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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

УДК 343.721 

 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ON THE DELIMITATION OF TERRORIST CRIMES 
 

 Балябин В.Н.
*
 

  

Статья посвящена анализу проблем разграничения преступлений террористической 

направленности и состава заведомо ложного сообщения об акте терроризма. 

Ключевые слова: общественная безопасность, терроризм, заведомо ложное сообщение, 

террористический акт, ущерб, международный.  

 

The article analyzes the problems of differentiation of crimes of a terrorist orientation and compo-

sition of the knowingly false report about an act of terrorism. 

Key words: public safety, terrorism, false report, a terrorist act, the damage, international. 

 

Преступления террористического ха-

рактера представляют огромную обществен-

ную опасность и имеют тенденцию к распро-

странению не только за рубежом, но и в Рос-

сии. В 2016 г. на территории России было 

совершено 2 227 преступлений, предусмот-

ренных главой 24 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УК РФ). При 

общем снижении количества зарегистриро-

ванных преступлений возросло на 44,8% ко-

личество преступлений террористического 

характера
1
. Следует отметить, что, помимо 

деяний, отнесенных законодателем и Вер-

ховным Судом Российской Федерации к 

преступлениям террористической направ-

ленности (ст.ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 

277, 278, 279, 360, 361 УК РФ), в практике 

встречается такое схожее с ними по призна-

кам  состава  посягательство  на  основы  об- 

 щественной безопасности, как заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, 

предусмотренное ст. 207 УК РФ. Только с 

января по март 2017 года за совершение дея-

ний, предусмотренных этой статьей, вынесе-

но и приведено к исполнению более 14 при-

говоров
2
.  

Заведомо  ложным  сообщением  об 

акте  терроризма  отечественным   уголов-

ным  законом  признается  сообщение  о  го-

товящихся  взрыве,  поджоге  или  иных  

действиях, создающих опасность гибели лю-

дей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий. Мини-

мальный объем  подобного  сообщения дол-

жен  содержать сведения  о  характере или 

способе готовящегося акта терроризма, при 

этом  не  имеет  значения  способ   донесения 

                                                           
*
 Балябин В.Н., к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин АНО ВО МГЭУ.  

Baljabin V.N., PhD, Associate Professor of criminal-law disciplines ANO in MHEI, e-mail: 

ddiplom12@yandex.ru,  тел. 89654296881 
1
 Портал Правовой Статистики. Генеральная прокуратура РФ. URL:// http://crimestat.ru/offenses_chart// 

(дата обращения: 20.03.17). 
2
 См.: РосПравосудие. Справочно-правовая система по судебным решениям судов общей юрисдик-

ции, мировых и арбитражных судов РФ // (дата обращения: 17.03.17). 

mailto:ddiplom12@yandex.ru
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сведений
1
. Если по какой – либо независящей 

от виновного причине сообщение не дошло 

до адресатов (ими выступают органы госу-

дарственной власти или местного самоуправ-

ления), то содеянное может быть квалифици-

ровано как покушение на заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. В отличие от 

совершения террористического акта путем 

угрозы произведения действий, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 205 УК РФ, в данном случае 

сообщающий о террористическом акте не 

имеет реального намерения его осуществле-

ния, осознает, что заявление не соответствует 

действительности, поэтому сообщение при-

знается «заведомо ложным». Ранее подобные 

сообщения были также повсеместно извест-

ны как «телефонный терроризм», поскольку 

большинство злоумышленников пользова-

лись подобным способом донесения, причем 

анонимно, через общественно доступные те-

лефонные аппараты. Общественная опас-

ность рассматриваемых действий проявляет-

ся, помимо насаждения в обществе обстанов-

ки нервозности и недоверия к органам вла-

сти, в дезорганизации нормального функцио-

нирования важных государственных и обще-

ственных институтов. Организации, которые 

виновный объявляет подвергнутыми опасно-

сти, вынуждены на время проверки сообще-

ния приостанавливать работу, правоохрани-

тельные органы и иные службы тратят дра-

гоценные силы и время, которые могут пона-

добиться для предотвращении реального тер-

рористического акта. Не следует забывать и о 

моральных страданиях граждан, чья нор-

мальная жизнедеятельность нарушается (в 

том числе страхом за жизнь и здоровье близ-

ких), а также значительных материальных 

убытках, возникающих из-за необходимости 

проводить целый комплекс проверочных ме-

роприятий по сообщениям об акте террориз-

ма. 

В нашей стране заведомо ложное со-

общение об акте терроризма впервые было 

                                                           
1
  См., например: Комментарий к Уголов-

ному кодексу Российской Федерации (научно-

практический, постатейный). – 5-е изд., перераб. и 

доп. / под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, 

д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. – М. : Юрис-

пруденция, 2017.  – С. 585. 

криминализировано в 1994 г. Уголовным ко-

дексом РСФСР. Можно сказать, что с момен-

та принятия действующего УК РФ диспози-

ция 207 статьи не претерпела существенных 

изменений. Подвергалась изменениям санк-

ция статьи, а в 2014 г. статья была дополнена 

второй частью, содержащей квалифициро-

ванный состав, а также Примечанием, опре-

делившим размер крупного ущерба, учиты-

ваемый при квалификации данного деяния (1 

млн. рублей). 13 января 2017 г. в первом чте-

нии Государственной Думой Российской Фе-

дерации был отклонен проект Федерального 

закона № 986520-6 «О внесении изменений в 

статью 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (в целях усиления ответственно-

сти за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма)»
2
. Содержание предложенных 

поправок заключалось в увеличении срока 

лишения свободы за совершение деяния, 

подпадающего под первую часть данной ста-

тьи, что автоматически перевело бы его из 

категории небольшой тяжести в категорию 

преступлений средней тяжести. Проект, оче-

видно, выражал реакцию государства на воз-

росшее количество соответствующих пре-

ступлений, законодательная инициатива бы-

ла направлена на сдерживание темпов роста 

преступности террористического характера. 

Представляется, что ужесточение уголовной 

ответственности, наряду с другими мерами, 

позволит снизить количество совершаемых 

преступлений в данной сфере. 

Для правильного применения уголов-

ного законодательства, соблюдения принци-

пов законности, вины и справедливости важ-

ную роль играет разграничение преступле-

ний, имеющих в своих составах схожие при-

знаки. В контексте рассматриваемой темы 

предлагаем считать «акт терроризма» и «тер-

рористический акт» синонимами. Правопри-

менители, сталкиваясь с преступлениями, 

предусмотренными ст. 207 УК РФ, обраща-

ются в первую очередь к постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации «О некоторых вопросах судебной 

                                                           
2
 См.: Государственная Дума. Официаль-

ный сайт. URL://http://vote.duma.gov.ru/vote/ 

97072// (дата обращения: 17.03.17). 

//http:/vote.duma.gov.ru/vote/
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практики по уголовным делам о преступле-

ниях террористической направленности
1
», 

ориентируясь на содержащийся в нем анализ 

признаков террористического акта. 

Согласно Федеральному закону от 

06.03.2006 г. № 35–ФЗ «О противодействии 

терроризму», террористический акт понима-

ется как совершение или угроза взрыва, под-

жога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или междуна-

родных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений
2
.  

Ч.1 ст. 205 УК РФ дает почти идентич-

ную трактовку: «Совершение взрыва, поджо-

га или иных действий, устрашающих населе-

ние и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких по-

следствий, в целях дестабилизации деятель-

ности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие 

ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях». 

