их глав, а на третьем уровне — нормы межведомственных до-
говоров [4, с. 51].

Рассмотренные подходы свидетельствуют о существующей в юридической 
науке совокупности классификаций реализации норм международного права в 
национальных правовых системах, что, в свою очередь, говорит о широком ис-
следовании данного направления.

Практику реализации норм международного права в национальной правовой 
системе предлагается рассматривать на примере конструктивного диалога Кон-
ституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека (далее — ЕСПЧ). 
Деятельность этих судебных органов интересна с практической точки зрения 
ввиду поиска эффективного сочетания реализации правовых норм, закрепленных 
в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция), 
и правовых норм национального характера. Нельзя не обратить внимание на 
постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П «По де-
лу о разрешении вопроса о возможности исполнения постановления Европейско-
го Суда по правам человека от 4 июля 2013 г. по делу “Анчугов и Гладков против 
России” в связи с запросом Министерства юстиции  Российской  Федерации».

В ходе разрешения вопроса о возможности исполнения приведенного поста-
новления Конституционный Суд РФ в качестве одного из аргументов обращает 



69

внимание на различную интерпретацию понятия «лишение свободы» в России и 
в Конвенции. Конвенция подразумевают под этим понятием все виды ограниче-
ния свободы, а в России лишением свободы является особый вид уголовного 
наказания. Например, домашний арест или содержание под стражей, согласно 
уголовно-процессуальному законодательству РФ, отнесены к мерам пресечения, 
не исключающим осуществления избирательного права лицами, к которым дан-
ные меры применены на основании решения соответствующего суда. Таким об-
разом, в Конвенции понятие лишения свободы трактуется шире, чем установле-
но законодательством РФ. Проблематика исполнения решения ЕСПЧ в данном 
случае, за исключением иных аргументов Конституционного Суда РФ по рас-
сматриваемому делу, обусловлена различным подходом к пониманию лишения 
свободы, выраженного в норме международного права — Конвенции, и к опре-
делению лишения свободы как особого вида уголовного наказания, закреплен-
ного законодательством РФ. Отсутствие единого определения ключевых понятий 
представляется причиной так называемого конфликта толкований Конвенции.

В. Д. Зорькин, председатель Конституционного Суда РФ, отмечает, что «меж-
ду текстами Конституции России и Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод как таковыми противоречия нет — вразрез с конституционными 
нормами на момент подписания ... пошла практика ЕСПЧ» [3, с. 272]. Указанный 
пример относится к юридической коллизии. Однако в рамках исследования вза-
имодействия международного и национального правопорядков наблюдается тен-
денция выражения того, что выходит за рамки сугубо правового поля. Речь идет 
о социокультурном аспекте. Исторически сложившееся понимание должного и 
справедливого, традиции, моральные и нравственные ценности служат основой 
национальной идентичности государства, которую отражает Конституция РФ как 
Основной закон. Именно в свете влияния процессов глобализации на все сферы 
жизнедеятельности общества вопрос национальной и конституционной идентич-
ности государств представляется стратегически важным.

Целесообразно обратиться к анализу процессов, происходящих в странах За-
падной Европы, где сформулированы основы правовой демократической мысли. 
В настоящее время Европейский союз наряду с экономическим и политическим 
кризисом испытывает культурно-идеологический кризис. Основанием для такого 
вывода являются несколько причин. Следует указать на явный факт складыва-
ющегося превалирования идеологии индивидуальной свободы над принципом 
«личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого». Вопрос 
соотношения и гармоничного сочетания личной свободы и общего блага занима-
ет определяющее место как в доктрине права, так и в правовых процессах, скла-
дывающихся на практике. Исследованием «золотой середины», которая должна 
определить эффективность сочетания личной свободы с общественным благом, 
занимались многие великие мыслители, ученые-правоведы, юристы-практики. 
Однако ситуация, складывающаяся в этих правоотношениях в странах Европей-
ского союза, далека от идеала.

Доминирование идеи о личной свободе без учета общественного блага — при-
чина как минимум нескольких негативных последствий. Во-первых, неуважение 
общественных интересов влечет за собой рост преступности. Во-вторых, назна-
чение наказания, соответствующего степени нарушения закона, в данном случае 
не реализует его функции по восстановлению социальной справедливости и ис-
правлению человека, совершившего правонарушение. В-третьих, разрыв между 
идеей индивидуализма и идеей коммунитаризма неизбежно ведет к нарушению 
нормального функционирования общества и государства. Возвышение индиви-
дуальной свободы над благом общества и, следовательно, государства разрушает 
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основу существования человеческого общества, а именно неотъемлемость инди-
вида от социума. Полагаем, в перспективе развития превалирования индивиду-
ализма над общественным благом разрушению подлежат все сферы жизнедеятель-
ности общества, в первую очередь социокультурная и религиозная сферы.

Обратим внимание и на изменение традиционных семейных ценностей в 
странах Западной Европы, которые существенно влияют на реализацию христи-
анских ценностей в Европейском союзе. Изменения семейных традиций, инсти-
тута семьи, которые в течение продолжительного времени складывались в евро-
пейских странах, воздействуют на развитие социокультурной идентичности нации. 
Вопросы, связанные с нормативным разрешением однополых браков в западно-
европейских странах, оказали непосредственное влияние на мир в целом.

Сохранение семейных ценностей в России, трансформирующихся под воз-
действием процессов глобализации, является важным направлением реализации 
социальной политики государства, защиты прав детей и института семьи посред-
ством норм Конституции РФ. В изменениях Конституции РФ, принятых на 
всенародном голосовании 1 июля 2020 г. (п. ж. 1 ч. 1 ст. 72), определен институт 
брака — союз между мужчиной и женщиной. Считаем, что в современных усло-
виях, когда общечеловеческие ценности, в частности ценности семьи и институ-
та брака, подвергаются деформации, необходимо принимать решения, способ-
ствующие сохранению указанных социальных ценностей. Внесение данной по-
правки в Основной закон подчеркнуло национальную идентичность в традициях 
всех народов России, а также на конституционно-правовом уровне закрепило 
главную идею семьи как ячейки государства и общества.

Таким образом, взаимодействие национальной и международной правовых 
систем становится более обусловленным и зависимым от социокультурного кон-
текста. На основании изложенного целесообразно сделать ряд выводов. Во-первых, 
толкование Конвенции ЕСПЧ вызывает определенные вопросы со стороны вну-
тригосударственных органов власти, в частности органов конституционного кон-
троля, к полномочиям которых относится определение возможности исполнения 
решений международных судов. Данные вопросы связаны с возникновением 
коллизий между нормами Конвенции и внутригосударственными конституцион-
но-правовыми нормами.

Во-вторых, разрешение коллизии между позициями ЕСПЧ и позициями Кон-
ституционного Суда РФ, выраженными в их постановлениях, представляется 
возможным только с учетом особенностей конституционно-правовой системы при 
вынесении решений ЕСПЧ. Правовая система России выступает в качестве атри-
бута ее государственного суверенитета. Соответственно, реализация норм между-
народного права и исполнение решений международных судов, в частности ЕСПЧ, 
требует дифференцированного подхода. С целью принятия эффективного решения 
рассмотрение каждого дела в ЕСПЧ должно происходить исходя из знания на-
ционального конституционного и отраслевого законодательства судьями ЕСПЧ. 
В противном случае определить уровень соответствия правовой системы России 
положениям Конвенции становится непросто. Однако значительное увеличение 
количества жалоб, поступающих в ЕСПЧ, оказывает непосредственное влияние 
на качественную составляющую его функционирования. Поэтому тщательное 
исследование особенностей национальных правовых систем судьями ЕСПЧ в 
складывающихся условиях представляется труднореализуемым.

В-третьих, в связи с трансформацией сфер жизнедеятельности общества,  
обусловленной процессами глобализации и интеграции, научные и практические 
аспекты реализации норм международного права в правовой системе РФ требуют 
новых, отвечающих требованиям современности подходов.
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Прежде всего, по нашему мнению, необходимо провести комплексное срав-
нительно-правовое исследование особенностей правовой системы РФ с особен-
ностями правовой системы стран Западной Европы, а также выработать концеп-
ции реализации норм международного права в рамках, соответствующих особен-
ностям конституционно-правовой системы России, с учетом конкретизации норм 
конституционного права и принципов, выраженных в Конституции РФ. Реали-
зация норм международного права на внутригосударственном — сложный меха-
низм, в рамках которого находят отражение проблемные аспекты взаимодействия 
национального и международного правопорядков. Современные тенденции раз-
вития общественных отношений в странах Европейского союза в значительной 
степени расходятся с традиционным понятием базовых ценностей в России. 
С учетом этого можно заключить, что взаимодействие российского государства с 
европейскими странами становится обусловленным современным социокультур-
ным контекстом. Есть основание полагать, что современные тенденции развития 
западного общества окажут непосредственное влияние на взаимодействие наци-
онального и международного правопорядков, а следовательно, на эффективность 
реализации норм международного права в национальной правовой системе.

Вопрос реализации норм международного права в национальной правовой 
системе в складывающихся условиях становится более актуальным и требующим 
внимания как со стороны органов национальной власти, так и со стороны между-
народных органов, в частности ЕСПЧ. Разрешение коллизий между нормами 
международного и национального правопорядков возможно только с учетом ка-
чественно выработанного дифференцированного подхода к реализации норм 
международного права в конституционно-правовой системе.
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Критерии классификации правовых систем
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Classification of Legal Systems

В статье рассмотрен вопрос о необходимости 
и важности классификации правовых си-
стем. Согласно авторской позиции, идея 
такой классификации возникла в сравни-
тельном правоведении в начале XX в. в свя-
зи с увеличением национальных правовых 
систем. При разрушении колониальной 
системы появились и стали развиваться 
правовые системы освободившихся стран. 
В конце XX в. данная тенденция продол-
жается ввиду разрушения социалистиче-
ской политической системы, что влечет 
возникновение на правовой карте мира 
новых правовых систем. В статье авторы 
приходят к выводу о том, что требуется не 
только их изучение с точки зрения особен-
ного рассмотрения по отдельным частям, 
вбирающим в себя сходные правовые си-
стемы, но и практическое решение вопроса 
унификации действующего законодатель-
ства и совершенствования национальных 
правовых систем.

Ключевые слова: правовая система, 
правовая семья, романо-германская 
правовая система, компаративистика, 
национальная правовая система.

В контексте сравнительного права особое место занимают исследования, посвя-
щенные объединению по какому-либо критерию национальных правовых систем в 
правовые системы. Однако выявление оптимального критерия для классификации 
правовых систем, который позволил бы наиболее точно и объективно отразить свой-
ственные нескольким национальным правовым системам признаки, является слож-
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portance of the issue concerning the classi-
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ным по своей природе вопросом. Более того, нарастающие глобализационные тен-
денции влекут за собой правовую интеграцию и унификацию права, что порождает 
минимизацию различий как между национальными правовыми системами, так и 
между правовыми системами современности. Отдельно следует выделить аспект 
влияния международного права на национальные правовые системы, направленно-
го на унификацию правового регулирования общественных отношений.

Несмотря на нарастающую сложность нахождения оптимального критерия для 
классификации правовых систем сегодня, данный вопрос волновал ученых с начала 
его освещения в науке и не был простым в разрешении даже в рамках первых иссле-
дований. С XIX в. ученых разных социогуманитарных направлений волновала про-
блема выявления критерия классификации правовых систем, объединения нацио-
нальных правовых систем в более обширную социально-правовую единицу. При этом 
каждый из них предлагал собственный критерий классификации. И даже если ученые 
сходились во мнении относительно выбранного критерия, их позиции в отношении 
количества правовых систем, отнесения того или иного государства к определенной 
правовой системе, выделения ведущих правовых систем и другого могли разниться.

Кроме того, в настоящее время одной из актуальных проблем права является 
проблема разграничения таких категорий, как «правовая система» и «правовая 
семья». Дискуссионным по-прежнему остается вопрос о том, какое из этих по-
нятий шире. Большинство ученых-юристов считают, что понятие «правовая семья» 
шире и представляет собой совокупность национальных правовых систем. Вы-
деляют два подхода относительно детерминации понятия «правовая система». 
В узком смысле правовая система представляет собой совокупность нормативно-
правовых актов, систему законодательства, источники права, принципы регули-
рования общественных отношений, в широком — совокупность национальных 
правовых систем, объединенных общностью источников права [1, с. 199].

Понятие «правовая система» носит интегрирующий характер, который от-
ражает правовую реальность в целом. Современную правовую действительность 
невозможно рассматривать через призму устаревших узких конструкций. Это, в 
свою очередь, требует применения более широких, комплексных категорий, но с 
учетом сложившихся объективных принципов, поскольку иной подход может 
деструктивным образом сказаться на всей юридической теории, а значит, и на 
правоприменительной практике.

Во многом, по нашему мнению, данная проблематика детерминируется про-
блемой выработки критерия и (или) системы критериев классификации юриди-
ческих норм [2, с. 486]. На основе различных критериев можно заключить, что 
правовая система конкретного общества отражает его социально-экономическую, 
культурную и политическую индивидуальность. Из этих факторов складывается 
национальная правовая система.

Среди множества существующих сегодня правовых систем значительная часть 
обладает общими доминирующими онтологически-атрибутивными признаками. 
Наличие целого ряда общих черт и сходств различных правовых систем позво-
лило классифицировать их по определенным критериям на отдельные группы 
или правовые семьи.

При выборе критериев у теоретиков нет и, видимо, не будет однозначных 
точек зрения с учетом многогранности данного вопроса. Вместе с тем не пред-
ставляется возможным не пытаться детерминировать объективную систему кри-
териев классификации, поскольку реалии XXI в., выражающиеся в постоянном 
усложнении системы общественных отношений, обусловливают необходимость 
выработки качественного механизма правового регулирования, который, в свою 
очередь, во многом определяется правовой системой.
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М. Н. Марченко в своей работе рассматривает характер критериев, два их вида: 
простые и сложные [3, с. 122]. К простым критериям автор относит правовые тради-
ции, общие для всех правовых систем, принадлежащих определенной правой семье. 
В качестве правовых традиций могут выступать те или иные общественные установ-
ления, нормы поведения, ценности. К сложным критериям классификации исследо-
ватель относит, например, «стиль» правовой системы. Данная категория многогран-
на и включает в себя множество понятий, таких как иерархия источников права и 
способы их интерпретации, доминирующая «идеология правовых систем» и другие.

Именно указанные выше критерии составляют теоретическое и практическое 
ядро, содействующее ученым, специализирующимся на такой сфере научного 
познания, как сравнительное правоведение, при проведении параллелей между 
правовыми семьями. Однако в зависимости от раскрытия содержания этих кри-
териев возникают все более и более скрупулезные подходы, интерпретирующие 
специфику правовых систем.