Ч.1 ст. 361 определяет акт междуна-

родного терроризма как «совершение вне 

пределов территории Российской Федерации 

взрыва, поджога или иных действий, подвер-

гающих опасности жизнь, здоровье, свободу 

или неприкосновенность граждан Россий-

ской Федерации в целях нарушения мирного 

сосуществования государств и народов либо 

направленных против интересов Российской 

Федерации, а также угроза совершения ука-

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.02.12 № 1 (с изм. и доп. от 03.11.16) «О 

некоторых вопросах судебной практики по уго-

ловным делам о преступлениях террористической 

направленности». Российская газета – Федераль-

ный выпуск №5708 (35). URL://https://rg.ru/ 

2012/02/17/terrorozm-dok.html//. 
2
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии тер-

роризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) ч. 3 ст. 3 URL://http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840// 

(дата обращения: 23.03.17).  

занных действий». Здесь видно некоторое 

расширение содержания понятия «акт терро-

ризма», что представляется не вполне обос-

нованным, так как «акт международного тер-

роризма», как представляется, является част-

ным случаем «акта терроризма», и введение в 

название слова «международный» должно 

означать всего лишь совершение террори-

стического акта, предусмотренного ч.1 ст. 

205 УК РФ, гражданами одного государства 

на территории другого.  

По смыслу ч.1 ст. 207 УК РФ, под ак-

том терроризма, о котором делается заведомо 

ложное сообщение, понимаются «готовящие-

ся взрыв, поджог или иные действия, созда-

ющие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных по-

следствий». По-видимому, законодатель со-

знательно вывел из состава данного преступ-

ления специальную политическую цель для 

возможности более широкого применения 

уголовно-правовой нормы. Это выглядит 

вполне обоснованным с точки зрения преду-

предительного воздействия уголовного зако-

на на лиц, не обладающих необходимым 

уровнем социальной ответственности и спо-

собных для достижения личных (не связан-

ных с терроризмом как таковым) целей 

нарушать мирную жизнь общества ложным 

сообщением, например, о техногенной ката-

строфе. 

К примеру, Вологодским областным 

судом был вынесен обвинительный приговор 

по следующему делу. Осужденный направил 

на портал Президента Российской Федерации 

послание, в котором высказал угрозу произ-

вести взрыв в одном из учреждений органов 

власти: прокуратуре, суде, администрации 

или службе судебных приставов путем под-

рыва себя и сына взрывчаткой в случае отка-

за в обеспечении их жильем в течение одного 

месяца. К такому поступку его побудило то, 

что администрация городского округа не ис-

полняла на протяжении четырех лет решение 

о получении жилого помещения. Гражданин 

хотел таким образом привлечь внимание к 

своей проблеме и ускорить процесс получе-

ния действительно причитавшейся ему квар-

тиры. Никаких возможностей для реализации 

//https:/rg.ru/%202012/02/17/terrorozm-dok.html/
//https:/rg.ru/%202012/02/17/terrorozm-dok.html/
//http:/www
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угрозы у него не было, и он не искал их. Не-

смотря на вызывающую сочувствие причину 

его деяния, оно было правильно квалифици-

ровано по ч.1 ст. 207 УК РФ, а наказание бы-

ло назначено в виде лишения свободы на 6 

месяцев с отбыванием в колонии-поселении
1
.  

В отличие от диспозиции ч.1 ст. 207 

УК РФ, в приведенных выше определениях 

террористического акта законодателем под-

черкивается цель совершения деяний, имею-

щая политический характер – дестабилизация 

органов власти или международных органи-

заций, воздействие на принятие решений, 

нарушения мирного сосуществования госу-

дарств и народов. При заведомо ложном со-

общении об акте терроризма, по смыслу за-

кона, преступник может преследовать любые 

цели: личные, корыстные, хулиганские или 

иные, которые могут быть никак не связаны с 

решением общественно-политических про-

блем. 

Преступление, предусмотренное ст. 

205 УК РФ, можно также отграничить от ста-

тьи 207 УК РФ по объективной стороне и 

характеру угрозы. Если общественно опасное 

деяние по ст. 207 УК РФ заключается в заве-

домо ложном сообщении о предстоящих дей-

ствиях или событиях, то террористический 

акт выражается альтернативно в двух формах 

– угрозе или в совершении действий, запре-

щенных законом. Закрепленные ст. 205 УК 

РФ в качестве террористического акта деяния 

не вполне совпадают с таковыми же, вклю-

ченными в состав заведомо ложного сообще-

ния об акте терроризма. В первом случае де-

яние должно не только «создавать опасность 

гибели людей», но и «устрашать население». 

Предполагаются действия, сопоставимые по 

последствиям со взрывом или поджогом, 

например, устройство аварий на объектах 

жизнеобеспечения; разрушение транспорт-

ных коммуникаций; заражение источников 

питьевого водоснабжения и продуктов пита-

                                                           
1
 См.: РосПравосудие. Справочно-правовая 

система по судебным решениям судов общей 

юрисдикции, мировых и арбитражных судов РФ. 

Приговор, г. Волгоград, 24.03.11. URL:// 

https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-

oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-

100601081// (дата обращения: 25.03.17). 

ния; вооруженное нападение на населенные 

пункты
2
. Кроме того, в ч.2 ст. 207 УК РФ от-

сутствует какая-либо конкретизация обще-

ственно опасного последствия, закреплено 

лишь абстрактное понятие «иные тяжкие по-

следствия», в то время как ст. 29 УК РФ в 

своих 2 и 3 частях предусматривает вполне 

определенные общественно опасные послед-

ствия. По характеру угрозы заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма предполагает 

отсутствие у лица как намерения, так и ре-

альной возможности причинения вреда. 

Угроза, предусмотренная ч.1 ст. 205 УК РФ, 

носит реальный характер, злоумышленник не 

только намерен привести ее в исполнение, но 

и имеет реальную возможность к осуществ-

лению своего намерения. Как уже отмеча-

лось, обязательным признаком состава ст. 

205 УК РФ является цель совершения, кото-

рая отсутствует в ст. 207 УК РФ, а именно 

дестабилизация деятельности органов власти 

или международных организаций либо воз-

действия на принятие ими решений. Пред-

ставляется, что если виновный угрожал со-

вершением, например, взрыва, выдвигая к 

органам власти политические требования, но 

не собирался осуществлять свою угрозу в 

случае отказа со стороны властей (поскольку 

не имел для этого реальной возможности), то 

такое деяние должно квалифицироваться как 

террористический акт, а не заведомо ложное 

сообщение о нем, поскольку лицо действова-

ло с предусмотренной ч.1 ст. 205 УК РФ це-

лью. 

От деяния, предусмотренного ст. 361 

УК РФ «Акт международного терроризма», 

заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма можно отличить по непосредственно-

му объекту посягательства и характеру об-

щественно опасных деяний. В отличие от 

деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ, акт 

международного терроризма, исходя из опи-

                                                           
2
 Постановление Пленума ВС РФ от 

09.02.12 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам 

о преступлениях террористической направленно-

сти» п. 3 URL://http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_125957/#dst100014// (дата обра-

щения: 12.04.17). 
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сания его признаков в ст. 361 УК РФ, посяга-

ет на широкий круг социальных ценностей, в 

том числе на свободу и неприкосновенность 

граждан России, а также на ее государствен-

ные интересы. Отличия общественно опас-

ных деяний рассматриваемых составов не 

вызывают сомнения: в одном случае это 

только заведомо ложное сообщение, в другом 

– совершение реальных общеопасных дей-

ствий либо угроза ими. Также можно повто-

рить о выделении в субъективной стороне 

акта международного терроризма обязатель-

ного признака цели совершения действий, 

каковой признак не включен в состав, преду-

смотренный ст. 207 УК РФ. 