Так, Г. Созер-Холл, швейцарский мыслитель, предложил идею классификации 
правовых систем на основании расового и языкового признаков. Согласно этой 
классификации, национальные правовые системы были объединены в индоевро-
пейскую, монгольскую и семитскую. Отдельно ученый выделял нецивилизованную 
правовую систему, а индоевропейскую систему делил на подсистемы, представ-
ляющие собой менее крупные объединения национальных правовых систем. 
К  данным подсистемам отнесены иранская, кельтская, индусская, германская, 
латышско-славянская, англосаксонская [4, с. 52].

В XX в. А. Эсмен предложил классификацию правовых систем на основании 
особенностей их исторического формирования. Согласно этой теории, правовые 
системы разделены на пять групп. В их состав включены германская, славянская, 
англосаксонская, мусульманская и латинская. К латинской правовой системе 
относилось бельгийское, испанское, итальянское, французское, португальское, 
румынское право, а также право латиноамериканских стран, к германской груп-
пе — австралийское, венгерское, германское право и право Скандинавских стран. 
К англосаксонской группе относилось право Великобритании, США и иных ан-
глоязычных колоний. 

Е. Глассон выбрал в качестве критерия особенности исторического формирования 
правовых систем. Однако, согласно его классификации, национальные правовые 
системы объединялись в три группы: страны с наибольшим влиянием римского 
права; страны, которые отказались принимать римское право и основали свое право 
на обычаях и традициях; страны, которые в равной степени основали свое право на 
рецепции римского права, обычаях и традициях. К первой группе относились такие 
страны, как Италия, Румыния, Испания, Греция и Португалия, ко второй — Россия, 
Англия, Скандинавские страны, к третьей — Франция, Германия, Швейцария [5]. 
Таким образом, внутри теории о классификации правовых систем с учетом особен-
ностей их исторического формирования ученые не пришли к единому мнению.

А. Леви-Ульман в качестве критерия классификации правовых систем взял 
источники права и выделил три правовых системы: континентальную, англосак-
сонскую, исламскую [6, с. 139]. К. Цвайгерт предложил термин «правовой стиль», 
включавший в себя пять элементов: происхождение и эволюцию правовой систе-
мы; своеобразие юридического мышления; специфические правовые институты; 
природу источников права и способов их толкования; идеологические факторы. 
Именно правовой стиль находится в основе классификации правовых систем по 
К. Цвайгерту. В соответствии с его точкой зрения необходимо выделять следую-
щие правовые системы: исламскую, индусскую, дальневосточную, социалисти-
ческую, англо-американскую, скандинавскую, германскую, романскую [7, с. 36].
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Р. Давид считал, что критерий классификации должен быть комплексным, 
при классификации принимая во внимание как идеологические факторы, так и 
юридическую технику. Р. Давид выделил следующие правовые системы: англо-
саксонскую, романо-германскую, социалистическую, а также систему религиоз-
ного и традиционного права. Последнюю, в свою очередь, он классифицировал 
на мусульманское, иудейское, каноническое, индусское, дальневосточное и аф-
риканское право. Р. Давид отмечал, что унификация — основная цель сравни-
тельного правоведения и правовой науки в целом, что ведущее место среди 
правовых систем занимают романо-германская, социалистическая и англосаксон-
ская системы, а все национальные правовые системы стремятся к тому, чтобы 
войти в одну из них [8, с. 66].

Труды Р. Давида по-прежнему пользуются популярностью среди ученых-
правоведов (особенно в области сравнительного правоведения), несмотря на то, 
что его монография «Основные правовые системы современности» издана в 1964 г., 
когда геополитическая и социально-экономическая ситуация в мире в значитель-
ной степени отличалась от сегодняшней. Главная идея его трудов — закрепление 
одной или нескольких правовых систем как ведущей, а правовые системы рели-
гиозного и традиционного права, по мнению ученого, будут постепенно принимать 
и интегрировать в собственные национальные правовые системы правовые ин-
ституты, присущие одной из ведущих правовых систем. Популярность класси-
фикации Р. Давида заключается в комплексном подходе к критерию классифи-
кации, простом и доступном объяснении его научной позиции, не умаляющей 
обстоятельности исследований, проведенных в ходе написания его трудов.

Однако, как было отмечено ранее, мировое сообщество середины XX в. и ми-
ровое сообщество начала XXI в. — это два разных общества, как количественно, 
так и качественно. В XXI в. перед мировым сообществом острее стоят глобальные 
проблемы (часть которых еще не была известна или не рассматривалась как 
угроза в XX в.). Ряд государств приняли новый путь развития, резко изменив 
«расстановку сил» правовых систем в современном мире. 

Так, можно утверждать, что сегодня нельзя говорить о полном исчезновении со-
циалистической правовой системы, но и трудно оставить за ней роль ведущей право-
вой системы. Вместе с тем консервативные национальные правовые системы (отне-
сенные Р. Давидом к системам религиозного и традиционного права) не спешат ра-
дикально интегрировать правовые институты англосаксонской или романо- 
германской систем, сохраняя консервативные и присущие им исторические ценности 
как в морали и религии, так и в праве. При этом взаимопроникновение англосаксон-
ской и романо-германской правовых систем становится особенно заметным именно 
в XXI в., поскольку усложнившиеся (качественно и количественно) общественные 
отношения приобрели более высокие темпы развития, чем в XX в. Это «обнажило» 
проблемы двух ведущих правовых систем современности. Во избежание обострения 
данных проблем (отсутствия упорядоченности нормативных правовых актов в англо-
саксонской системе и недостаточной гибкости в романо-германской) правовые систе-
мы пробуют интегрировать институты друг друга. Данный процесс еще не является 
универсальным, происходит не повсеместно, но основную тенденцию слияния двух 
ведущих правовых систем уже невозможно игнорировать. Ввиду этого, несмотря на 
популярность научного мнения Р. Давида, сегодня становится очевидным, что не-
обходимо искать другие критерии классификации правовых систем современности, 
а также регулярно оценивать изменения, наблюдающиеся в рамках классификации 
по данному критерию. 

Особенной популярностью в XX в. пользовалась марксистко-ленинская клас-
сификация правовых систем, согласно которой существовали лишь две правовые 
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системы: буржуазная и социалистическая. Критерием классификации в данном 
случае стала общественно-экономическая формация [9, с. 160].

Известен еще один подход к классификации правовых систем — цивилизацион-
ный. Изначально данный подход активно использовался учеными-историками, а 
позднее стал применяться и в правоведении. Среди ученых, придерживающихся 
цивилизационного подхода к классификации правовых систем, можно назвать Л. Гу-
милева, А. Тойнби, Н. Данилевского, других отечественных и зарубежных мысли-
телей. Данный подход предусматривает историческое развитие человечества как 
развитие отдельных цивилизаций. Цивилизационный подход имеет ряд проблем. 
Одна из них — сложность понимания термина «цивилизация». Очевидно, что по-
нятие «цивилизация» приравнивается к понятию «правовая система». На основе 
анализа научных работ ученых, выступающих в качестве представителей этого под-
хода, можно сделать вывод о том, что среди них нет единого мнения относительно 
понимания данного термина. Более того, анализируя историческое развитие госу-
дарств, авторы могут со временем изменить свое представление о количестве циви-
лизаций, объединяя несколько цивилизаций в одну, либо, наоборот, разделяя ранее 
выделенные цивилизации на несколько независимых. Так, А. Тойнби насчитал око-
ло сотни цивилизаций, позднее постепенно сокращал их количество — сначала до 
тридцати шести, затем до двадцати одной и, наконец, до тринадцати [10, с. 65].

Критерием объединения национальных правовых систем в цивилизации яв-
ляется тип развития. Неслучайно исследователи пишут: «В качестве критериев 
классификации цивилизаций выделяются общность и взаимозависимость исто-
рико-политической судьбы и экономического развития, взаимопереплетение куль-
тур, наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив 
развития» [11, с. 182; 12, с. 16].

Анализ правовой действительности через призму взаимодействия двух наи-
более влиятельных по своему масштабу правовых семей — англосаксонской и 
романо-германской — выявляет превалирующую тенденцию стремления к уни-
фикации норм права. Причины этого заключаются во множестве аспектов, на-
чиная от стремительной девальвации культурных и этнических различий между 
народами, проживающими на территориях этих государств, и заканчивая отказом 
от множества экономических барьеров, сулящих международное сотрудничество 
с взаимовыгодными преференциями для всех его сторонников.

Между тем следствием постепенного перехода к единообразию нормативных 
установок, выраженных по большей части в действующем законодательстве, стало, 
например, то, что в странах доктрины общего права, где в качестве основного источ-
ника права выступал судебный прецедент, законодатель сегодня все чаще закрепля-
ет общеобязательные нормы поведения в нормативно правовых актах.

Несмотря на значимость и повышенный интерес к такому предмету исследо-
вания, как критерий классификации правовых систем, ученые не пришли к 
единому мнению относительно критерия классификации. Кроме того, качествен-
ное и количественное усложнение общественных отношений позволяет нам сделать 
вывод о том, что в дальнейшем правовые системы будут изменяться более дина-
мично (количественно и качественно). Поэтому актуальность «переоценки» клас-
сификации на основании какого-либо критерия остается высокой. Выделение 
нового критерия, который бы удовлетворял всем нюансам изменяющихся обще-
ственных отношений и одновременно отражал свойственные правовым процессам 
изменения, — крайне сложный процесс.

Однако именно объединение национальных правовых систем в правовые си-
стемы служит сегодня одной из главных задач сравнительного правоведения. 
Глобальные проблемы современности требуют немедленной унификации (хотя 
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бы содержательной) в отношении противодействия им мирового сообщества. 
Очевиден и тот факт, что имплементация определенных, заранее подготовленных, 
проанализированных с точки зрения эффективности и прогнозирования послед-
ствий введения правовых норм максимально ускорит процесс. Следовательно, 
важно иметь наиболее актуальное представление о классификации правовых 
систем современности.
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Статья посвящена актуальной в современ-
ном отечественном правоведении проблеме 
защиты российских граждан, проживаю-
щих и работающих в иностранных государ-
ствах. Ухудшение международной обстанов-
ки еще более актуализируют данную тему, 
поскольку права граждан Российской 
Федерации (РФ) за границей все чаще на-
рушаются, а существующие двусторонние 
договоренности не исполняются. Предла-
гается рассматривать проблему российских 
граждан за рубежом в комплексе защиты 
групповых прав. Для этого, как утвержда-
ют авторы, требуется уточнение понятия 
прав группы, включение в него категорий 
групп граждан, проживающих в иностран-
ных государствах, определение правового 
статуса и особенностей этих групп. Созда-
ние единого правового пространства инди-
видуальных и групповых прав должно соз-
дать условия для активизации деятельности 
государства и общественности по правовой 
защите граждан РФ за рубежом, поддер-
жать культурные и экономические связи 
российских диаспор с Россией.
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деятельность, групповые права, уязвимые 
группы, граждане Российской Федерации 
за рубежом, трудовая миграция, 
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Государственная политика в отношении соотечественников, проживающих за 
рубежом, по-прежнему имеет лишь одно значимое направление — переселение 
желающих покинуть новую родину в Российскую Федерацию (РФ) [1, c. 53–76]. 
Поддержка русских и русскоязычных, а равно и других национальных групп, 
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входящих в РФ, проживающих за рубежом, оказывается в поле внимания госу-
дарственных и общественных структур только в исключительных случаях.

Так, Всемирный конгресс соотечественников, который призван решать про-
блемы граждан РФ за рубежом проводится, согласно Федеральному закону от 
24  мая 1999 г. № 99–ФЗ, раз в три года [2]. Посольские и консульские службы 
РФ в иностранных государствах не показывают себя активными проводниками 
государственной политики в этом направлении. Деятельность омбудсмена по 
правам человека чаще всего «связана с нерешенными социально-экономическими 
проблемами… и выдаче паспортов граждан [3, с. 22–23]». Вопрос же о правовой 
поддержке миграции из России в другие страны даже не стоит, а в общественном 
мнении чаще всего рассматривается в моральном плане негативно [4, с. 62; 5, 
c. 43–45]. При этом, в 2018 г. более 3 млн граждан России проживали за рубе-
жом, из которых 2 млн 600 тыс. — постоянно [6, с. 196].

При этом, как показывает опыт других стран, планомерная, поддерживаемая 
государством и обществом эмиграция при условии сохранения культуры и со-
циальных связей с метрополией является одной из сильнейших форм «мягкой 
силы», оказывает значительное международное влияние, способствует культурной 
экспансии, воздействует на общества-приемники новых диаспор. Данная группа, 
по сути, исключена из российского политического правового и общественного 
дискурса в целом. Различные этнические диаспоральные группы активно дей-
ствуют на территории России, и их правовая регуляция недостаточна. Разработ-
ка единого поля регламентации обязанностей и защиты прав диаспоральных 
групп, включая эмигрировавших российских граждан, безусловно, способствова-
ла бы снижению проблемности в этой сложной области социальной жизни стран 
и народов.

Если говорить о проблемах миграции и мигрантов в целом, то они практиче-
ски однотипны в различных странах и в отношении различных этнических групп. 
С. Ю. Адрейцо и Р. Б. Булатов указывают на следующие проблемные факторы:

«…экономические мигранты… являются членами социальной группы ко-
торая подвергается социальному исключению… и поэтому является уяз-
вимой социальной группой» [7, с. 49];
«с мигрантами как уязвимой группой связан такой феномен, как «уязви-
мая занятость»: отсутствие оформленных трудовых отношений, наличие 
практик вплоть до схожих с рабовладением [7, с. 50];
«в условиях миграции создаются специфические системы формальных и 
неформальных сетей мигрантов беженцев и лиц, ищущих убежище, регу-
лирующих как отношения внутри общины, так и взаимоотношения этих 
общин с местным сообществом» [7].

Обратим внимание и на проблему нарушения мигрантами законодательства 
страны пребывания, культурные различия, часто приводящие к конфликтам на 
бытовом уровне, различие в понимании норм морали и нравственности, посколь-
ку «различие групп в социуме часто определяется различием культурных тради-
ций и стереотипов, которые могут отличаться от таковых большинства» [8, с. 17]. 
Если вопросы и проблемы различных групп мигрантов и диаспор в России полу-
чают свое определение, характеристики и способы правовой регламентации, если 
различные группы мигрантов в определенной степени защищены как законода-
тельством РФ, так и международными актами, признанными в РФ, то в отноше-
нии защиты прав российских граждан за рубежом работа по определению стату-
са таких групп, их правоспособности и защите практически не ведется. Полити-
ка РФ в отношении сограждан, проживающих в других странах, по-прежнему не 
имеет определенного и целенаправленного правового характера, а «объединяющим 
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фактором эмиграции остается некая расплывчатая культурная общность» [4, 
с. 42]. Многие декларируемые меры поддержки российских граждан за рубежом, 
такие как поддержка бизнеса и торговли граждан России в иностранных госу-
дарствах, создание и поддержка организаций и объединений соотечественников 
в странах их проживания, поддержка получения образования на русском языке 
[9, с. 916–918], не получают ни должного финансирования, ни отражения в 
российских и зарубежных СМИ. Определенная работа в этом направлении ведет-
ся Русской православной церковью, но ее сложно назвать государственной, по-
скольку большинство современных стран имеют светскую власть.

Проблемой определения статуса «соотечественников в иностранных государ-
ствах» являются исторические факторы. В советский период эмиграция была 
связана с диссидентством, деятельным противостоянием государственной идео-
логии. Более того, принята практика насильственного лишения гражданства по 
идеологическим соображениям. Как пишет В. А. Герасимова, «в этой связи ряд 
юридических лиц выступил в пользу неюридического определения термина, 
стремясь избежать протестов со стороны мировой общественности и групп под-
держки диаспоры. Например, в 2001 г. В. В. Путин отметил, что «соотечествен-
ники» — это не только юридическая категория, а в большей степени вопрос 
личного выбора, вопрос духовного самоопределения» [9, с. 906].

При этом ущемление прав русскоязычного населения в иностранных странах 
налицо: «В ряде бывших советских республик представители российской диа-
споры лишены гражданских прав и имеют статус не граждан, на территории 
других республик ущемляются их права, связанные с получением образования 
на русском языке, трудоустройством, улучшением жилищных условий, получе-
нием социальной поддержки от государства и т. д.» [10, с. 153]. Вряд ли можно 
назвать случайным и то, что большинство иностранных государств не поддержа-
ли инициативу предоставления гражданам России, проживающим в этих странах, 
двойного гражданства [11, с. 34].

Схожая ситуация наблюдается и в отношении русских диаспор со стороны 
местных властей. Как отмечает А. Б. Ручкин, в США «русская диаспора не имеет 
своих представителей на федеральном уровне. Практически единственным поли-
тиком, претендующим на отстаивание интересов русскоязычного сообщества, оста-
ется депутат законодательной Ассамблеи штата Нью-Йорк Алекс Брук-Красный, 
программа которого во внешнеполитической сфере в значительной степени сфоку-
сирована на американо-израильских отношениях» [5, c. 42]. Русские в США, в 
отличие от многих более сплоченных этнических групп, слабо влияют на местную 
правовую практику и практически не участвуют в политической жизни.

Представляется, чтобы возникла практика работы по правовой защите наших 
граждан, постоянно или длительное время пребывающих за рубежом, следует 
обратиться к теории групповых прав и их защите в современной системе право-
вого государства и международного сообщества. Как пишут С. Н. Горбунов и 
Б.  А. Молчанов, «власть, которой наделена группа, может быть ограничена в 
какой-то степени или в целом юрисдикцией над личностью» [12, с. 391], и это 
позволит соотнести декларируемые всеобщие права с индивидуальными. Если 
«правовая система игнорирует групповую культуру, это зачастую приводит к 
ущемлению таких прав группы, как право на пользование родным языком, пра-
ва на образование, права на вероисповедание, а порой и к ущемлению таких 
основополагающих прав человека, как право на жизнь и право на труд и его 
достойную оплату» [8, с. 17].

Современное мировое сообщество и эксперты в области права пришли к при-
знанию того, что правовая система, исходящая из принципа соблюдения, нена-
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рушения и недискриминации прав отдельного индивида, не всегда может защи-
тить права человека как члена группы, то есть к необходимости выделения в 
области права группы как особого объекта правовой защиты. Вопрос о правовом 
статусе группы остается одним из самых спорных в теории права. Прежде всего 
существуют различные определения самой группы как субъекта права. Амери-
канский правовед-либерал Вернон Ван Дайк полагал, что только «общности, 
которые «существуют как целое, а не случайное собрание индивидов», могут быть 
идентифируемы как группа или коллектив. Их социальное существование долж-
но отвечать критериям длительности, стабильности и устойчивости к социальным 
изменениям. В противном случае, с точки зрения правового статуса, они не 
могут быть выделены, и для их обозначения применимы термины «категория» 
или «контингент» [5, с. 17; 13, р. 21–22]. Утверждение изменчивости правового 
статуса и правовой регуляции группы не является общей для теории права в 
отношении права группы. Так, особенностью национальных или религиозных 
меньшинств часто выступает неизменность культурных стереотипов поведения, 
традиционность как форма социализации. В. Ван Дайк признает «социализиру-
ющий характер группы», что означает формирование и трансляцию культурных 
и индивидуальных черт, благодаря которым группа получает возможность со-
хранять себя как группу, отличную от других, а каждый ее член — идентифи-
цировать себя с данной группой. Эта особенность группы наделяет ее особенны-
ми отличительными «правовыми достоинствами», которые могут быть признаны 
в правовом поле и получить собственную нормативную регуляцию [13, p. 25].

В свою очередь, у групп граждан, проживающих в иностранных государствах, 
существует отличительный правовой статус, поскольку они имеют двойное под-
чинение законодательствам страны своего гражданства и страны своего прожи-
вания и трудоустройства. При этом нередко возникают правовые коллизии, ис-
ходящие как из различия основных правовых установлений в двух странах, так 
и из культурных идентификаций граждан, особенностей их правового сознания. 
Отдельно отметим и проблемы, связанные с противоречиями мировой политики. 
Как пишет О. С. Швыткина, «в последние годы происходит ухудшение полити-
ческой, экономической и социальной ситуации в государствах дальнего и ближ-
него зарубежья. Кроме того, в связи с аннексией Крыма, военных действий в 
Сирии и западными санкциями взаимоотношения Российской Федерации с дру-
гими государствами развиваются неоднозначно. Данные политические факторы 
не могли не сказаться на положении граждан, находящихся вне территории 
Российской Федерации» [6, с. 196]. С одной стороны, русские как национальная 
группа определены в местных СМИ в качестве подозрительной или даже опасной, 
с другой — нарастает раскол и внутри самой группы русскоязычных граждан по 
политическим предпочтениям. Более того, как отмечает Г. А. Ализаде, все чаще 
происходит использование «диаспоральных групп России как инструментов си-
лового давления на государство, лишения их в государстве-реципиенте геополи-
тической субъектности, что превращает диаспору в конфликтогенный фактор, 
делает ее заложником международных конфликтов» [14, с. 182]. В более общем 
смысле можно утверждать факт, как пишут Ю. А. Антохина, В. М. Боер и 
П.  П.  Глущенко, «порочной практики, направленной на противопоставление 
одной части населения другой» [15, c. 39].

Как указано нами ранее, «на международном уровне многие проблемы коллек-
тивного права национальных и территориальных групп на самостоятельное из-
брание своей судьбы сегодня не только сохраняются, но и обостряются» [16, 
с. 275]. Показательно, что в последние годы ситуация с сепаратистскими движе-
ниями, даже в таких государствах либерального устройства, как США и страны 
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Западной Европы, настолько усложнилась, что стала подрывать как политическое 
положение Евросоюза (Брексит), так и ряда отдельных государств (Испании, 
Великобритании, Бельгии). В США национальные проблемы в ряде штатов ведут 
к обособлению последних от единого правового поля конфедерации, если не 
угрожают распадом отношений, часть которых видится нами как отрицание осо-
бой области коллективных прав групп, в том числе наций и народов. Проблемы 
ведут к тому, что международное право используется в неблаговидных полити-
ческих и экономических целях, а сообщество теряет доверие к международным 
органам правовой регуляции и правовой защиты.

Можно утверждать, что политика двойных стандартов, которую ведут эти 
страны по отношению к национальным и народным сообществам, объявившим 
о своих правах на самостоятельное историческое развитие, бьет и по лидерам 
современного мира. Как отмечают С. Ю. Адрейцо и Р. Б. Булатов, «только на 
основе политики интеграции возможно преодоление негативных последствий 
этносоциальной стратификации и сегрегации иммигрантов, их социальной ис-
ключенности» [6, c. 47]. При этом авторы признают, что «необходимо активизи-
ровать участие в адаптации и интеграции иностранных граждан… диаспоры и 
землячества» [6, c. 92]. Это признание говорит о коллективном, групповом един-
стве трудовых мигрантов и граждан РФ, что требует и единой правовой регуля-
ции этих групп. Именно стандартная, унифицированная правовая регуляция 
правового статуса как мигрантов в РФ, так и российских граждан, работающих 
и проживающих за рубежом, станет способствовать реализации «интеграции, 
адаптации, аккультурации» временных и постоянных мигрантов в избранное ими 
для работы или проживания общество. Как пишет О. С. Швыткина, «обществен-
ное мнение, авторитет государства на международной арене зависят от уровня 
соблюдения прав иностранных граждан на его территории» [6, с. 130]. Это тре-
бование несет обязательность как для России в отношении иностранных граждан, 
проживающих на ее территории, так и для иностранных граждан в отношении 
граждан России.
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Значение социально-криминологического анализа 
бытовой сферы жизни общества в предупреждении 

семейно-бытовой преступности
Gavrilova O. V., Nosenkov A. P., Smolyakov A. A. Importance of Social 

and Criminological Analysis of the Domestic Sphere of Society Life  
in Preventing Family Crime

В статье проведен социально-криминологи-
ческий анализ сферы быта, приведены опре-
деления данного понятия специалистами 
различных областей знания. Рассмотрено 
влияние семьи на совершение бытовых пре-
ступлений. Отмечено, что в России давно 
назрела необходимость принятия на госу-
дарственном уровне Закона о предупреж-
дении насилия в семье.

Ключевые слова: противоправное деяние, 
сфера быта, бытовая преступность, семья, 
предупреждение преступлений, 
несовершеннолетний.

В настоящее время происходит постоянный рост преступлений, совершенных 
в сфере быта. И эта печальная тенденция только прогрессирует. Пандемия коро-
навирусной инфекции, охватившая планету, в очередной раз обострила проблему 
бытовой преступности в мире и в России в частности. Количество противоправ-
ных деяний, совершенных на бытовой почве нашими соотечественниками в пе-
риод тотальной изоляции весной 2020 г., значительно возросло. К сожалению, 
увеличивается количество противоправных деяний, имеющих в своей основе 
семейно-бытовой конфликт, совершенных лицами женского пола. В том числе и 
несовершеннолетними.

Однако в России до сих пор не принят Закон о предупреждении семейного 
насилия. Последняя такая попытка была предпринята в декабре 2019 г., но за-
конопроект о предупреждении семейного насилия так и не был принят. Проект 
Закона подвергался отчаянной критике как его сторонниками, так и противни-
ками. Специалисты различных областей знания, прежде всего правоведы, госу-
дарственные деятели настоятельно рекомендуют принять закон как можно быстрее. 
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Article provides a socio-criminological anal-
ysis of the sphere of everyday life, gives 
definitions of this concept by specialists in 
various fields of knowledge. The influence of 
the family on the commission of domestic 
crimes is considered. It is noted that in Rus-
sia there is a long overdue need for the adop-
tion at the state level of the Law on the 
Prevention of Domestic Violence.
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Однако законодатели увидели в законопроекте много недочетов и противоречий, 
и принятие законопроекта сочли преждевременным (хотя попытки принять закон 
о предупреждении семейного насилия продолжаются уже на протяжении более 
20-ти лет). Актуальность его принятия подтверждают также и последние зверские
насильственные деяния, которые были совершены домочадцами в отношении
членов своих семей. Достаточно вспомнить жестокое убийство, совершенное се-
страми Хачатурян, которые выход из семейной конфликтной ситуации нашли
только посредством нанесения родному отцу 36-ти ударов ножом, когда он спал.
Иного решения проблемы они не видели, так как все проблемы в семье Хачату-
рян решались только силовыми методами и других средств выхода, кроме как
насильственных действий, из ситуации девочки не видели. Да по большому сче-
ту и не знали. И зверское злодеяние, которое совершил над Вероникой Скворцо-
вой ее ревнивый муж, вывезя ее в лес и отрубив обе руки. И это только неболь-
шой айсберг в океане зверств, которые совершают наши сограждане — члены
семей, в отношении друг друга. Декриминализация ст. 116 УК РФ, на наш взгляд,
семейных насильников сделала еще более наглыми, беспардонными и безнака-
занными. Много вопросов в этом направлении деятельности есть и к сотрудникам
правоохранительных органов. Такие противоправные деяния — очень латентны
(и латентность таких преступлений как естественная (слабые члены семьи не
предают огласке и не сообщают в правоохранительные органы о фактах семейно-
бытового насилия в отношении них и поэтому о преступных деяниях семейных
насильников не известно сотрудникам полиции), так и искусственная — сотруд-
ники правоохранительных органов просто не регистрируют факты проявления
насилия в семейной сфере). Фраза: «Бьет — значит, любит» не должна стано-
виться девизом избитых жен. Хотя мнение авторов может не совпадать с мнени-
ем редакции журнала.

Поэтому тема, заявленная в рамках статьи, является как никогда актуальной 
и злободневной для всего российского общества.

В последнее время имеются значительные изыскания влияния бытовой сфе-
ры. Особое внимание уделялось семейной сфере [1, с. 22].

Сфера эта также является одной из наиболее криминогенно значимых. Поэто-
му, характеризуя быт, нельзя не обратиться к криминологическому аспекту его 
понимания.

Говоря о криминологической характеристике сферы быта, невозможно избе-
жать раскрытия содержания этого понятия.

Но перед тем как это сделать, нельзя не отметить, что эта сфера жизнедея-
тельности людей изучается специалистами самых разных областей знания: фило-
софами, социологами, филологами, демографами и юристами.

Однако, несмотря на такой интерес исследователей к данной сфере, в то 
же время единого понимания терминов «быт» на сегодня нет. Это объясня-
ется тем, что, во-первых, существует множество структур данной социальной 
сферы, собрать которые в едином определении сложно, и, во-вторых, спец-
ифическими интересами специалистов различных отраслей знания, которые 
кладут в основу определения быта те или иные их признаки в зависимости 
от аспектов изучения.

Следует особо отметить тот факт, что на сегодняшний день юридического 
определения сферы быта нет.

Для того чтобы дать определение быта, обратимся к определениям, которые 
приводятся специалистами различных областей обществознания. Раскрывая со-
держание этого понятия, необходимо прежде всего уяснить его социальную сущ-
ность.