 

 

Литература 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации (ГСПИ) [Электронный ресурс] http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.07.2017). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Официальный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) [Электронный ресурс] 

http://www.pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии тер-

роризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ре-

сурс] URL:http://www.consultant.ru. (дата обращения: 07.10.17). 

4. Проект Федерального закона № 986520-6 «О внесении изменений в статью 207 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации (в целях усиления ответственности за заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма)» // Государственная Дума. Официальный сайт. [Электронный ресурс] 

URL://http://vote.duma.gov.ru/vote/97072// (дата обращения: 17.03.17). 

5. Постановление Пленума ВС РФ от 09.02.12 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопро-

сах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» 

// СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL://http:// www.consultant.ru (дата обращения: 

12.04.17). 

6. Портал Правовой Статистики. Генеральная прокуратура РФ. [Электронный ресурс] URL:// 

http://crimestat.ru/offenses_chart// (дата обращения: 20.03.17). 

7. РосПравосудие. Справочно-правовая система по судебным решениям судов общей юрис-

дикции, мировых и арбитражных судов РФ. Приговор, г. Волгоград, 24.03.11. [Электронный ре-

сурс] URL:// https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast -s/act-

100601081// (дата обращения: 25.03.17). 

 

 

 

 

 

  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
//http:/
https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast


Актуальные проблемы современной науки и практики  
 

Actual Problems of Modern Science and Practice  

 

№ 3, 2017 Страница 9 
 

УДК 343.8 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF A PREVENTIVE 

MEASURE IN THE FORM OF A TRAVEL BAN AND GOOD CONDUCT 

IN THE CRIMINAL PROCESS 
 

Коновалова М.А.*
1
 

 

В статье анализируются вопросы и поднимаются проблемы, связанные с применением и 

исполнением меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автором по-

следовательно раскрываются причины несоответствия (или недостаточность) социальной обу-

словленности уголовно-процессуальных норм, регламентирующих вопросы применения мер пресе-

чения. На основании действующего уголовно-процессуального законодательства приведены кон-

кретные примеры недостаточности обоснованности избрания и применения вышеуказанной ме-

ры пресечения при определенных жизненных условиях. Автор приходит к выводу, что единствен-

ным путем оптимизации процесса применения и исполнения данной меры пресечения является 

усовершенствование уголовно-процессуального законодательства, что влечет за собой дополне-

ние статьи 102 УПК РФ новой частью. На основе проведенного анализа автор предлагает усо-

вершенствовать уголовно-процессуальное законодательство в вопросах применения и исполнения 

меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, уголовное судопроизводство, 

правосудие, меры процессуального принуждения, меры пресечения, подписка о невыезде и надле-

жащем поведении, обвиняемый, подозреваемый, органы предварительного расследования, досу-

дебное производство, преступная деятельность. 
 

The article analyzes issues and raises issues associated with the use and execution of a preventive 

measure in the form of subscriptions on parole and good behavior. The author consistently reveals the 

reasons for the Nonconformance (or failure) of social conditionality of the criminal procedural norms 

regulating the issues of application of measures of restraint. Under current criminal procedural law spe-

cific examples of the lack of validity of election and the application of the above preventive measure dur-

ing certain life conditions. The author comes to the conclusion that the only way to optimize the process 

of application and implementation of this measure is the improvement of the criminal procedural law, 

which entails the addition of article 102 of the criminal procedure code of the Russian Federation the 

new part. Based on the conducted analysis, the author proposes to improve the criminal procedural legis-

lation application and enforcement of the measure of restraint in the form of subscriptions on parole and 

good behavior. 

Key words: criminal procedural law, criminal justice, justice, the measures of procedural coercion, 

preventive measure the recognizance and good behavior, the accused, the suspect, the preliminary inves-

tigation, pre-trial proceedings, criminal activity.  
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Существующие тенденции в количе-

ственной и качественной характеристиках 

такого социально-правого явления, как пре-

ступность, обусловливают настоятельную 

необходимость обращения органов предва-

рительного расследования к применению та-

кого уголовно-процессуального института, 

как меры процессуального принуждения.  

Основанием для такого утверждения 

являются официальные данные, поскольку 

применение мер уголовно-процессуального 

пресечения непосредственно связано с коли-

чеством зарегистрированных преступлений. 

Так, по данным МВД России по Московской 

области за 2016 год, в большинстве случаев 

возбужденных уголовных дел из 88297 тыс. 

зарегистрированных преступлений по 47906 

тыс. была избрана та или иная мера пресече-

ния, что составляет 54,3%
1
, т.е. в отношении 

каждого второго подозреваемого. Касаемо 

45,7% подозреваемых органы предваритель-

ного расследования меры пресечения не 

применяли ввиду отсутствия достаточных 

данных. Надо полагать, что такие лица могут 

скрыться от предварительного следствия, 

угрожать свидетелям или иным путем пре-

пятствовать осуществлению производства по 

делу. 

Значимость мер пресечения для дости-

жения задач и целей правосудия побуждает 

законодателя к постоянному совершенство-

ванию так называемого «фундамента» рас-

сматриваемого правового института. Уго-

ловная политика тесно взаимосвязана с уго-

ловно-процессуальным законодательством, 

особенно в части уголовно-процессуального 

принуждения и такой составной ее части, как 

меры пресечения. 

Российское государство ориентировано 

на реализацию принципа гуманизма в сфере 

уголовного судопроизводства, что предпола-

гает гуманное обращения с «оказавшимися» 

в сфере уголовной юстиции гражданами, по-

дозреваемыми или обвиняемыми в наруше-

нии уголовно-правового запрета, что, в свою 

очередь, должно априори влечь применение 

                                                           
1
 https://50.мвд.рф/upload/site52/1.lazareva/ 

statistika/2016/albom_12_2016.pdf (дата 

обращения: 23.02.2017 г.) 

менее строгих мер пресечения, т.е. не связан-

ных с заключением под стражу. В научной 

литературе [1, с. 13–19] весьма убедительно с 

приведением убедительных доводов обосно-

вывается точка зрения, в соответствии с ко-

торой именно социальная справедливость 

является своего рода мерилом социально 

ожидаемых мер уголовно-правового принуж-

дения
 2
.  

Так, необходимость соблюдения и 

обеспечения прав и законных интересов по-

дозреваемого (обвиняемого) обусловлена 

тем, что при производстве по уголовному 

делу органы предварительного расследова-

ния затрагивают права и интересы таких 

участников уголовного-судопроизводство 

наиболее часто.  

Главным образом это выражается в из-

брании и реализации мер уголовно-процес-

суального принуждения. Как справедливо 

было отмечено о мерах принуждения В.А. 

Лазаревой в работе «Теория и практика су-

дебной защиты в уголовном процессе», в 

определенных ситуациях «…нависает реаль-

ная угроза применения мер уголовно-

процессуального пресечения, что затрагивает 

жизненно важные интересы подозреваемых и 

обвиняемых»
3
. 

Особенность мер пресечения отмечена 

еще Чезаре Беккариа, который писал, что «... 

не надо мучить обвиняемого, потому что не 

надо мучить невиновного, а по закону тот 

невиновен, чье преступление еще не доказа-

но»
4
. При некоторой спорности такого 

утверждения, оно имеет право на существо-

вание. 

На любом этапе уголовного судопроиз-

водства, в том числе и на досудебных стади-

                                                           
2
 См. например, Алексеев С.С. Социальная 

ценность права в советском обществе. М.,1971; 

Бавсун М.В. Целесообразность в уголовном праве 

/ под ред. А.И. Марцева. – Омск : Изд-во Омской 

академии МВД России, 2004; Жариков Ю.С. Уго-

ловно-правовое регулирование и механизм его 

реализации. – М. : Юриспруденция, 2009 и др.  
3
 Лазарева В. А. Теория и практика судеб-

ной защиты в уголовном процессе. – Самара, 

2000. – С. 33. 
4
 Беккариа Ч. Рассуждения о преступлении 

и наказании. – СПб., 1803. – С. 98. 

https://50.мвд.рф/upload/site52/1.lazareva/
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ях, органами предварительного расследова-

ния при расследовании преступлений не 

должны необоснованно или излишне затра-

гиваться без необходимости права личности.  

При проведении сравнительного ана-

лиза положений такого исторического доку-

мента, как Уложение царя Алексея Михайло-

вича [2, с. 30], с действующим уголовно-

процессуальным законодательством, напра-

шивается вывод о схожести оснований при-

менения мер пресечения, предусмотренных в 

Уложении и, соответственно, в действующем 

уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ). 

Особо следует остановиться на самой 

избираемой мере пресечения – подписке о 

невыезде и надлежащем поведении, дабы не-

много снять некоторые возникающие вопро-

сы и тем самым совершенствовать институт 

мер пресечения в целом. 

Названная мера представляет наиболее 

часто применяемую меру пресечения. И в 

этой связи представляется важным отметить, 

что действующим уголовно-процессуальным 

законодательством она частично рецепиро-

вана из ранее действующего, и в настоящее 

время именуется «подписка о невыезде и 

надлежащем поведении». 

 В отличие от предыдущей редакции 

рассматриваемой меры в УПК РСФСР она 

именовалась как «подписка о невыезде», то-

гда как в действующем УПК РФ наименова-

ние сформулировано несколько иначе, что, 

по сути, правомерно расценить как новую 

меру уголовно-процессуального пресечения в 

современном уголовно-процессуальном за-

конодательстве. Обращение к ретроспектив-

ному анализу норм ст. 93 УПК РСФСР 

(«Подписка о невыезде») и ст. 102 УПК РФ 

(«Подписка о невыезде и надлежащем пове-

дении») позволяет констатировать, что по 

сравнению с предыдущей редакцией рас-

сматриваемая норма в действующем УПК РФ 

дополнена весьма значимым положением. 

Суть его состоит в том, что в отношении по-

дозреваемого или обвиняемого содержится 

обязательство в назначенный срок являться 

по вызовам дознавателя, следователя и в суд, 

равно как и иным путем не препятствовать 

производству по уголовному делу. Вместе с 

тем в действующем УПК, как и ранее нали-

чествовало в ст. 93 УПК РСФСР, не оговоре-

но одно важное обстоятельство, согласно ко-

торому в случае нарушения подозреваемым 

(обвиняемым) данной им подписки может 

быть применена более строгая мера пресече-

ния, о чем ему должно быть объявлено при 

отобрании подписки, что вряд ли обоснован 

отказ от общепревентивного положения, со-

державшегося в ст. 93 УПК РСФСР. И осно-

ванием для этого могут служить следующие 

соображения. Думается, условно меру пресе-

чения в виде подписки о невыезде и надле-

жащем поведении можно разделить на две 

составные части – собственно подписка о 

невыезде и подписка о надлежащем поведе-

нии. Вместе с тем необходимо рассматривать 

данные две части как отдельно, так и в сово-

купности.  

Так, само понятие «надлежащее пове-

дение» обвиняемого (подозреваемого) пред-

полагает достижение целей, которые пресле-

дует законодатель при применении меры 

пресечения. Обвиняемый (подозреваемый) не 

должен скрываться и обязан являться в 

назначенный срок по вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора и в суд. 

Подписка о невыезде и надлежащем 

поведении может применяться и в целях 

устранения возможности воспрепятствовать 

производству по уголовному делу или со-

вершить новое преступление (например, ве-

роятность воздействия на потерпевшего, 

свидетелей, других участников уголовного 

судопроизводства, уничтожение доказа-

тельств, находящихся не в месте нахождения 

обвиняемого (подозреваемого), или возмож-

ность продолжить преступную деятельность, 

связанную с выездом за пределы места жи-

тельства). В частности, Ю.Д. Лившиц гово-

рит, что основаниями любой меры может 

быть только наличие данных, напрямую ука-

зывающих на то, что обвиняемый (подозре-

ваемый) может скрыться от предварительно-

го расследования, суда, мешать установле-

нию истины по делу, или будет продолжать 

заниматься преступной деятельность
1
.
 

И 

                                                           
1
 Лившиц Ю.Д. Меры пресечения. Юриди-

ческий мир. – 2002. –  С. 46. 
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здесь представляется весьма значимым обра-

тить внимание на одну особенность. Суть ее 

заключается в том, что реализация ее в этих 

целях связана с необходимостью обвиняемо-

го (подозреваемого) находиться по месту жи-

тельства либо месту пребывания.
 

Реалии таковы, что в силу многообра-

зия жизненных ситуаций в процессе произ-

водства по конкретному уголовному делу 

обвиняемый (подозреваемый), к которому 

применяется подписка о невыезде и надле-

жащем поведении, может (или должен) сме-

нить постоянное или временное место жи-

тельства.  

Поэтому в законе, подлежащем приме-

нению (как и любая научная абстракция – к 

неограниченно большому числу реальных 

ситуаций), должно быть закреплено соответ-

ствующее положение, обязывающее подо-

зреваемого или обвиняемого получать раз-

решение на смену временного жилья или 

письменно уведомлять о перемене постоян-

ного места жительства лицо, в производстве 

которого находится уголовное дело.  

Существенным является и то, что дан-

ное право на смену места жительства нельзя 

не предоставить подозреваемому обвиняе-

мому, иначе применение меры пресечения в 

виде подписки о невыезде будет напрямую 

противоречить ряду законов, регламентиру-

ющих права и свободы человека и граждани-

на. Так, ст. 27 Конституции РФ, ст. 13 Все-

общей декларации прав человека, ст. 12 

Международного пакта о гражданских и по-

литических правах, ст. 2 Протокола № 4 к 

Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод гласят, что каждый 

имеет право свободно выбирать место жи-

тельства или менять его по своему усмотре-

нию. 

В связи с этим непременно возникает 

необходимость процессуально закрепить в 

полномочиях должностного лица, избравше-

го данную меру пресечения, такую обязан-

ность, как давать разрешение на смену по-

стоянного или временного места жительства. 

Необходимо получать соответствую-

щее разрешение дознавателя, следователя 

или суда о смене постоянного или временно-

го места жительства (с точным указанием 

нового адреса) или о краткосрочном выезде 

(с точным указанием места и срока выезда), 

до момента выезда с предыдущего места жи-

тельства, по которому дана подписка о невы-

езде на определенный срок как мера пресече-

ния. Разумеется, ввиду таких непредвиден-

ных ситуаций, как плановый снос дома, эпи-

демии, военные события, стихийные бед-

ствия или других подобных обстоятельств, 

получать разрешение на смену жительства не 

нужно. В этом случае речь идет не о кварти-

ре, частном доме, общежитии или номере в 

отеле, а о населенном пункте (город, село, 

поселок, деревня) с указанием точного адре-

са. Однако подписку о невыезде и надлежа-

щем поведении к лицам, не имеющим посто-

янного места жительства, необходимо при-

менять с особой осмотрительностью. Так, 

хотелось бы отметить мнение В.А. Михайло-

ва, который с достаточной уверенностью 

утверждает, что данная мера пресечения мо-

жет применяться только к обвиняемому, ко-

торый имеет постоянное место жительства, а 

также отмечает, что «…бессмысленно при-

менять подписку о невыезде к бродягам, ли-

цам без определенного места жительства»
1
. 