Гаврилова О. В., Носенков А. П., Смольяков А. А. Значение социально-криминологического…
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Итак, понятие быт с точки зрения философии рассматривается как «сфера 
непроизводственной социальной жизни, включающая как удовлетворение мате-
риальных потребностей людей в пище, одежде, жилище, лечении и поддержании 
здоровья, так и освоение человеком духовных благ, культуры, общение, отдых, 
развлечения. В широком смысле «быт» — уклад повседневной жизни» [2, с. 69]. 
Данная дефиниция раскрывает структуру быта как системного социального яв-
ления и дает весьма общее представление об исследуемом предмете.

Социологи определяют быт «как сферу внепроизводственно-экономической и 
социальной жизни, включающую деятельность, связанную с удовлетворением 
материальных потребностей людей в пище, одежде, поддержании здоровья, и 
деятельность, связанную с освоением духовных благ, культуры, с общением, от-
дыхом, развлечениями» [3]. Социологическое определение быта также дает толь-
ко общую характеристику этого явления.

«Словарь русского языка» С. И. Ожегова предлагает следующее определение 
быта: «Общий жизненный уклад, повседневная жизнь» [4, с. 62].

Демографы характеризуют быт как «уклад повседневной жизни, непосред-
ственно связанный с воспроизводством как самого человека, так и населения в 
целом, с удовлетворением материальных и духовных потребностей людей» [5, 
с.  53−54]. В данном определении акцент делается на слове «воспроизводство», 
что, по нашему мнению, значительно сужает такое понятие, как быт.

Существуют и другие мнения. Так, Е. М. Зуйкова полагает, что определение 
быта «следует ограничить материальной стороной» и «совсем необязательно и 
даже не нужно включать в быт различные формы духовно-эстетической деятель-
ности, воспитание детей и самовоспитание, культивирование обычаев и традиций» 
[6, с. 14]. Такое ограничение, по-нашему, вряд ли оправдано. Материальные 
отношения, безусловно, есть важнейший элемент бытовой сферы, но они, однако, 
не исчерпывают всей совокупности присущих ей особенностей. Известно, что 
различные формы духовно-эстетической деятельности в социальной жизни игра-
ют отнюдь не пассивную роль: нередко под их воздействием материальные от-
ношения людей претерпевают те или иные изменения.

Криминологов же, изучающих проблему бытовой преступности, интересует 
весь комплекс особенностей сферы быта, раскрывающих его социальное содер-
жание в целом и криминогенно значимое для процесса социализации человека. 
Следовательно, на их взгляд, содержание быта должно включать в себя как ма-
териальную, так и духовную стороны.

Причем совершенствование сознательной, творческой стороны быта, полагаем 
мы, должно рассматриваться как тенденция, обладающая определенным анти-
криминогенным эффектом.

Существуют еще много других определений быта. Приведем некоторые из 
них.

«Быт — эта та сфера человеческого общежития, в которой формируется боль-
шая часть отношений», — утверждает Г. А. Панфилова [7, с. 59]. В данном 
определении не оставлена в стороне духовная сторона быта, так как во главу 
угла этого определения поставлено «формирование большей части отношений» 
как главной характеристики быта. Как сфера личного потребления быт, по мне-
нию ученых, является одной из форм активной деятельности человека по удов-
летворению материальных и духовных потребностей, а также развитию физиче-
ских и духовных сил личности [8, с. 148]. В этом определении значительно 
расширены границы быта, так как указывается, что быт служит для удовлетво-
рения материальных и духовных потребностей человека. Другие авторы уверены, 
что быт — это не только многочисленные связи и взаимосвязи людей, (личные, 
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но и групповые, семейные, родственные и т. д.), но это еще их досуг и свободное 
время [9, с. 148; 10]. Здесь, убедились мы, в структуру такого понятия, как быт, 
включены и досуг, и свободное время. И с этим нельзя не согласиться, так как 
быт тесно взаимосвязан с досугом. В связи с этим четко определить границы 
быта и досуга достаточно сложно.

Назначение быта, уверен Н. Д. Шимин, «удовлетворять исторически обуслов-
ленные материальные и культурные потребности членов общества» [11, с. 34−35].

Таким образом, в научной литературе нет единообразного понятия такой 
сферы, как быт. Нет, как уже отмечалось ранее, и его юридического определения. 
Когда мы говорим о быте, то имеем в виду довольно широкий круг лиц, их лич-
ные отношения и общественные связи во всей их полноте. Для того чтобы дать 
определение быта в рамках нашего исследования, необходимо учитывать следу-
ющие моменты:

во-первых, это особые отношения между лицами, включенными в сферу 
бытовых отношений;
во-вторых, данная сфера предполагает обязательное, не анонимное обще-
ние.

Учитывая это, мы даем определение быту как сфере повседневной жизни 
людей в свободное от работы и учебы время, а также особых отношений между 
ними, предполагающих не анонимное общение.

Непременно следует подчеркнуть особое положение подростков в этой сфере 
жизнедеятельности — зависимость от родителей или лиц, их заменяющих.

Отметим, что несовершеннолетние имеют особый социальный статус, который 
ставит их в подчинение взрослым, и поэтому для них сфера быта предполагает 
в значительной степени общение с наиболее близким им социальным окруже-
нием.

В нашем определении быта свое внимание мы акцентировали исключительно 
на том, что это особые отношения между людьми, не анонимное общение. Мы 
считаем, что именно в процессе осуществления многообразных форм межлич-
ностного общения появляются ситуации, преломляющие последствия тех или 
иных причин противоправных деяний и непосредственно детерминирующих 
такие преступные проявления.

Сфера быта — не замкнутая сфера. Она тесно связана с трудовой и другими 
сферами жизнедеятельности людей. Данная сфера включена в систему обще-
ственного развития и испытывает на себе силу воздействия социума. Поэтому 
сферу быта и досуга следует рассматривать с точки зрения динамики общества, 
перспектив его развития, учитывая позитивные и негативные социальные, по-
литические, правовые, экономические и иные изменения.

Нельзя обойти вниманием проблему криминализации быта, которая имеет 
особое значение для социализации подростков в семье.

Со своей семьей преступная личность взаимодействует с семейным кругом 
общения в течение всего своего земного существования.

Преступник, как и законопослушный гражданин, связан с семьей на протя-
жении всей своей жизни. Именно семейное окружение влияет на то, что делает 
человек, его чувства и эмоции. С момента рождения человека дальнейшее по-
ведение его обусловлено теми отношениями и связями, которые установились в 
результате общения с его родными и близкими [12, с. 87].

Профессором Д. А. Шестаковым вычленяются такие типы семейных групп.
Конфликтная семья, являющаяся разновидностью криминогенной семьи, на-

личие конфликтов в которой может способствовать совершению того или иного 
вида преступления как внутри семьи, так и за ее пределами [13].
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Десоциализирующая семья — разновидность криминогенной семьи, в которой 
имеется эффект десоциализации [14, с. 84−85]. Это переходный тип семьи к 
криминогенной. Одна из актуальнейших задач, которые стоят в предупредитель-
ной деятельности всех субъектов профилактической работы выявления именно 
таких семей, которые мы называем десоциализирующие.

Криминогенная семья. В узком смысле термином криминогенная семья обо-
значается конкретно отдельная семья, способствующая либо не противодейству-
ющая совершению кем-либо из ее членов правонарушения и преступления. В ши-
роком смысле — вся семья — подсистема криминогенных факторов [12, с. 87]. 
Для решения профилактических задач целесообразна переориентация членов 
таких семей с целью недопущения совершения ими правонарушений или пре-
ступлений.

В юридической литературе существует два мнения относительно бытовой пре-
ступности. Согласно первому — сфера быта и досуга как криминогенные факто-
ры не разделяются или разделяются только условно [12, с. 3], а к «бытовым» 
преступлениям относятся такие, которые совершаются во внепроизводственных 
условиях и порождаются бытовыми причинами, неумением организовать свобод-
ное время [12, с. 87]. Приверженцы этой точки зрения (Н. И. Бельцов [15, с. 209], 
Н. Ф. Кузнецова [16, с. 209] и др.) рассматривают быт и досуг в единстве, как 
слитный массив, а потому учитывают не только внерабочее время, но и свободное 
время вообще. Такая позиция представляется верной, хотя в принципе для удоб-
ства исследования, когда это предусмотрено конкретными методиками, можно 
раздельно изучать не только быт и досуг, но и внерабочее время.

У В. П. Ревина эти сферы также рассматриваются в единстве. Он уверен, что 
«к числу преступлений, совершаемых в сферах семейно-бытовых и молодежно-
досуговых отношений, могут быть отнесены уголовно-противоправные, обще-
ственно опасные деяния, посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство и 
имущество граждан, являющиеся в основе результатом неправомерного разреше-
ния возникающих на почве конкретно-личностных непроизводственных отноше-
ний конфликтов, мотивированных неприязнью, завистью, местью, ревностью или 
хулиганскими побуждениями, виновного, связанного с потерпевшим семейным, 
родственным или досуговым общением, а также групповой солидарностью, стрем-
лением к самоутверждению, реализацией агрессивных стереотипов и т. п.» [17, 
с. 24].

Криминолог считает важным элементом рассматриваемой группы преступле-
ний особенности объекта преступного посягательства. К их характерной черте он 
относит конкретно-личностную направленность преступного действия. Преступ-
ник стремится причинить вред не вообще кому-либо, а конкретному лицу [17, 
с.  23–24].

Сторонники второй позиции (В. А. Серебрякова, А. П. Сыров) предлагают 
разграничить сферы быта и досуга. О свободном времени при этом не говорится. 
Категория «быт» употребляется ими в узком смысле, и из нее исключается досуг 
[18]. В связи с этим уточняется определение бытового преступления, а именно 
указывается на специфический характер взаимоотношений обвиняемого и по-
терпевшего, например личные отношения по поводу выполнения бытовых функ-
ций. Предлагается определить место выполнения бытовых функций и время 
(именно внерабочее время).

Рассмотрим, немаловажные для нашего исследования моменты. Для обозна-
чения проблем бытовых и семейно-бытовых преступлений в криминологии упо-
требляются разные термины: «бытовые преступления», «преступления, совер-
шаемые в семейно-бытовой сфере», «преступления на бытовой почве», «престу-
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пления, совершаемые по бытовым мотивам», «преступления, совершаемые на 
почве бытовых конфликтов» и др. [19, с. 28]. Как не трудно заметить, все они 
содержат слова с одним общим корнем «быт», то есть так или иначе все эти по-
нятия являются однокоренными и близкими по значению, в основе которых так 
или иначе лежит особо значимая для нас сфера быта.

В работах криминологов дается определение «бытового преступления». Од-
нако, по мнению О. В. Старкова, «основной недостаток почти всех определений 
(данных в криминологических исследованиях вышеперечисленных авторов) бы-
товых преступлений заключается в смешении 2-х уровней: общесоциального, то 
есть преступность в сфере быта, и личностно-микросредового — преступное по-
ведение членов бытовых социальных групп друг против друга. По-видимому, этот 
недостаток неизбежен, поскольку бытовые преступления должны отличаться по 
одному основанию, которым является понятие «бытовое», а оно может выделять-
ся на обоих уровнях» [19, с. 29].

С точки зрения Г. А. Романова, признаком бытового преступления может 
быть «бытовой мотив, возникающий в результате повседневных (непроизводствен-
ных) отношений» [20, с. 56].

Характер конфликта — обязательный признак бытового преступления, а до-
полнительным признаком является время совершения противоправного деяния.

Убийства, истязания, побои — наиболее характерные противоправные деяний 
для сфер семейно-бытовых отношений.

К определению понятия быта обращались специалисты разных областей зна-
ния. Однако единообразного определения этой сферы жизнедеятельности на се-
годняшний день специалистами не выведено. Проанализировав определения 
быта, принятые в философии, социологии, филологии, демографии, мы попыта-
лись дать собственные определения. Итак, мы считаем наиболее удачным в рам-
ках нашего исследования определение быта как сферы повседневной жизни 
людей в свободное от работы и учебы время, а также особых отношений между 
ними, предполагающих не анонимное общение.

В заключение нашего исследования семейно-бытовой сферы жизни общества 
хотелось бы отметить, что рассмотренная сфера имеет самое важное значение в 
предупреждении семейно-бытового насилия в России.
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О комплексном и устойчивом развитии 
территории России

Sharyapova E. A., Lopatinskiy I. V., Subbotina M. A. On the Integrated 
and Sustainable Development of the Territory of Russia

В контексте изменений градостроительного 
законодательства тема настоящей статьи 
особенно актуальна. Новое в законодатель-
стве объясняется задачами, которые ставят 
перед собой органы власти Российской 
Федерации (РФ) по улучшению качества 
жизни, обеспечению благоприятных усло-
вий жизни и здоровья граждан РФ. Требо-
вания по развитию территорий в России 
предусматривают не только изменение про-
цедуры, но и обеспечение при строительстве 
объекта транспортной, социальной, иными 
видами инфраструктуры. Новое понятие 
в  градостроительном законодательстве — 
деятельность по комплексному и устой- 
чивому развитию территорий — влечет 
за  собой комплекс мер, необходимых для 
принятия не только органами власти, 
но и в проектировании деятельности стро-
ительных компаний. В первую очередь гра-
достроительные изменения распространя-
ются на такой правовой акт, как Правила 
землепользования и застройки. Они 
не только должны будут структурно обнов-
лены, но и приняты в установленном за-
конодательством РФ порядке. Строитель-
ные компании вынуждены согласовывать 
строительство объекта, особенно жилых 
домов, с организациями, регулирующими 
транспортную, социальную доступность. 
Дополнительные требования к строитель-
ству, предъявляемые современным градо-
строительным законодательством, влечет 
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The topic of the article is relevant due to 
changes in urban planning legislation. The 
new legislation is explained by the tasks set 
by the authorities of the Russian Federation 
to improve the quality of life, to ensure fa-
vorable living conditions and health of citi-
zens of the Russian Federation. The new 
requirements for the development of terri-
tories in the Russian Federation provide not 
only for changing the procedure, but also for 
providing transport, social and other types 
of infrastructure during the construction of 
the object. A new concept in urban planning 
legislation — the activity of integrated and 
sustainable development of territories-entails 
a whole range of measures necessary for adop-
tion not only by the authorities, but also in 
the design of the activities of construction 
companies. First of all, urban planning 
changes will affect such a legal act as the 
Rules of Land Use and Development. They 
will not only have to be structurally updated, 
but also adopted in accordance with the pro-
cedure established by the legislation of the 
Russian Federation. Construction companies 
are forced to coordinate the construction of 
an object, especially residential buildings, 
with organizations that regulate transport 
and social accessibility. Additional require-
ments for construction, imposed by modern 
urban planning legislation, will also entail a 
change in the price policy in the field of hous-
ing. The authors try to anticipate the pos-
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и  изменение ценовой политики в сфере 
жилья. Авторы попытались предвидеть воз-
можные юридические последствия измене-
ний в законодательстве, регулирующем 
градостроительные правоотношения.

Ключевые слова: комплексное развитие 
территории, устойчивое развитие 
территории, Правила землепользования 
и застройки (ПЗЗ), органы местного 
самоуправления.

Понятие комплексного и устойчивого развития введено в градостроительное 
законодательство в 2016 г. Это обусловлено задачами, которые поставлены перед 
государством:

1) наиболее полное и эффективное использование территории Российской
Федерации (РФ);

2) нахождение новых способов и методов хозяйствования.
Комплексное и устойчивое развитие территории — сложное по своему значе-

нию понятие, включающее в себя ряд институтов. Интересным представляется 
анализ Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверж-
дения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и 
устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. 
№  373-ФЗ (далее — Закон о комплексном развитии территорий), выполненный 
Э. К. Трутневым [1]. Как и любой новый термин, понятие «комплексное и устой-
чивое развитие территории» вызывает много вопросов, подлежащих бурному 
обсуждению среди урбанистов. Вытекающие из содержания этого понятия про-
блемы в обобщенном виде выглядят так:

1) реализация понятия «деятельность по комплексному и устойчивому раз-
витию территории» и юридические последствия;

2) территория комплексного развития и определение этой территории в пре-
делах территории комплексного развития, их количественные и расчетные
показатели;

3) юридическая ответственность за нарушение требований, предъявленных
для комплексного развития территории.

Вопросы по определению концепции комплексного и устойчивого развития 
территории РФ находятся в плоскости территориального планирования, как Фе-
дерации в целом, так и региона, и муниципального округа. Вопросы по осущест-
влению деятельности, связанной с комплексным и устойчивым развитием тер-
риторий, требуют таких мер, как подготовка, утверждение, внесение изменений, 
документация по планировке территории. Планировка территории — это объект 
градостроительства, который в первую очередь интересует жителей муниципаль-
ного округа государства, поскольку именно территория муниципального округа 
реализует права граждан на благоприятные условия для жизни, здоровья, труда 
и т. д.

Принятие Закона о комплексном развитии территорий повлекло появление 
нового понятия «деятельность по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории» [2]. Изменение произошло в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ в фор-
ме нового объекта градостроительной деятельности, в частности учитывается  

sible legal consequences of the new changes 
in the legislation regulating urban planning 
legal relations.

Keywords: integrated development of the 
territory, sustainable development of the 
territory, Rules of land use and 
development (PZZ), local self-government 
bodies.
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«…комплексное развитие территорий и их благоустройства» (п. 1 ст. 1). Опреде-
ление Градостроительного регламента (п. 9 ст. 1) дополнено строкой: «а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и  
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения» [3]. Градостроительное законодатель-
ство предусмотрело и передает понятие «устойчивое развитие территории». Какие 
признаки несет данное определение? С одной стороны, необходимо повышать 
качество жизни людей, с другой — минимизировать ущерб, который нанесен 
природе вследствие хозяйственной деятельности человека.

Понятие комплексного и устойчивого развития территорий в законодательстве 
не определено. Однако можно перечислить признаки, которые выводит законо-
датель в Градостроительном кодексе РФ. Среди них следующие:

1) наличие в градостроительном регламенте дополнительных ограничений,
таких как расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности соответствий территории объектам комплексных, транспортных,
социальных инфраструктур;

2) расчет показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения;

3) определение границ территории в целях комплексного и устойчивого раз-
вития территории.

Сравним далее в аспекте законодательства с учетом изменений содержание и 
особенности понятия «деятельность по комплексному и устойчивому развитию 
территорий», отраженного в таблице 1.

Таблица 1
 Сравнительный анализ в связи с появлением понятия «деятельность по комплексному  

и устойчивому развитию территорий»

Прежнее законодательство Новое законодательство

Развитие застроенной территории.
Комплексное развитие территорий.
Развитие территорий с целью 
строительства стандартного жилья

Комплексное и устойчивое развитие 
территорий

Отсутствуют Наличие признаков, понятия 
«комплексного и устойчивого развития 
территорий»

Необходимость заключения договоров  
о развитии территории между 
застройщиками и органов местного 
самоуправления и проведение аукциона 
на заключение договоров

Необходимость заключения договора  
о комплексном и устойчивом развитии 
территорий по общему правилу, через 
торги

Сведения, представленные в таблице 1, позволяют сделать ряд выводов.
Во-первых, ранее, до изменений, в законодательстве отстаивали четкие прин-

ципы и признаки такого вида развития территорий, как комплексное освоение 
территории. В некоторых статьях указано, что к условиям комплексного освоения 
территории отнесено обязательство сторон, заключивших договор, осуществить 
на земельном участке строительство объектов комплексных, транспортных и со-
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циальных инфраструктур, в соответствии с проектом планировки территории 
(п.  5 ст. 46.4 Градостроительного кодекса РФ, утратившего силу).

Во-вторых, предполагается только комплексное и устойчивое развитие терри-
торий, независимо от условий, где планируется строительство (в застроенной 
территории, в жилой или нежилой зоне).

В законодательстве, утратившем силу, было представлено понятие устойчиво-
го развития территории. Данное понятие находило отражение в стратегически 
важных документах государства, изданных Президентом РФ. Речь идет «О Стра-
тегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 
и «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Закрепленное в градостроительном законодательстве понятие «устойчивое 
развитие территории» содержало лишь общие направления территориального раз-
вития градостроительной деятельности РФ. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 373-ФЗ вносит ряд изменений в градостроительное законодательство РФ, при-
званных обеспечить эффективность развития территорий. Несмотря на то, что 
использование территорий с точки зрения народного хозяйствования претерпева-
ет если не регресс, то застой. О значении комплексного и устойчивого развития 
территорий говорит и Президент РФ в соответствующих документах [4; 5].

С учетом введенного понятия «деятельность по комплексному и устойчивому 
развитию территорий» предусмотрена возможность комплексного и устойчивого 
развития территории двумя способами:

1) по инициативе органов местного самоуправления;
2) по инициативе правообладателя.
Изучив эти два способа, выявляем, что оба предусматривают необходимость

участия органов местного самоуправления. Следовательно, особенно значима роль 
органов местного самоуправления при реализации «деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территорий».

Вследствие изменений, внесенных в градостроительное законодательство, 
возникла необходимость пересмотра документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории. В первую очередь это 
относится к Правилам землепользования и застройки (далее — Правила). Если 
учитывать, что принятие, внесение изменений в указанные Правила составляют 
непростую процедуру, то неминуемо возникнут трудности, связанные со временем 
принятия этого документа. Процедура принятия данных Правил, внесения из-
менений в них состоит из следующих этапов: 1) глава муниципального образо-
вания принимает решение о принятии Правил или внесения изменений в них; 
2) создается проект; 3) происходит согласование с компетентными органами
власти, специалистами и заинтересованным лицами; 4) осуществляется органи-
зация и проведение общественных и публичных слушаний; 5) происходит
утверждение проекта Правил и принятие его представительным органом местно-
го самоуправления или внесения изменений в форме решения органа местного
самоуправления.

Известно, что не во всех муниципальных образованиях приняты документы 
территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки 
территорий. Прокурорские проверки обращают внимание на отсутствие Правил 
землепользования и застройки в ряде субъектов, что ведет к нерациональному 
использованию земли. Закрепленные в градостроительном регламенте необходи-
мые для строительства требования, обязательны к исполнению. Несоблюдение 
параметров, игнорирование видов разрешенного использования влекут, в зави-
симости от степени общественной опасности, административную или уголовную 
ответственность.
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Отсутствие ответственности за то, что органы местного самоуправления не 
внесли изменения в градостроительные документы, не определили границы ком-
плексного и устойчивого развития территории, не установили расчетные показа-
тели, влечет необязательность исполнения должностными лицами норм градостро-
ительного законодательства. Это противоречит цели и эффективности появления 
понятия «комплексное и устойчивое развитие территорий» землепользования и 
застройки.
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Как только свобода слова переходит в оскорбления или предпринимается попыт-
ка применить насилие в отношении представителя власти, то в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наступает ответственность за совер-
шенное деяние. Возникшую неприязнь в отношении действий представителей 
власти следует излагать в исключительно корректной форме, невзирая на степень 
недовольства происходящим. Оскорблять, а тем более применять насилие в от-
ношении представителей власти недопустимо. Все неправомерные действия пред-
ставителей власти в отношении граждан могут быть обжалованы в установленном 
российским законодательством порядке.

Представителем власти является должностное лицо (правоохранительных/ 
контролирующих органов или иное должностное лицо), с возложенными на него 
в законном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от него в служебной зависимости [1]. То есть в соответствии с при-
мечанием к ст. 318 УК РФ при определении термина «представитель власти» 
речь идет о трех составляющих: должностное лицо, распорядительные полно-
мочия и их направленность.

Термины «должностное лицо» и «представитель власти» являются тожде-
ственными. Однако стоит отметить, что в соответствии со ст. 285 УК РФ в каче-
стве «представителя власти» выступает как один из представителей «должност-
ного лица». Но, не каждое должностное лицо (правоохранительных/ контроли-
рующих органов) можно признать «представителем власти» [2]. Можно привести 
в качестве примера должности финансово-экономического подразделения, отдела 
снабжения, административно-организационного отдела правоохранительных, 
контролирующих или иных органов. Таким образом, начальник отдела снабжения 
прокуратуры или главный бухгалтер, по сути, это должностные лица, но они не 
являются представителями власти [3, с. 100].

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что рассмотренные 
нами неточности нарушают логику разъяснения.

Обращаясь к п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской  
Федерации «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий», мы можем резюми-
ровать, что «к исполняющим функции представителя власти следует относить 
лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов 
законодательной, исполнительной или судебной власти, а также исходя из со-
держания примечания к ст. 318 УК РФ иных лиц правоохранительных или 
контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке рас-
порядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в 
служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для 
исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ве-
домственной принадлежности и форм собственности».

При реализации своих распорядительных полномочий представители власти 
могут принимать юридически значимые решения. Данные решения распространя-
ются на широкий круг юридических и физических лиц, не находящихся в служебной 
зависимости или ведомственной подчиненности от данного представителя [4].

Формулировка термина «представитель власти» напрямую зависит от струк-
турной принадлежности (политической, экономической, культурно-информаци-
онной, социальной, правоохранительной, исполнительной, судебной). Специфика 
деятельности представителя власти определяет обязанности, ответственность, 
должностные инструкции. Ненадлежащее выполнение функций влечет за собой 
ответственность в виде наказаний: дисциплинарных, административных, уголов-
ных, гражданско-правовых, а также публичное порицание.

Борзунова Н. Ю., Маторина О. С., Летунова Е. П. Уголовно-правовая характеристика…



98

Социология и право № 2 (52) • 2021

Признаки, характеризующие представителя власти, достаточно разнообразны:
во-первых, это имеющиеся в его арсенале распорядительные полномочия 
(данное лицо может требовать определенного поведения от граждан, а 
также принимать решения, имеющие юридическую силу);
во-вторых, решения и требования представителей власти распространя-
ются на широкий круг лиц субъектов правоотношений (физических и 
юридических лиц), не находящихся в служебной зависимости или ведом-
ственной подчиненности представителя власти;
в-третьих, юридические и физические лица должны исполнять решения 
представителей власти;
в-четвертых, негативные последствия за нарушение требований, неиспол-
нение решений представителей власти.

Функции представителя власти могут выполняться лицом временно или по-
стоянно, либо в соответствии со специальными полномочиями (например, в 
связи с назначением на государственную или муниципальную должность).  
Заключение бессрочного трудового контракта влечет постоянное обладание лицом 
властными полномочиями (например, судья), срочный трудовой контракт — на-
значение на должность в течение определенного срока. Осуществление функций 
представителя власти в соответствии со специальными полномочиями могут 
исполняться в течение определенного времени, либо одноразово или совмещать-
ся с функциями по основному месту трудовой занятости [5].

В Российской Федерации честь и достоинство личности человека находятся 
под правовой защитой. Оскорбление чести и достоинства гражданина Российской 
Федерации квалифицируется как административное правонарушение. В случае 
оскорбления представителя власти доказанное деяние может быть отнесено не 
только к административному, но и к уголовному преступлению в соответствии 
со ст. 319 УК РФ. Меры ответственности, указанные в ст. 319 УК РФ, распро-
страняются на случаи защиты прав представителя власти.

По данным исследования, проведенного Агентством правовой информации, 
статистика судопроизводства РФ по делам, рассматриваемым в соответствии со 
ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», уменьшилась по сравнению 
с предыдущим периодом.

В 2019 г. количество осужденных за оскорбление представителя власти сни-
зилось и составило 9  189, по трем делам была избрана мера пресечения в виде 
лишения свободы, вынесено два оправдательных приговора и по 4  455 делам 
назначен штраф. В 2018 г. показатель по количеству осужденных составил 10 154, 
оправдательные приговоры отсутствуют, в отношении 11 осужденных — приго-
ворены к лишению свободы, по 5  028 делам — штраф. Статистика за 2017  г. 
отличается небольшим ростом числа осужденных по рассматриваемой статье и 
составляет 10  342, по двум делам был вынесен оправдательный приговор, одно 
лишение свободы, по 5 107 была избрана мера наказания в виде штрафа. Коли-
чество осужденных в 2016 г. составило 10 051, количество оправдательных при-
говоров — 1, приговор лишение свободы был назначен по двум делам, 5  130 
штрафов. Таким образом, анализируя приведенные статистические данные за 
период с 2016 по 2019 г., можно прийти к выводу, что при рассмотрении дел об 
оскорблении представителей власти по большей части суды выносят решения о 
назначении штрафов и в существенно меньшей избирают такую меру пресечения, 
как лишение свободы.

Данные статистики рассмотрения дел по ст. 318 «Применение насилия в от-
ношении представителя власти» ч. 1 «Применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представи-
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теля власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обя-
занностей» за период с 2016 по 2019 г. свидетельствуют о тенденции снижения 
количества осужденных. По итогам 2016 г. количество осужденных составляет 
7  089, вынесено штрафов — 2  331, приговоров с назначением меры пресечения 
в виде лишения свободы — 1  436. В 2017 г. количественный показатель осуж-
денных снизился до 6 346, по результатам рассмотрения дел были оштрафованы 
2 109 обвиняемых, приговоров с лишением свободы — 1 285. В 2018 г. тенденция 
к снижению количества осужденных повторилась и составила 5  960, по 2  036 
делам вынесено решение о штрафе, 1 211 приговоров с лишением свободы осуж-
денного. В 2019 г. показатель количества осужденных составил 5  738, были 
оштрафованы 1 971 подсудимый, 1 165 рассмотренных дел завершены с вынесе-
нием приговора о лишении свободы. Таким образом, можно прийти к выводу, 
что количественный показатель рассмотрения дел осужденных по ч. 1 ст. 318 
за период 2016–2019 гг. стремится к снижению, также следуют по пути снижения 
показатели количества приговоров с наказанием в виде штрафа и лишения сво-
боды обвиняемых. Количество вынесенных приговоров с наказанием в виде ли-
шения свободы меньше, чем решений суда с вынесением штрафа [6].