Бесспорно, можно согласиться с мнением  

В.А. Михайлова, что лицу, не имеющему по-

стоянного места жительства, или жительства, 

находящегося в собственности, проще 

скрыться от предварительного расследования 

путем смены населенного пункта. Хотя, с 

другой стороны, это суждение достаточно 

спорное, ведь если подозреваемый захочет 

скрыться от органов предварительного рас-

следования, его не удержит постоянное место 

жительство или жилье, находящееся в соб-

ственности в данном населенном пункте. По-

этому, в свою очередь, законодатель не ис-

ключает саму возможность применения этой 

меры пресечения в подобных случаях. 

Безусловно определенное влияние на 

применение данной меры пресечения оказы-

вает не только характеристика личности, со-

деянного, но и работа подозреваемого (обви-

няемого), в отношении которого избрана 

                                                           
1
 Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные 

меры пресечения в судопроизводстве Российской 

Федерации. – М., 1997. – С. 78. 
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подписка о невыезде. Очевидно, что в случа-

ях, когда трудовая деятельность связана с 

краткосрочными или длительными команди-

ровками, работой вахтовым методом или с 

периодическими выездами за пределы насе-

ленного пункта, в котором временно или по-

стоянно проживает лицо, находящееся под 

подпиской о невыезде, возникает вопрос о 

целесообразности применения вышеуказан-

ной меры. При избрании этой меры, соответ-

ствующее должностное лицо должно решить, 

необходимо ли лицу, давшему подписку вы-

ехать за пределы населенного пункта, на ко-

торый распространяется действие подписки о 

невыезде, ввиду служебных или личных об-

стоятельств и нет ли умысла у такого подо-

зреваемого (обвиняемого) скрыться от орга-

нов предварительного расследования. 

Конечно, при решении поставленного 

вопроса самыми важными являются действия 

дознавателя, следователя и суда, которые 

должны поставить в известность работодате-

ля организации, в которой трудится подозре-

ваемый (обвиняемый), в отношении которого 

избрана мера пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении. Для до-

стижения цели данной меры пресечения 

необходимо еще до ее принятия выяснить, 

связана ли работа подозреваемого (обвиняе-

мого) со служебными командировками или 

краткосрочными выездами. Можно с доста-

точной уверенностью сказать, что это всегда 

следует выяснять и оценивать при решении 

вопроса о выборе меры пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведе-

нии. Указанные лица должны письменно 

уведомить руководителя организации о за-

прете на выезд такого обвиняемого (подозре-

ваемого) в командировки. Однако ограничи-

ваться этим нельзя, ведь своевременное не 

отлучение с работы, а именно отсутствие по-

дозреваемого (обвиняемого) тогда, когда он 

нужен, может влиять на оперативность про-

ведения следственных, судебных или иных 

действий с его участием. В частности, заслу-

живает внимания точка зрения В.А. Михай-

лова, с которой нельзя не согласиться: «Обя-

зательства органов уголовного судопроиз-

водства состоят в том, чтобы без ущерба для 

дела давать разрешения обвиняемому на от-

лучку при наличии к тому объективных ос-

нований, принимать решение об избрании 

более строгой меры пресечения при винов-

ном нарушении обвиняемым на себя обяза-

тельств»
1
. 

В силу всех этих обстоятельств дости-

жения цели и результативности применения 

меры пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении в отношении обви-

няемых (подозреваемых) представляется це-

лесообразным дополнить статью 102 УПК 

РФ частью 2 следующего содержания: 

«Статья 102. Подписка о невыезде и 

надлежащем поведении 

1... 

2. В случае совершения подозревае-

мым, обвиняемым действий, для предупре-

ждения которых была избрана данная мера 

пресечения, или нарушения данного им 

письменного обязательства, может быть 

наложено денежное взыскание в размере до 

пятидесяти тысяч рублей в порядке, установ-

ленном статьей 118 УПК РФ.» 

Не претендуя на окончательность 

предлагаемого разрешения рассмотренной 

ситуации, сформулированное предложение 

представляется обоснованным, отражающим 

уголовно-процессуальную ответственность 

за нарушение примененного к нарушителю 

уголовно-правового запрета предписания о 

невыезде в виде штрафа. Нельзя исключить 

данную уголовно-процессуальную ответ-

ственность руководителя предприятия, кото-

рый, несмотря на предупреждение и запрет, 

направил лицо, в отношении которого избра-

на подписка о невыезде, в командировку, 

следовательно, на работодателя тоже может 

быть наложено денежное взыскание.  

Вместе с тем при этом нельзя исклю-

чать возникновение особых случаев необхо-

димости уехать по работе на короткий срок, 

если перенос или отмена командировки мо-

жет нанести существенный вред обществен-

ным или государственным интересам. Как 

регламентировано в уголовно-процессуаль-

ном законе, дознаватель, следователь или суд 

                                                           
1
 Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные 

меры пресечения в судопроизводстве Российской 

Федерации. – М., 1997. – С. 79. 



Актуальные проблемы современной науки и практики  
 

Actual Problems of Modern Science and Practice  

 

№ 3, 2017 Страница 14 
 

могут дать разрешение покинуть место про-

живания, обозначенное в подписке, однако в 

целях достижения избранной меры пресече-

ния целесообразно было бы законодательно 

предусмотреть обязанность подозреваемого 

(обвиняемого) получить от органов, избрав-

ших подписку о невыезде, письменное раз-

решение для временной отлучки с указанием 

в подписке места выезда, его цели и времени. 

В большей степени у подписки о невы-

езде прослеживается психологический харак-

тер принуждения обвиняемого (подозревае-

мого) к соблюдению правил, установленных 

законом, предопределяющих поведение под 

угрозой применения к нему более строгой 

меры пресечения, как это предусмотрено ст. 

97, 99 УПК РФ. 
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LEGISLATIVE REGULATION OF ANTI-CORRUPTION EXAMINATION 

OF REGIONAL REGULATORY LEGAL ACTS 
 

Рыбаков О.Ю.

 

Рыбакова О.С.
**

 

 

Целью настоящей статьи является анализ законодательства, регулирующего порядок про-

ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (их проектов). Авторами 

обосновывается роль антикоррупционной экспертизы как важнейшей составляющей правотвор-

ческой деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Дается 

характеристика антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (и их проектов) 

субъектов Российской Федерации как одной из профилактических мер предупреждения корруп-

ции. В публикации приведен анализ федерального и регионального законодательства на примере 

отдельных субъектов Российской Федерации, регулирующих данную процедуру экспертной оценки 

законодательства. Представлен сравнительный анализ дефиниции «антикоррупционная экспер-

тиза» нормативных правовых актов и их проектов в законодательстве субъектов Российской 

Федерации. Дан анализ правового регулирования деятельности различных субъектов, осуществ-

ляющих антикоррупционную экспертизу регионального законодательства (органами Прокурату-

ры Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, независимыми экс-

пертами).  

В статье представлена авторская позиция относительно необходимости проведения даль-

нейшей работы по совершенствованию методического и организационного сопровождения экс-

пертной деятельности на уровне нормотворческой деятельности органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, нормативный правовой акт, коррупцио-

генность законодательства, законотворческая деятельность, региональное нормотворчество 

 

The aim of the article is the analysis of the legislation regulating the procedure for conducting an-

ti-corruption expertise of normative legal acts (their drafts). The authors prove the role of anti-corruption 

expertise as the most important component of the legislative activity of constituent entities of the Russian 

Federation and municipal entities. The characteristic of the anti-corruption expertise of normative legal 

acts  (and  their  projects)  of  constituent  entities  of  the  Russian  Federation  as  one  of  the preventive  
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measures to prevent corruption. The publication provides analysis of Federal and regional legislation on 

the example of separate regions of the Russian Federation governing the procedure of expert evaluation 

of the legislation. Presents a comparative analysis of the definition of "anti-corruption expertise" of regu-

latory legal acts and their drafts in the legislation of constituent entities of the Russian Federation. The 

analysis of legal regulation of activities of various actors in carrying out anti-corruption expertise of re-

gional legislation (by Prosecution bodies of the Russian Federation, the Ministry of justice of the Russian 

Federation independent experts).  