Данные статистики рассмотрения дел по ст. 318 «Применение насилия в 
отношении представителя власти» ч. 2 «Применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой настоящей 
статьи» за период с 2016 по 2019 г. свидетельствуют о тенденции снижения 
количества осужденных. В 2016 г. осуждено 930, судом вынесены приговоры 
по четырем делам — штраф и 453 — лишение свободы. В 2017 г. количество 
осужденных снизилось до 824, вынесено решение о трех штрафах и наказа-
ний в виде лишения свободы — 406. В 2018 г. наблюдается снижение коли-
чества осужденных до 735, решения о вынесении штрафа — два и 361 дело 
с наказанием в виде лишения свободы. По итогам 2019 г. осуждено 632, 
вынесен один штраф и 310 решений по лишению свободы. Помимо вывода 
о снижении количества осужденных, стоит отметить, что в результате рас-
смотрения дел по ч. 2 ст. 318 судебные решения в существенно большем 
количестве избирают наказание в виде лишения свободы и минимальное — 
штрафы [7].

Таким образом, можно прийти к выводу, что за период 2016–2019 гг. наи-
большее количество дел рассматривались в соответствии с ст. 319 УК РФ и наи-
меньшее — по ч. 2 ст. 318 УК РФ. 

В результате проведенного анализа статистики судопроизводства и судебной 
практики можно прийти к следующим выводам:

наиболее часто судьи избирают меру наказания в виде штрафа. Однако в 
данном случае немаловажную роль играет наличие источника дохода у 
обвиняемого, посредством которого возможно погашение присужденной 
суммы;
в судебной практике имеет место быть небольшой процент обжалования 
обвинительного приговора по ст. 319 УК РФ;
основанием для обжалования чаще всего являются обстоятельства: от-
сутствие свидетелей оскорбления (например, в качестве свидетелей при-
сутствуют только свидетели — сотрудники (коллеги потерпевшего)); от-
сутствие в составе материалов дела доказательств, подтверждающих пря-
мой умысел деяния; отсутствие связи факта оскорбления со служебной 
деятельностью сотрудника, который в момент нанесения оскорбления 
находился при исполнении (квалифицируется как административный про-
ступок в связи с отсутствием признаков преступления).
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Таким образом, действия обвиняемого должны содержать осознанно негатив-
ное отношение и быть направлены на представителя власти, а также быть свя-
заны со служебной деятельностью потерпевшего. Немаловажную роль играет 
публичность указанных действий в присутствии свидетелей события. О формаль-
ной конструкции состава рассматриваемого преступления говорит необязатель-
ность факта общественной опасности последствий оскорбления. Поэтому завер-
шенным (оконченным) преступным деянием считают факт оскорбительных вы-
сказываний, жестикуляции и негативных действий, направленных на честь и 
достоинство представителя власти.

Основной особенностью состава преступлений ст. 319 УК РФ является то, что 
потерпевший — представитель власти. Также особенностью является дополни-
тельный объект преступления, так как в уголовном законодательстве определен 
узкий круг лиц, которых можно отнести к представителям власти. В соответствии 
со ст. 319 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа и как альтернатива — 
исправительные работы, однако обвиняемый в совершении противоправного 
действия не может покидать пределы РФ.

Многие спорные вопросы в отношении уголовно-правовой практики по рас-
сматриваемым делам ст. 319 УК РФ решены законодателем. Также стоит отметить, 
что при рассмотрении дел по ст. 319 УК РФ учитывается в обязательном поряд-
ке видение и мнение потерпевшего в отношении оценки слов, жестикуляции и 
действий, направленных на него обвиняемым. Однако элемент публичности 
действий, слов и жестикуляции требует обязательного доказательства путем сбо-
ра показаний свидетелей преступного деяния [8].

Преступные деяния, квалифицированные по ст. 319 УК РФ необходимо от-
личать от схожих составов преступлений по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 297 
УК РФ «Неуважение к суду», ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении 
представителя власти» (ч. 1 «Применение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти 
или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», 
ч. 2 «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, 
указанных в части первой настоящей статьи»), ст. 336 УК РФ «Оскорбление во-
еннослужащего», ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», ст. 5.61 КоАП РФ 
«Оскорбление» (унижение чести и достоинства человека, проявляющееся в не-
приличной форме высказывания) [9].

В случае, если оскорбление чести и достоинства представителя власти со-
провождалось нанесением побоев потерпевшему, то преступное деяние квали-
фицируется в соответствии с ст. 318–319 УК РФ. В частях 1 и 2 ст. 318 УК РФ 
рассматриваются преступные деяния с применением насилия в отношении 
представителя власти или его близких с различной степенью тяжести (ч. 1 — 
с применением насилия не опасного для жизни и здоровья; ч. 2 — применение 
насилия опасного для жизни и здоровья). В случае части 1 ст. 318 УК РФ 
судом могут быть избраны следующие альтернативные меры пресечения: штраф 
в размере 200 тыс. руб., либо в размере заработной платы или иного дохода 
виновного за период 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, 
либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет. 
В случае рассмотрения дела в соответствии с частью 2 ст. 318 УК РФ законом 
предусмотрено более суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 
10  лет [10].

В качестве примера из судебной практики можно привести дело №1-1110/2017, 
рассматриваемое Свердловским районным судом г. Иркутск по ст. 319 УК РФ 
«Оскорбление представителя власти». 18.10.2017 г. подсудимая в состоянии 
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алкогольного опьянения публично оскорбила и применила насилие (квалифици-
рованное как не опасное для жизни и здоровья) в отношении представителя 
власти при исполнении. Подсудимая, действуя умышленно, пыталась воспрепят-
ствовать законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. На 
почве личного неприязненного отношения к сотрудникам правоохранительных 
органов в общественном месте (кафе) публично оскорбила в присутствии свиде-
телей и нанесла удар по лицу и в область живота потерпевшего (инспектора 
патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода №  1 роты патрульно-
постовой службы полиции № 1 отдельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции УМВД России по г. Иркутску). Подсудимая признала вину и ходатай-
ствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства 
в особом порядке в соответствии со ст.  314 УПК РФ. В соответствии со ст. 319 
УК РФ «Оскорбление представителя власти» предусмотрены следующие меры 
пресечения: штраф до 40  000 руб. (либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 3 месяцев), либо обязательные работы на срок 
до 360 часов (либо исправительными работами до 1 года). По итогам рассмотре-
ния дела, принимая во внимание, что подсудимая признала и осознала свою 
вину, следственные органы пришли к выводу, что оснований для прекращения 
уголовного дела в соответствии со ст. 314 УПК РФ не имеется, дело передано в 
суд. Свердловский районный суд г. Иркутск, рассмотрев доказательную базу, 
собранную по уголовному делу, пришел к следующим выводам: 

действия подсудимой квалифицировать по ст. 318 ч. 1 УК РФ ввиду того, 
что примененное насилие со стороны подсудимой не несет опасности для 
жизни и здоровья представителя власти; 
квалифицировать действия подсудимой по ст. 319 УК РФ — публичное 
оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обя-
занностей;
суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступле-
ния в соответствии со ст. 60 УК РФ, смягчающие (признание вины, рас-
каяние, активное содействие следствию в раскрытии преступления, по-
ложительные характеристики, наличие социальных связей, постоянного 
места жительства и работы) и отягощающие обстоятельства (преступное 
деяние совершено в состоянии алкогольного опьянения, что в соответствии 
с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ может быть признано судом как отягчающее обсто-
ятельство);
судом было учтено влияние назначенного наказания на исправление под-
судимой и на условия жизни семьи подсудимой (в соответствии со ст. 15 
УК РФ преступные деяния, совершенные подсудимой, относятся к кате-
гории небольшой и средней тяжести преступлений);
поведение подсудимой в процессе рассмотрения судом дела не вызвало 
сомнений в психической вменяемости, поэтому суд признает подсудимую 
вменяемым и подлежащим уголовной ответственности совершеннолетним 
лицом.

Учитывая все обстоятельства рассматриваемого дела, суд, руководствуясь 
ст.  316 УПК РФ, признал подсудимую виновной в совершении преступлений 
по ст. 318 ч. 1 УК РФ и ст. 319 УК РФ и избрал меру пресечения в виде под-
писки о невыезде, штрафа в размере 15 000 руб. по ст. 318 ч. 1 УК РФ, штраф 
7  000  руб. по ст. 319 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений на 
основании ст.  69 ч. 2 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания 
более строгим окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 
15  000  руб. [11].
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Подводя итоги нашего исследования, можно прийти к выводу о том, что ст. 2 
Конституции РФ защищает права и свободы человека, считая их высшей ценно-
стью. Неотъемлемой задачей государства является защита и ограждение прав и 
свобод индивида от различных незаконных нарушений. 

Согласимся с авторами научного исследования Журавлевым С. В. и Мамаки-
ной В. М., которые считают, что необходимо статью 319 дополнить частью второй, 
которая предусматривала бы деяние, предусмотренное частью первой, совершен-
ное с использованием СМИ либо с применением инновационных технологий [12].

На наш взгляд, необходимо также предусмотреть в уголовном кодексе статью, 
присвоив номер 319.1 УК РФ, которая бы защищала от оскорбления представи-
телями власти во время исполнения ими служебной обязанности именно про-
стого человека. Личные права человека в данном случае выступали бы в качестве 
объекта, а также авторитет власти и принципы государственного управления. 
Данное положение могло бы стимулировать уважение к потребностям граждан и 
обеспечению дисциплинарных рамок представителей власти и все эти новшества 
поспособствовали бы авторитету государственной службы, а также ответственно-
стью государства перед гражданами страны их интересами и потребностями [13].
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Судебная реформа 1864 г. и ее влияние на правовую 
систему России

Levin V. V. Judicial Reform of 1864 and Its Impact on the Russian Legal System

В статье речь идет о том, что в результате 
судебной реформы 1864 г. принципиально 
преобразовано уголовное судопроизводство. 
Впервые провозглашены внесословность 
и независимость судов, гласность судебных 
следствий, введены институты адвокатуры, 
присяжных заседателей, установлен ряд 
процессуальных гарантий для обвиняемых 
и подсудимых, в том числе применительно 
к процессам по уголовно-политическим де-
лам.

Ключевые слова: реформа, адвокатура, 
обвиняемый, подсудимый, присяжные 
заседатели, гласность, суды, гласность 
судебных следствий, уголовно-
политические дела.

Эволюционные процессы судебной системы в России непосредственно взаи-
мосвязаны с этапами последовательного развития и совершенствования ее судеб-
ной власти, которая от поколения к поколению преобразовывала существующую 
систему правовой регламентации свобод и полномочий судей, направленных на 
эффективность деятельности судебной власти в процессе решения непростых, 
жизненно важных задач.

Исторические вехи, связанные с процессами преобразования судебной систе-
мы в России, включают в себя четыре значимых этапа в ее становлениях и пре-
образованиях.

Во-первых, отсчет идет от периода процесса начала значимых реформаторских 
преобразований судебной системы, то есть со второй половины XIX в. (с 1864 г. 
и до периода Октябрьской революции 1917 г.). На наш субъективный взгляд, 
исходя из анализа библиографических источников, это, пожалуй, самый значи-
мый этап развития судейского сообщества и судебной системы в целом. Именно 
данному историческому периоду посвятим большую часть настоящей статьи.

Во-вторых, интерес представляет период конца XX столетия (1989–1992 гг.), 
связанный с вопросом правовой регламентации профессиональных коллективных 
образований судей посредством закрепления в рамках правового поля, то есть 
Законом «О статусе судей в СССР» от 4 августа 1989 г., возможностью иметь 
независимость от иных органов власти. Такая форма организации судебной си-
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The article is about the fact that as a result 
of the judicial reform of 1864, criminal pro-
ceedings were fundamentally transformed. 
The first time the independence of the courts 
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стемы послужила прообразом судебного сообщества в дальнейшем, осуществля-
ющего полномочия по настоящее время.

В-третьих, обратим внимание на этап рождения сложноорганизованной су-
дебной системы в период до 2002 г., связанной с преобразованиями судебного 
сообщества в соответствии с принятым 26 июня 1992 г. Законом «О статусе судей 
в Российской Федерации».

В-четвертых, наблюдается временной отрезок от 2002 г. и фактически по на-
стоящее время, в течение которого с учетом процессов кардинального преобра-
зования общественного строя и политической системы российского государства 
находилась в процессе становления, адаптации и судебная система в нашей 
стране. В указанный период происходит обновленная нормативно-правовая пере-
ориентация статусной основы институтов судебной власти, правовых позиций 
судебного сообщества в области его государственно-властных полномочий. Кроме 
того, данный исторический этап развития судебной системы подводит базу к 
определению международных стандартов в организации и работе независимых 
судебных советов, роль которых определена Федеральным законом от 14 марта 
2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», 
нормативно закрепившим формы самоуправления судей.

Хронологические этапы развития судебной системы в России в своей основе 
подкреплены значимыми правовыми нормами, которые вносили кардинальные 
новшества в историю судейского самоуправления. Первым, глобальным и значи-
мым историческим периодом для судебной системы является этап с середины 
XIX в., с периода реформ 1864 г. по октябрь 1917 г. Важнейшей вехой в истории 
развития национальной юстиции и судебной системы является судебная реформа 
1864 г., при которой происходят преобразования институтов судебной власти. 
В соответствии с ними начинают на практике реализовываться демократические 
принципы независимости и несменяемости судей, позволяющие получить авто-
номию от других властных структур [1, с. 3].

Такое принципиальное отмежевание судебной власти от остальных структур 
власти положило начало процессу баланса ветвей власти (системе сдержек и 
противовесов) и, по мнению С. И. Зарудного, одного из авторов судебной рефор-
мы 1864 г., названо принципиальной основой идеи реорганизации судебной 
системы того времени [2, с. 15]. Обновленные основы законодательства указан-
ного периода способствовали преобразованию процессуального права и судебной 
системы в целом. По поводу этих преобразований известный публицист XIX сто-
летия М. Н. Катков высказал мысль о том, что судебная власть из статуса «при-
датка администрации» приобрела свою самостоятельность [3, с. 3].