The article presents the author's position regarding the need for further work to improve the meth-

odological and organizational support of expert activity at the level of norm-setting activities of bodies of 

state power of subjects of the Russian Federation and bodies of local self-government.  

Key words: anti-corruption expertise of normative legal act, corruption potential of legislation, 

legislative activity, regional rulemaking 
 

Многообразие и эволюция форм коррупционных проявлений, представляющих одну из 

главных транснациональных угроз для современных государств, обусловили необходимость фор-

мирования сбалансированного механизма противодействия коррупции [11, c. 11], в том числе по 

разработке национального законодательства, по предупреждению коррупции. Следует согласиться 

с позицией ученых, что в настоящее время в России сформирована правовая и организационная 

основа противодействия коррупции: ратифицированы базовые международные соглашения, при-

няты концептуальные стратегические и национальные плановые и антикоррупционные докумен-

ты, а также нормативные правовые акты, направленные на их реализацию [13, c. 5].  

Справедливо мнение, что предпосылки для коррупции во многом предопределены неопре-

деленностью и несовершенством самих нормативных правовых актов [1, c. 39; 5; 9; 14, c. 8]. 

Именно поэтому одним из приоритетных направлений профилактики и борьбы с коррупцией при-

знана экспертная оценка проектов нормативных правовых актов и действующего законодатель-

ства на коррупциогенность [2; 3; 6, c.17-18; 15]. В последнее десятилетие актуальность экспертной 

оценки законодательства стала очевидной, что определяется как потребностями практики в ис-

пользовании системных способов решения проблем эффективности закона, так и теоретическими 

задачами.  

Законоположения о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-

тов и их проектов закреплены в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»
1
, как одна из шести профилактических мер предупреждения коррупции (ст. 6). 

В соответствие с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, введенным 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ, действие института антикоррупционной экспер-

тизы распространяется как на федеральные нормативные правовые акты, так и на законы и иные 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также муниципальные правовые акты. В развитие указанных положений Федеральный закон от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-

тов нормативных правовых актов»
2
 (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) регламентировал пра-

вовые и организационные основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов и определил данный инструмент противодействия коррупции через его 

основную цель – выявление коррупциогенных факторов в нормах действующего законодательства 

(и проектов нормативных правовых актов) и их последующее устранение.  

Анализ регионального законодательства показывает, что законы субъектов Российской Фе-

дерации в большей части воспроизводят нормы федерального законодателя, а именно ст. 2 Феде-

рального закона № 172-ФЗ, закрепившие основные принципы организации антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (и их проектов), среди которых: обязательность прове-

дения данной процедуры в отношении проектов нормативных правовых актов; необходимость 

проведения оценки нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными право-

выми актами; обеспечение обоснованности, объективности и наличие возможности проверки ре-

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская газета. – 

2008. – 30.12. – № 266. 
2
 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Российская газета. – 2009. – 22.07. – № 133. 
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зультатов проведенной антикоррупционной экспертизы; наличие соответствующей компетентно-

сти лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов).  

Во многих субъектах Российской Федерации детализирован перечень нормативных право-

вых актов субъекта, подлежащих обязательной оценке на коррупциогенность [10, c. 22–27]. Дан-

ный перечень установлен в законах субъектов и других подзаконных актах антикоррупционного 

законодательства субъекта, исходя из принципов и целей проведения экспертного анализа норма-

тивных правовых актов.  

Анализ регионального законодательства показал, что в различных субъектах РФ правотвор-

ческими органами неоднозначно регулируются отношения в сфере проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов. Содержание термина «антикоррупционная экспер-

тиза» в большинстве региональных нормативных правовых актов, как и в федеральном законода-

тельстве, не раскрывается, а обозначается через основную цель данной процедуры (Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Марий Эл, Астраханская 

область, Белгородская область и др.)
 1
. 

 

В то же время во многих субъектах РФ, наряду с трансляцией на региональный уровень фе-

деральных положений относительно целей и принципов проведения данного вида экспертизы, 

нормативно закреплена и сама дефиниция антикоррупционной экспертизы, под которой понима-

ется:  

- «экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на 

предмет предотвращения включения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции в целях выявления и устранения таких положений» (Архангельская об-

ласть, Тверская область)
 2
;   

                                                           
1
 Закон Республики Башкортостан от 12.08.1996 № 42-з «О нормативных правовых актах Республики 

Башкортостан» // Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Республики 
Башкортостан». 1996. № 11(53). Ст. 762; Постановление Народного Хурала РБ от 29.09.2009 № 1127-IV «Об 
утверждении Порядка проведения в Народном Хурале Республики Бурятия антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства Рес-
публики Бурятия. № 9-10(126-127). 2009; Указ Президента РД от 20.08.2009 № 195 «Об антикоррупционной 
экспертизе правовых актов Республики Дагестан, проектов правовых актов Республики Дагестан и иных 
документов» // Собрание законодательства Республики Дагестан. 31.08.2009. № 16. Ст. 761; Постановление 
Государственного Собрания Республики Марий Эл от 29.04.2010 № 114-П (ред. от 23.04.2014) «Об утвер-
ждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нор-
мативных правовых актов), разрабатываемых Государственным Собранием Республики Марий Эл» // Ма-
рийская правда. Официальный еженедельник. № 17. 07.05.2010; Постановление Государственной Думы 
Астраханской области от 22.04.2010 № 149/4 (ред. от 31.05.2011, с изм. от 22.11.2011) «О Положении о по-
рядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых Думой Астраханской области» // Сборник законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области. № 19. 29.04.2010; Закон Белгородской области от 07.05.2010 № 338 (ред. от 
06.06.2016) «О противодействии коррупции в Белгородской области» // Белгородские известия. № 73. 
28.05.2010. 

2
 Постановление Архангельского обл. Собрания депутатов от 20.05.2009 № 126  (ред. от 23.09.2009) 

«Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Архангельской области и проектов нормативных правовых актов Архангельской области Архангель-
ским областным Собранием депутатов» // Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов пято-
го созыва. № 3. 2009; Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 17.12.2009 № 1601-
П-4 (ред. от 27.10.2011) «Об утверждении правил проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Тверской области и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции» // Тверские ведомости, № 52 (25–31 декабря). 2009. 
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- «деятельность специалистов, направленная на выявление в текстах нормативных право-

вых актов и их проектов коррупционных факторов и выработку рекомендаций по их ликвидации 

или нейтрализации вызываемых ими коррупционных рисков» (Еврейская АО, Красноярский край, 

Новосибирская область)
 1
;  

- «специальное исследование (Краснодарский край
2
) или экспертное исследование (Ленин-

градская область
3
) нормативных правовых актов (проектов) в целях выявления в них коррупцио-

генных факторов и их последующего устранения». 

Несмотря на неоднозначность формулировок регионального законодателя, содержательной 

стороной антикоррупционной экспертизы, отражающей ее основную цель, закрепленную Феде-

ральным законом № 172-ФЗ (ст. 1), является деятельность компетентных органов (контрольно-

надзорных и правотворческих), независимых экспертов (физических и юридических лиц), состоя-

щая из проведения экспертной оценки нормативного правового акта (его проекта) на предмет 

выявления в нормах коррупциогенных факторов с целью последующего устранения последних, по 

результатам которой составляется итоговый документ – заключение.  