Кроме процесса выделения судебной власти в область отдельной ее ветви 
реформа положила начало системе судебного управления в формате понима-
ния управления как функции судов. В связи с этим М. А. Чельцов-Бебутов 
высказывал утверждение о том, что, благодаря введенным судебным уставам 
в процессе реформ 1864 г., за всю историю существования судов в России 
последние приобрели автономию от органов административной направлен-
ности в сфере судебной направленности. Исходя из этого в учреждениях 
судебных установлений, утвержденных 20 ноября 1864 г., провозглашена 
непосредственная принадлежность судебных управлений, судебным местам в 
круге ведомств каждого из них [4, с. 763]. Ввиду приобретенной автономии 
широкий спектр вопросов организационного порядка стал относиться к сфе-
ре ведения судебных структур, что, в свою очередь, потребовало непосред-
ственного включения судей в сферу решения насущных проблем и вопросов 
в формате самоуправления [5, с. 75–77].
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Чтобы представить подлинную свободу судейскому сообществу, судебные 
установления того времени (ст. 261–269) регламентировали ответственность судей 
за допускаемые в процессе судебной практики ошибки непосредственно перед 
судебной властью [6, с. 60–64]. С учетом аналогичных принципов ответствен-
ности перед судебной властью происходило и назначение кандидатов на соот-
ветствующие должности в составах судов посредством принятия решений общим 
собранием представителей судебного учреждения совместно с прокурором, в со-
ставе которого открывалась вакансия [5, с. 75–77].

Исходя из истории становления и развития судейского самоуправления ис-
следуемый институт получает закрепление и признание в России благодаря су-
дебной реформе 1864 г. [7]. Хотя понятие «судейское самоуправление» не на-
ходит отражения в законодательстве того времени, в судебных уставах в данном 
случае использовалось понятие «управление судебными местами», которое под-
разумевало тематику общих собраний судей существующих в анализируемый 
период так называемых судебных мест, наделявшихся полномочиями по замеще-
нию кадров и привлечению к ответственности судей соответствующей местности 
за допускаемые ошибки, а также в сфере решений ряда других внутриорганиза-
ционных вопросов деятельности судебного органа.

Однако, говоря об организационно-правовых изменениях, коснувшихся су-
дебных органов того времени, важно обратить внимание на процесс судопроиз-
водства. В частности, характеризуя особенности уголовного судопроизводства 
второй половины XIX в. и начала XX столетия, касающегося в том числе и пре-
ступлений против государственного строя и государственной политики, можно 
отметить, что в историко-правовом аспекте относительно судебной реформы 
1864  г. значительное внимание уделяется именно вопросам политического ха-
рактера, то есть преступлениям против государства и государственного строя, 
и  в меньшей степени вопросам общей правовой проблематики в отношении уго-
ловного, судебного производства по преступлениям уголовно-политической на-
правленности.

С учетом изложенного можно заключить, что множество вопросов, связанных с 
особенностями судебного разбирательства по различным категориям преступлений, 
в том числе уголовно-политическим, не нашли должного освещения в историко-
правовом анализе судебной системы того времени. Вместе с тем нельзя не обратить 
внимание на нормы уголовно-процессуальной направленности, находящиеся в осно-
ве регуляционных начал в процессе различных стадий судебных разбирательств и 
регулирующие правовую регламентацию статусов участников судебного процесса. 
Кроме того, незначительное внимание уделено и проблематике тактики сторон, участ-
ников судебных следствий в процессе исследования доказательной базы, которую 
представляли сторона обвинения и сторона защиты в ходе судебного заседания. 
Не менее важна проблематика логической взаимосвязи вопросов уголовно-правовой 
и уголовно-процессуальной направленности, затрагивающих особенности квалифи-
кации преступных деяний [5, с. 74–77]. Указанные обстоятельства актуализируют 
проблематику необходимости научного освещения анализируемых нами вопросов на 
уровне монографического исследования.

Продолжая анализ реформистских изменений судебной системы во второй 
половине XIX в., необходимо обратить внимание и на принципиальные преоб-
разования процесса уголовного производства в судебных инстанциях в тематике 
прогрессивных правовых начал западноевропейской судебной системы. В данной 
связи претерпел изменения порядок судебного разбирательства, способствующий 
расширению правовых свобод подсудимых. Введен институт защитников и на-
чинает реализовываться принципиальный аспект устного восприятия судом 
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имеющегося арсенала доказательств, которые представляют стороны в состяза-
тельном порядке.

Начало деятельности судов новой формации положено в Санкт-Петербурге 
в 1866 г. На торжественную церемонию открытия нового суда были приглашены 
иностранные гости, а из отечественных значимых официальных лиц в качестве 
гостя присутствовал министр юстиции Д. Н. Замятин. В продолжение традиции 
в этом же году свою деятельность начали суды губерний, в частности Владимир-
ской, Калужской, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Тверской, 
Тульской и Ярославской.

Однако не все правовые ценностные ориентации западного законодательства 
нашли отклик в новеллах уголовно-процессуального законодательства России 
того периода. Не получил признания институт презумпции невиновности. По де-
лам о преступных деяниях в отношении политического строя и государственного 
управления, о которых говорится в третьем разделе «Уложения о наказаниях 
уловных и исправительных», оговорены особенности ограничений, связанных с 
институтами присяжных заседателей, и возможности открытого рассмотрения 
такого рода дел.

Несмотря на указанные ограничения, которые вменялись судебной системе, 
суды получили свободу действий и независимость, стали находить реализацию 
институты открытости, гласности и состязательности. Помимо указанных свобод 
происходило разграничение рассматриваемых дел по направлениям гражданской 
и уголовной направленности, а судопроизводство стало подразделяться на судеб-
ное и предварительное. Кроме того, регламентированы временные параметры 
для всех категорий судебно-процессуальных действий, что впоследствии сказалось 
на сокращении продолжительности судебных разбирательств. Отменена практи-
ка определенных видов наказаний, связанных с физическим воздействием для 
мужчин (побои палками, плетьми, розгами, шпицрутенами, клеймение), произо-
шел полный отказ от телесных наказаний для женщин. Появился прототип ин-
ститута дознания и предварительного следствия, который поручен судебным 
следователям. В полномочия последних входили обязанности по возбуждению 
следственных дел, осуществлению координации деятельности полиции при опро-
се участников уголовного производства, определению направления ее оперативной 
деятельности.

На основании установленного порядка процессуальных действий, судебный 
следователь информировал прокурора обо всех действиях процессуального харак-
тера перед тем как приступить к их осуществлению. Исходя из личной убежден-
ности на основе достаточного количества доказательных материалов либо убеж-
денности в необходимости прекращения расследования, следователь уведомлял 
об этом прокурора путем передачи следственного дела в прокуратуру. Каждый 
судебный следователь числился за определенным окружным судом и имел статус 
процессуально независимой и несменяемой фигуры, а в случаях недостаточного 
количества судей имел право заменять их.

Рассмотрим особенности деятельности прокуратуры исторического периода, 
когда была проведена реформа судебной власти 1864 г. Являясь частью судебной 
власти, прокуратура была отдельной от судебного ведомства обособленной ветвью, 
которая находилась в подчинении министра юстиции. В полномочия прокурату-
ры входили право на уголовное преследование, организацию и координацию 
деятельности полиции в период проведения дознания, контроль за их деятель-
ностью. Кроме того, прокурор имел полномочия, позволяющие вести наблюдение 
за деятельностью судебного следователя, чтобы иногда вносить предложения к 
осуществлению тех или иных действий в процессе расследования.
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В обязанности прокурора входил контроль законности содержания под стра-
жей, обход мест лишения свободы. В судебных разбирательствах прокурор вносил 
представления о прекращении дела либо готовил обвинительное заключение, 
которое представлял в суд для поддержания обвинения, а затем осуществлял 
контроль за порядком исполнения приговора. В круг обязанностей прокуроров 
включено требование работы в ходе деятельности судов всех имеющихся уровней. 
В делах по гражданским правоотношениям прокурор являлся представителем, 
защищающим интересы казны.

Исходя из принципа состязательности сторон в процессе судебного разбира-
тельства, с противоположной стороны обвинению, которую представлял прокурор, 
появилась сторона защиты, то есть адвокаты. Адвокатом являлся специалист в 
области права, который имел профильное высшее образование и юридическую 
практику не менее пяти лет. Для назначения защитника необходимо было реше-
ние выборного совета присяжных поверенных, которые имели право назначать, 
выносить решение о наказании или даже приостановить деятельность адвоката.

Советы присяжных поверенных имели юрисдикцию в пределах лишь того 
округа, при которых они сформированы. Работа представителей данного совета 
оплачивалась в соответствии с официальным тарифом оплаты и на основе до-
говорного письменного соглашения сторон. Если подсудимый был не в состоянии 
оплатить услуги совета присяжных поверенных, то деньги для оплаты их услуг 
выделяли из фонда средств, который пополнялся денежными средствами от части 
гонораров, ранее получаемых поверенными округа.

По уголовным делам, относящимся к разряду особо тяжких, судебное раз-
бирательство осуществлялось путем привлечения коллегии присяжных заседате-
лей, которые получали назначение исходя из ценза оседлости (проживания на 
территории округа не менее двух лет), возрастных показателей (не менее 25 лет 
и не более 70 лет), имущественного достатка (наличия в собственности имуще-
ственных ценностей, в сумме составляющих эквивалент в размере не менее 
2 000 рублей). Состав коллегии присяжных заседателей в обязательном порядке 
утверждался губернатором. Свои решения по конкретному делу коллегия при-
сяжных заседателей принимала путем тайного голосования.

Для работы с правовыми документами и определения их подлинности в про-
цессе реформирования введены институты нотариата. Нотариусы проходили 
службу при окружных судах, что, однако, не мешало им открывать свои офисы. 
Рядовые нотариусы проводили работу по установлению и заверению подлинности 
документов в процессе их рассмотрения, а в обязанности старших нотариусов 
вменялась работа по ведению крепостных книг, то есть реестров сделок с недви-
жимостью. Оплата правовой деятельности нотариусов формировалась из возна-
граждений, получаемых от клиентов за услуги, в соответствии с установленным 
тарифом.

Кроме института нотариата судебными уставами 1864 г. введен еще и инсти-
тут судебных приставов, которые были при каждом судебном органе. В их обя-
занности входила работа, связанная с вручением документов и повесток лицам — 
участникам судебного процесса. Судебные приставы следили за порядком испол-
нения судебных решений. При назначении на должность судебного пристава 
кандидату необходимо было вносить денежный залог и впоследствии быть пред-
ставителем корпорации, каждый член которой нес солидарную ответственность 
за ущерб, причиненный неправомерными действиями представителей данной 
корпорации судебных приставов.

По итогам реформирования в России определены два основных направления 
деятельности судов, в которые входили суды двух инстанций. В первом случае 
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это были мировые суды и мировые съезды, во втором случае — окружные суды 
и, соответственно, окружные съезды. По нормам и требованиям того времени 
для назначения на должность судьи человеку необходимо было иметь высшее 
юридическое образование, опыт судебной деятельности и, конечно, безупречную 
репутацию. Исходя из жесткой нормативности предъявляемых к кандидатам в 
судьи требований, чиновникам из министерства юстиции для подбора судейско-
го корпуса приходилось самостоятельно выезжать в губернии для знакомства с 
кандидатами. С учетом норм временных рамок судью окружного суда назначали 
на должность пожизненно, а мирового судью — на установленный законом срок. 
По функциональным обязанностям к ведению мировых судей относили дела 
гражданской направленности и дела о кражах, а к компетенции окружных су-
дов — уголовные и гражданские дела, которые не имели отношения к компетен-
ции мировых судей.

Помимо двух ветвей судов были организованы еще и департаменты сената 
кассационной направленности (кассационные департаменты). Для рассмотрения 
дел о преступлениях против государственного строя и государственной власти и 
по преступлениям, совершаемым должностными лицами, в качестве судов первой 
инстанции была создана Судебная палата, которая также выполняла функции 
апелляционного суда в связи с жалобами по решениям окружных судов [8]. 
По делам важной политической направленности слушания проводил Верховный 
уголовный суд. Решения о смертной казни относились исключительно к ведению 
сената и Военного суда, однако за императором оставалось исключительное 
право на вмешательство в любой процесс при разрешении наиболее существенных 
и важнейших вопросов государственной направленности.

В итоге реформирования судебной системы России в 1864 г. была четко регла-
ментирована правовая позиция статусов всех участников судебного разбирательства. 
В большей степени это коснулось судей, прокуроров и адвокатуры, но правовые по-
зиции всех участников систематизированы в нормах Судебных установлений и уста-
ве уголовного судопроизводства. Вследствие проведенных реформационных преоб-
разований суды стали доступны для всех сословий, а стороны получили равные 
права и возможности в процессуальной независимости в отстаивании прав путем 
представления доказательной базы. Однако, несмотря на заложенные в результате 
начала реализации реформаторских преобразований 1864 г. демократических начал, 
постепенно особенности уголовного процессуального законодательства в отношении 
преступлений против государственного строя и государственной власти стали пре-
терпевать изменения в сторону ограничений прав и свобод. Так, изменения, внесен-
ные в Устав уголовного судопроизводства во второй половине 1870 г., положили 
начало последующему этапу контрреформаторской направленности, подкрепленной 
Положениями о мерах к охранению государственного порядка и общественного спо-
койствия 1881 г., позволявшим административным органам получить широкую 
линейку полномочий, особенно в отношении политических противников. В дальней-
шем преобразования отразились и на процессе судопроизводства в аспекте открыто-
сти судебных процессов и в аспекте демократических начал, исходящих из принципов 
несменяемости судей. Правовые тенденции судопроизводства сводились к лишению 
политических оппонентов государственной власти, возможности использовать демо-
кратические принципы отправления правосудия, которые позволили бы декламиро-
вать революционные идеи. В этом направлении принимаемые законодательные акты 
стали носить природу ограничительной направленности для полномочий и незави-
симости судов.

Кроме того, в результате принятого в октябре 1905 г. манифеста «Об усовер-
шенствовании государственного порядка» систему судопроизводства по уголовным 
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делам стали адаптировать в соответствии с новыми политическими веяниями. 
Всеми способами пытаясь не допустить создания Государственной думы как ре-
зультата либерального преобразования общества в сфере гражданских прав, 
в систему судопроизводства по уголовным делам внесли изменения (ст. 1054 Уста-
ва уголовного судопроизводства) относительно открытости или ограниченности 
для общественности судебных заседаний. Особое внимание в данном направлении 
уделялось делам о преступлениях, представляющих наибольшую опасность [9] 
для государственного обустройства, которые регламентировались ст. 103, 104, 
106 и 107 Уголовного уложения. Категории таких уголовных дел необходимо 
было рассматривать в закрытом судебном заседании, хотя ранее, в период перво-
начальных реформенных преобразований, дела с политическим подтекстом рас-
сматривались в открытых слушаниях.