К объектам антикоррупционной экспертизы на муниципальном уровне, исходя из смысла 

антикоррупционного законодательства, относятся нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления и их проекты. Под муниципальным нормативным правовым актом в соответствии 

со ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ понимается «решение, принятое непосредственно населе-

нием муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое орга-

ном местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам 

местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в 

соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) 

должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для ис-

полнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие об-

щеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер».  

Антикоррупционная экспертиза правовых актов органов местного самоуправления признана 

одной из наиболее эффективных профилактических мер по сдерживанию коррупции на муници-

пальном уровне. Качество муниципальных правовых документов является одной из ключевых 

проблем как в российской уголовной доктрине, так и в правоприменительной практике [7, c. 3-5]. 

                                                           
1
 Постановление губернатора ЕАО от 04.12.2009 № 276 (ред. от 01.12.2015) «О реализации Федераль-

ного закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, принимаемых губернатором Еврейской автономной области, правительством 

Еврейской автономной области, органами исполнительной власти, формируемыми правительством Еврей-

ской автономной области, и их проектов», «Порядком рассмотрения требований прокурора Еврейской авто-

номной области об изменении нормативных правовых актов губернатора Еврейской автономной области и 

правительства Еврейской автономной области и заключений по результатам независимой антикоррупцион-

ной экспертизы») // Биробиджанер штерн. № 88. 11.12.2009; Постановление Законодательного Собрания 

Новосибирской области от 26.04.2012 № 78 (ред. от 24.02.2015) «О Положении о порядке проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Зако-

нодательном Собрании Новосибирской области» // Советская Сибирь. № 79. 04.05.2012. 
2
 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.05.2009 № 350 (ред. 

от 22.03.2016) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края и проектов нормативных правовых актов исполнительных 

органов государственной власти Краснодарского края» (вместе с «Порядком проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодар-

ского края и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Крас-

нодарского края») // Кубанские новости. № 79. 22.05.2009. 
3
 Постановление Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 (ред. от 07.06.2016) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов норматив-

ных правовых актов Ленинградской области» // Вестник Правительства Ленинградской области. № 91. 

13.12.2010. 
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Вместе с тем в современных условиях порядок проведения антикоррупционной экспертизы на му-

ниципальном уровне недостаточно урегулирован. Существует мнение [4, c. 23; 8, c. 26], что одним 

из факторов, которые способствуют росту коррупционных проявлений на муниципальной службе, 

являются недоработки законодательства - содержание в нем большого количества норм, способ-

ствующих злоупотреблению своими полномочиями со стороны должностных лиц.  

Системный подход экспертизы нормативного правового акта, по мнению Ю.А. Тихомирова, 

предполагает выяснение связей правовых актов между собой как по формуле «первичный – вто-

ричный», так и по формуле «совместности регулирования», что вполне обосновано [12, c. 20]. На 

основе анализа норм федерального законодательства и нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации следует констатировать, что антикоррупционная экспертиза осуществляет-

ся в нескольких видах: 

1) по объекту экспертизы она делится на экспертизу проектов нормативных правовых актов 

и экспертизу вступивших в силу нормативных правовых актов (при их государственной регистра-

ции и при мониторинге применения); 

2) по субъектам проведения экспертизы она делится на внутреннюю, проводимую самим 

правотворческим органом, и внешнюю, осуществляемую уполномоченными субъектами (органами 

Прокуратуры Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации (его тер-

риториальными органами), а также независимыми экспертами. Следует отметить, что органы 

Прокуратуры Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации (его терри-

ториальные органы) наделены особым статусом по сравнению с другими субъектами, осуществ-

ляющими внешнюю независимую экспертную оценку нормативных правовых актов (и их проек-

тов) на коррупциогенность, в силу осуществления контрольно-надзорных функций в рамках своих 

полномочий. 

Организационный алгоритм и порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов (их проектов), в том числе субъектов Российской Федерации (их проек-

тов), а также уставов муниципальных образований и их проектов, установлен Методикой и Пра-

вилами проведения данной процедуры
1
.  

Законодательным основанием проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации органами Прокуратуры РФ являются положения 

Федерального закона № 172-ФЗ, Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»
2
 (далее – Федеральный закон № 2202-1), а также ведомственных прика-

зов. Перечень нормативных правовых актов, в отношении которых проводится антикоррупцион-

ная экспертиза органами прокуратуры, установлен положениями части 2 ст. 3 Федерального зако-

на № 172-ФЗ. Так, прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупци-

онную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по 

вопросам, касающимся: прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; государственной и 

муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, бюджетного, налого-

вого, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законо-

дательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего дея-

тельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федерального закона; социальных гарантий лицам, замещающим (за-

мещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы.  

Положения ст. 9.1 Федерального закона № 2202-1 устанавливают, что требование прокурора 

об изменении нормативного правового акта с указанием конкретных предложений о способе 

устранения коррупциогенных факторов внесения изменений в нормативный правовой акт, отмены 

нормативного правового акта (или его отдельных норм), разработки и принятия иного норматив-

                                                           
1
 Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010  г. № 96 (ред. от 18.07.2015) «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Прави-

лами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов») // СЗ РФ, 08.03.2010, № 10, ст. 1084. 
2
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 28.11.2015) «О прокуратуре Российской Феде-

рации» // СЗ РФ, 20.11.1995. 
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ного правового акта, устраняющего коррупциогенный фактор, является обязательным к исполне-

нию для разработчиков соответствующего нормативного правового акта.  

Руководствуясь положениями части 3 ст. 3 Федерального закона № 172-ФЗ, в соответствии с 

возложенными полномочиями
1
 Минюст России и его территориальные органы проводят антикор-

рупционную экспертизу в отношении нормативных правовых актов субъектов РФ при мониторин-

ге их применения и при внесении сведений в федеральный банк нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации - федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации; уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о 

внесении изменений в уставы муниципальных образований при их государственной регистрации.  

Следует отметить, что невыполнение рекомендаций, сделанных в результате проведения ан-

тикоррупционной экспертизы Минюстом России (его территориальными органами), не влечет для 

разработчиков никаких юридических последствий. Также не установлен срок для нормотворче-

ского органа субъекта Российской Федерации на приведение нормативного правового акта в соот-

ветствие с федеральным законодательством и устранения коррупциогенных факторов. Как след-

ствие, подобная ситуация опосредованно влияет на состояние качества единого правового про-

странства Российской Федерации. Фактор коррупциогенности норм на этом фоне является вто-

ричным, производным от недостатков нормотворчества, результаты которого могут быть исполь-

зованы как благоприятные условия для коррупционных притязаний.  

Третью группу субъектов проведения антикоррупционной экспертизы представляют органы, 

организации, которые являются разработчиками нормативных правовых актов. При этом следует 

учитывать, что данная категория субъектов антикоррупционной экспертизы проводит оценку 

нормативных правовых актов как на стадии их разработки при проведении их правовой эксперти-

зы (т.е. в отношении проектов нормативных правовых актов), так и при мониторинге их примене-

ния. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного само-

управления проводят внутреннюю антикоррупционную экспертизу издаваемых нормативных пра-

вовых актов, которая по организационно-правовой форме неотделима от правовой экспертизы, а 

также на стадии правопримемения. Организационно порядок проведения антикоррупционной экс-

пертизы в данном случае регулируется принятыми соответствующим органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления правовыми актами. 

Органы, организации, их должностные лица в случае обнаружения в нормативных правовых актах 

коррупциогенных факторов должны принять меры по их устранению, или, в случае если меры по 

устранению не относятся к их компетенции, проинформировать об этом органы прокуратуры.  