По делам общей судебной направленности заседания проходили под руковод-
ством председателя судебной коллегии в составе трех судей (считая председателя), 
а по делам где была предусмотрена ответственность в виде лишения прав состо-
яния или их ограничений, в судебном заседании принимали участие еще и при-
сяжные заседатели. Такой порядок судебных разбирательств в целом соответство-
вал порядку демократических начал в судопроизводстве в развитых странах. 
Если исследовать порядок судебных разбирательств даже по уголовно-политиче-
ским делам, то можно обнаружить, что общая тенденция судебного заседания 
сводилась к общепринятому в результате судебной реформы процессу судебного 
расследования, связанного с соблюдением порядка озвучивания обвинения, за-
слушивания в соответствии с принятым порядком показаний всех участников 
процесса, исследованием представляемых доказательств и порядка выслушивания 
сторон, что говорило все-таки о состязательности процесса. Однако в большей 
мере процесс состязательности при этом имел вид формализованной характери-
стики ввиду того, что большинство процессов по политическим делам носили 
характер обвинительного уклона.

Несмотря на формальную независимость судьи в процессе судебного рассле-
дования, порядок их назначения осуществлялся в соответствии с вертикалью 
власти. Исходя из этого судейский корпус, назначаемый таким образом, был в 
первую очередь лояльно настроен к существующей власти. Лояльность отражалась 
на процессах по судебным расследованиям о преступлениях против государства, 
особенно после введения дополнительных ограничений в отношении независи-
мости судей законами, которые шли вразрез с первичными началами проведенной 
судебной реформы. Аналогичная лояльность наблюдалась и со стороны прокура-
туры.

Несмотря на вводимые ограничения, вследствие реформы подсудимые при-
обрели более широкие права и свободы, которые очень активно и использовали 
политические преступники. Можно утверждать, что судебная реформа стала ос-
новой развития института адвокатуры в Российской империи и в дальнейшем в 
России. В результате появились присяжные поверенные, права и обязанности 
которых регламентированы нормами права и которые в соответствии с законода-
тельством получили возможность создания корпорации лиц свободной профессии 
с системой внутреннего самоуправления путем выбора органов самоуправления 
совета присяжных поверенных [10]. Статус адвокатов позволял им эффективно 
(в рамках имевшихся возможностей) осуществлять защиту своих доверителей,  
что в наибольшей степени отражалось в стадии судебного рассмотрения [11].

Завершая анализ судебной реформы 1864 г., отметим, что реформа стала 
фундаментом становления и будущего совершенствования судебной системы. 
В  результате этой системы претерпела кардинальные изменения процедура уго-
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ловного судопроизводства, при которой декламировалась независимость судов и 
внесословность, открытость судебных следствий. Введены институты присяжных 
заседателей и адвокатуры. Получили правовую регламентацию процессуальные 
гарантии для обвиняемых и подсудимых, даже по уголовно-политическим делам 
[11]. Несмотря на дальнейшую корректировку с периода 1870-х гг. XIX столетия 
уголовно-процессуальных законов в сторону ужесточения и усиления позиций 
органов политического сыска, в Российском обществе начался процесс либераль-
ной модернизации. Реформа заложила замечательные демократические начала, 
необходимые обществу, которые существуют до сих пор.
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В контексте рассматриваемой темы нельзя не вспомнить слова выдающегося 
русского историка В. О. Ключевского, который смело характеризует один из 
периодов развития Древней Руси: «Под действием удельного порядка северная 
Русь политически дробилась все мельче, теряя и прежние слабые связи полити-
ческого единства; вследствие этого дробления князья все более беднели; беднея, 
замыкались в своих вотчинах, отчуждались друг от друга; отчуждаясь, превра-
щались по своим понятиям и интересам в частных сельских хозяев, теряли зна-
чение блюстителей общего блага, а с этой потерей падало в них и земское со-
знание» [1]. Первостепенной задачей современного общества является сохранение 
памяти прошлого, отрицательные уроки которого не должны повторяться.

В целях сохранения и развития интеграционных процессов на евразийском 
пространстве, упорядочивания деятельности по защите прав и свобод человека 
и гражданина в сфере миграции представляет интерес опыт Совета глав прави-
тельств Содружества Независимых Государств (СНГ), решением которого в 2004 г. 
основана Совместная комиссия государств — участников СНГ по сотрудничеству 
в борьбе с незаконной миграцией. Цель данной комиссии определена совокупно-
стью мер, направленных на совершенствование сотрудничества государств в 
борьбе с незаконной миграцией, защиту основных прав и свобод граждан в ми-
грационных процессах.

Рассматривая законодательство Республики Беларусь, необходимо обратить 
внимание на присутствие современных интеграционных систем баз данных, на-
личие которых эффективно координирует процесс регулирования миграции, 
оправдывает механизм предоставления гарантий конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, участвующих в миграционных правоотношениях. В со-
ответствии с постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
от 22 июня 2017 г. № 173 [2] подразделения по гражданству и миграции, упол-
номоченные осуществлять деятельность по проверке сведений об иностранных 
гражданах, подавших ходатайство о предоставлении защиты (убежища) или 
статуса беженца в Республике Беларусь, руководствуются информатизированны-
ми учетами баз данных. В перечне указанных баз числятся автоматизированные 
системы «Беженцы», «Консул», «Паспорт», «ФР-оповещение». Кроме того, в 
законодательстве Республики Беларусь закреплены информационные поисковые 
системы, позволяющие содержать информацию о лицах, пересекающих террито-
рию границы государства; лицах, для которых въезд в страну запрещен (неже-
лателен); правонарушениях. Существует доступ к информационным учетам «Ра-
зыскиваемые лица» и «Похищенные, утраченные документы», апробированных 
и контролируемых Генеральным секретариатом Интерпола.

На основании изложенного предлагается разработать и внедрить интегра-
ционную систему персонифицированного учета ЕАЭС под названием «Мигра-
ция» (далее — ИСПУ ЕАЭС «Миграция»), обеспечивающую информационную 
связь электронным методом между государствами — членами ЕАЭС в отно-
шении трудовых мигрантов, беженцев, лиц, ходатайствующих о предоставле-
нии защиты (убежища). Присутствие ИСПУ ЕАЭС «Миграция» в практической 
деятельности исполнительных органов государств — членов ЕАЭС обеспечит 
надежный контроль за реализацией основных прав граждан, участвующих в 
трудовых правоотношениях. В частности, при передаче сведений о трудовой 
деятельности граждан из одного государства в другое (в случае переезда 
гражданина) через ИСПУ ЕАЭС «Миграция» будет соблюдено конституцион-
ное право граждан на пенсионное обеспечение на территории ЕАЭС. Электрон-
ный способ передачи информации между государствами — членами ЕАЭС в 
данном случае будет иметь надежный стимул для организации легитимной 
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трудовой деятельности, не оставив возможности для осуществления незакон-
ной миграции, поскольку в указанной базе предлагается закрепить функцию 
отслеживания лиц, прибывших на территорию государства и не трудоустро-
ившихся за необходимое количество времени. Благодаря ИСПУ ЕАЭС «Ми-
грация» статистический учет лиц, участвующих в миграционных правоот-
ношениях в правовом пространстве ЕАЭС, станет прозрачным, синхронным 
и, соответственно, менее затруднительным.

Основы конституционно-правового сотрудничества государственных органов 
государств — членов ЕАЭС по вопросам миграции берут начало в том числе из 
совместных мероприятий межгосударственного межведомственного взаимодей-
ствия, направленных на пресечение незаконной миграции на участках границ 
государств — членов ЕАЭС. Примером такого сотрудничества является резолюция 
Совета министров Союзного государства от 12 декабря 2012 г. № 9 «О сотрудни-
честве Российской Федерации и Республики Беларусь в области борьбы с неза-
конной миграцией».

Характеризуя на примере Российской Федерации и Республики Беларусь 
взаимодействие уполномоченных государственных органов по вопросам миграции, 
совместные мероприятия, осуществляемые исполнительными органами, направ-
ленные на ликвидацию незаконной миграции на территории подконтрольного 
государства, приходим к выводу о присутствии эффективного сотрудничества в 
области контроля за складывающейся миграционной ситуацией. В настоящее 
время территория ЕАЭС, как и ранее, рассматривается рядом международных 
криминальных структур как транзитный путь в направлении государств Евро-
пейского союза, что, безусловно, влияет на рост организации незаконной мигра-
ции. Вместе с тем стоит отметить, что определенные различия визовых режимов 
при прохождении границы между государствами предоставляют возможность 
доступного проникновения на территорию государств незаконных мигрантов и 
лиц, причастных к деятельности международных террористических и экстремист-
ских организаций.

С 2008 по 2011 г. на российско-белорусском участке государственной грани-
цы правоохранительными органами России пресечена противоправная деятель-
ность семи преступных групп, связанных с организацией незаконной миграции, 
в составе 28 лиц, а правоохранительными органами Республики Беларусь, соот-
ветственно, десяти групп в количестве 67 человек [3].

Особое внимание необходимо обратить на юридический документ — Мемо-
рандум от 16 июля 2016 г. «О взаимопонимании между Правительством Кыр-
гызской Республики и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 
в области развития и реформирования правоохранительных органов и иных го-
сударственных органов Кыргызской Республики». Особенность такого взаимо-
действия определяется намерением Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе предоставить консультативную, методологическую, материально-
техническую помощь и оказать содействие правоохранительным органам и иным 
государственным органам Кыргызской Республики в рамках реализации про-
ектов по их реформированию и внедрению в их работу демократических прин-
ципов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики [4]. Наблю-
дается положительный эффект организации сотрудничества в рамках Меморан-
дума от 16 июля 2016 г., затрагивающего вопросы защиты прав и свобод 
человека и гражданина в миграционных отношениях.

В соответствии со ст. 3 Соглашения между Правительством Кыргызской Ре-
спублики и Правительством Российской Федерации о правовом статусе предста-
вительства Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики 
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в Российской Федерации от 15 апреля 2015 г. [5] при двусторонней согласован-
ности государств возможно открытие отделения представительства Министерства 
Кыргызской Республики в различных городах Российской Федерации (не толь-
ко в Москве). Таким образом, сотрудничество Кыргызской Республики и Рос-
сийской Федерации на примере территориального расширения представительств 
ведомства представляется эффективным рычагом взаимодействия в целях не-
обходимости углубления отношений в области миграции и дальнейшего развития 
сотрудничества обоих государств.

Интересен опыт взаимодействия государственных органов Республики Бела-
русь и Республики Казахстан. Исходя из обоюдного стремления развивать все-
сторонний интерес, имея целью действенно защищать права и свободы человека 
и гражданина, между Следственным комитетом Республики Беларусь и Генераль-
ной прокуратурой Республики Казахстан 25 октября 2019 г. подписано Соглаше-
ние «О сотрудничестве». Согласно ст. 3 данного Соглашения сотрудничество го-
сударств осуществляется в следующих формах:

обмен опытом работы по организации деятельности органов предваритель-
ного следствия государств сторон, осуществлению следственной практики;
оказание содействия при проведении проверок по заявлениям и сообще-
ниям граждан и лиц без гражданства, а также юридических лиц о совер-
шенных преступлениях;
обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
действующими в государствах сторон в сферах правоохранительной дея-
тельности, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также ведомственными изданиями и научно-методически-
ми материалами;
проведение рабочих встреч и консультаций по вопросам выполнения меж-
дународных договоров в уголовно-правовой сфере, участниками которых 
являются государства сторон, а также по представляющим взаимный 
интерес вопросам, в том числе выносимым на обсуждение на различных 
международных форумах;
проведение ознакомительных визитов и стажировок, оказание содействия 
в подготовке и повышении квалификации кадров сторон, в том числе 
путем направления сотрудников одной стороны в научные и образователь-
ные учреждения другой стороны;
проведение совместных научных исследований, научно-практических се-
минаров и конференций, подготовка совместных научных публикаций;
обмен статистической информацией о состоянии, динамике и тенденциях 
преступности;
обмен учебной литературой и научными изданиями [6].

Рассматривая правовой статус государственной и муниципальной службы 
государств постсоветского пространства, необходимо указать на то, что его право-
вую основу составляют конституции государств, законы государств, иные нор-
мативные правовые акты. Согласно ст. 4 Модельного закона «О государственной 
гражданской и муниципальной службе», принятого на 47-м пленарном заседании 
межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ постановлением от 
13 апреля 2018 г. № 47-11, основными принципами государственной и муници-
пальной службы являются приоритет прав и свобод человека и гражданина и 
гарантий их реализации [7]. Несмотря на то, что данным нормативным актом не 
регулируются вопросы, связанные с определением правового статуса сотрудника 
государственной, военной, правоохранительной служб, ее прохождением и пре-
кращением, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, его 
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влияние распространяется на сферу деятельности государственного, муниципаль-
ного служащего, обязанности которого сопряжены с исполнением задач в мигра-
ционных правоотношениях.

В 1997 г. Россия внесла предложение о создании механизмов, направленных 
на координацию деятельности правоохранительных органов государств — участ-
ников СНГ, в компетенцию которых входят вопросы о предотвращении и пре-
сечении незаконной миграции. Предложения, выдвинутые Россией в Исполкоме 
СНГ, составили основу проекта Соглашения о сотрудничестве государств — участ-
ников СНГ в борьбе с незаконной миграцией. 5 октября 2007 г. главами государств 
СНГ образован Совет руководителей миграционных органов государств — участ-
ников СНГ, которому отведена основная роль в координации сотрудничества по 
всему спектру миграционных проблем [8].

Современная обстановка, характеризующаяся большим количеством наруше-
ний в области прав граждан в миграционных процессах, ростом незаконной 
миграции, захлестнувших государства на постсоветском пространстве, а также 
сопутствующими различными негативными факторами, является логическим 
обоснованием необходимости разработки мер и механизмов конституционно-
правового регулирования в области совершенствования межведомственного вза-
имодействия государственных органов государств — членов ЕАЭС по вопросам 
миграции.

В процессе настоящего исследования, а также на основании полученных ре-
зультатов опроса сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области целесообразным видится соз-
дание проекта нормативно-правового акта «Концепция интеграционного взаимо-
действия государственных органов государств — членов ЕАЭС по вопросам ми-
грации и качественного трудоустройства мигрантов ЕАЭС на 2025–2030 годы». 
Данная Концепция подготовлена в соответствии с нормами конституционного 
права и при использовании положительного опыта иностранных государств. 
Ее основная цель заключается в приведении к единоначалию (единству и равен-
ству) правовой системы ЕАЭС в сфере миграционных правоотношений. Неотъ-
емлемой задачей Концепции служит создание благоприятных условий для меж-
ведомственного взаимодействия государственных органов государств — членов 
ЕАЭС в вопросах миграции.
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