Важным условием повышения эффективности проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (их проектов) на региональном уровне предстает сотрудничество, 

взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, их должностных лиц с институтами гражданского общества. Закрепление 

Федеральным законом № 172-ФЗ института независимой антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и их проектов должно по замыслу законодателя существенным образом 

способствовать активному вовлечению институтов гражданского общества в процесс противодей-

ствия коррупциогенным проявлениям в законодательстве. Вместе с тем независимая экспертиза, 

проводимая аккредитованными в установленном порядке юридическими и физическими лицами, 

проводится в инициативном порядке, то есть по желанию самого эксперта. Ни на федеральном 

уровне, ни на уровне регионального законодательства данный вид антикоррупционной экспертизы 

не является обязательным. Низкая активность независимых аккредитованных экспертов может 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юс-

тиции Российской Федерации» // СЗ РФ, 18.10.2004, № 42, ст. 4108; Приказ Министерства юстиции Россий-

ской Федерации от 3 марта 2014 г. № 25  (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Положения о Главном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации 

и Перечня главных управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской 

Федерации» //Российская газета, № 65, 21.03.2014; Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 

от 3 марта 2014 г. № 26 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении Положения об Управлении Министерства юс-

тиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» // Российская газета, № 

68, 26.03.2014. 
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объясняться еще и тем, что данный вид деятельности осуществляется на безвозмездной основе и 

по собственной инициативе эксперта. Что немаловажно, заключение эксперта по результатам не-

зависимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и не всегда воспри-

нимается разработчиком нормативного правового акта (органом, организацией или должностным 

лицом), что также снижает мотивацию к проведению экспертной оценки. 

Подводя итог, следует отметить, что законодательной основой проведения антикоррупцион-

ной экспертизы в отношении региональных нормативных правовых актов является федеральное 

законодательство в сфере противодействия коррупции, законодательство субъектов Российской 

Федерации, ведомственные правовые акты и иные документы органов Прокуратуры Российской 

Федерации, Минюста России и других министерств и ведомств по оценке законодательства субъ-

ектов Российской Федерации на коррупциогенность. Руководствуясь принципами организации 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, обозначенных в зако-

нодательстве, органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления разрабатывают регламенты и правила проведения так называемой «внутренней» 

экспертизы проекта нормативного правового акта на стадии нормотворчества.  

Антикоррупционная экспертиза сопровождает нормативный правовой акт на всех стадиях 

его «жизнедеятельности»: от этапа разработки проекта, его принятия, включая стадию государ-

ственной регистрации (при необходимости) до стадии мониторинга правоприменения.  

Вместе с тем, несмотря на достаточно проработанный уровень законодательного закрепле-

ния проведения антикоррупционной экспертизы региональных нормативных правовых актов, 

необходимо проводить дальнейшую работу по совершенствованию методического и организаци-

онного сопровождения данного вида экспертной деятельности на уровне нормотворческой дея-

тельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Перед правотворческими и контрольно-надзорными органами стоит комплекс 

вопросов повышения качества экспертной работы, разработки эффективных механизмов предот-

вращения коррупциогенных факторов в законодательстве как на стадии нормотворчества, так и 

при проведения мониторинга правоприменения действующего регионального законодательства.  
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ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

THE INCREASING ROLE OF LEGAL CULTURE  

IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 
 

Шаруева Н.В.

 

 

Целью настоящей статьи является выявление роли правовой культуры в современном рос-

сийском обществе. Автор показывает возрастающее значение правовой культуры как феномена 

правовой действительности, выявляет основные факторы, определяющие возрастание ее роли, 

обосновывает позицию о том, что становление культуры правового мышления требует сов-

местных усилий личности, общества и государства. В статье исследуются подходы ученых к 

пониманию правовой культуры, ее структуре и составу. Дано авторское понимание элементов 

правовой культуры. Феномен правовой культуры рассмотрен во взаимосвязи с правовыми и нрав-

ственными ценностями российского общества. 

Ключевые слова: правовая культура, нравственные ценности правовой культуры, правовая 

грамотность, традиции, правовой нигилизм. 

 

The purpose of this article is to identify the role of legal culture in modern Russian society. The au-

thor shows the increasing importance of legal culture as a phenomenon of legal reality, reveals the main 

factors determining the increase of its role justifies the position that a culture of legal thinking requires 

the joint efforts of individuals, society and the state. The article examines the approaches of scientists to 

understanding the legal culture, its structure and composition. The author's understanding of the ele-

ments of the legal culture is given in the article. The phenomenon of legal culture is examined in conjunc-

tion with the legal and moral values of Russian society. 

Key words: legal culture, moral values, legal culture, legal literacy, traditions, legal nihilism. 

 

Актуальность места и роли правовой 

культуры в современной правовой жизни не 

вызывает сомнения. Правовая культура как 

феномен правовой действительности имеет 

как теоретическую, так и практическую 

функции.  

Значение правовой культуры подчер-

кивается в базовых стратегических докумен-

тах Российского государства. Президент В.В. 

Путин в ежегодном Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации в 2016 г. 

отметил, что «любая несправедливость и не-

правда воспринимаются очень остро. Это 

вообще особенность нашей культуры. Обще- 

 ство решительно отторгает спесь, хамство, 

высокомерие и эгоизм, от кого бы все это ни 

исходило, и все больше ценит такие каче-

ства, как ответственность, высокая нрав-

ственность, забота об общественных интере-

сах, готовность слышать других и уважать 

их мнение»
1
. Действительно, освоение куль-

туры современного правового мышления и 

цивилизованного действия, основанных на 

достижениях демократии, естественного 

права, представляет сложный и многоплано-

вый процесс. Становление культуры право-

вого мышления и действия требует совмест-

ных  усилий  личности,   общества,   государ- 

                                                           

 Шаруева Наталья Вячеславовна,  судья Арбитражного суда Самарской области (г. Самара), 

e-mail: nshasamara@yandex.ru  

Sharueva Natalya Vyacheslavovna, the judge of the Arbitration Court of the Samara region (Samara) 
1
 Парламентская газета. – 2016. – 02-08.12. – № 45. 

mailto:nshasamara@yandex.ru


Актуальные проблемы современной науки и практики  
 

Actual Problems of Modern Science and Practice  

 

№ 3, 2017 Страница 24 
 

ства. Достижение такой культуры предпола-

гает не только конструирование ее идеальной 

мировоззренческой, аксиологической моде-

ли, но и уяснение, и обеспечение путей, 

направлений ее реализации в действительно-

сти. 

Прежде всего необходимо усиление и 

систематическое воспроизводство функций 

государства по правовому воспитанию, про-

свещению, и конечно, развитию культуры 

как условия, базового компонента социаль-

ной действительности в целом. Правовая 

культура – часть общей культуры и соответ-

ственно существуют универсальные и наци-

ональные особенности освоения правовой 

культуры конкретными носителями ее цен-

ностей. Правовая культура интегрированно 

концентрирует характеристики общей куль-

туры народа, нации, социума, отражает каче-

ства политической и правовой системы. Од-

нако доминирующими показателями уровня 

развитости именно правовой культуры пред-

стает отношение ее носителей к праву, зако-

ну, правовой системе, правопорядку и т.д. 

При этом носитель правовой культуры не 

обязательно может выступать в конкретном 

статусе субъекта права.  

Относительно совокупности элементов 

правовой культуры существуют различные 

точки зрения. Как отмечает Л.А. Петручак, в 

юридической литературе иногда происходит 

смешение понятий «структура правовой 

культуры» и «состав правовой культуры», 

понимаемый как совокупность элементов, 

при этом совершенно справедливо констати-

руется наличие логической структуры право-

вой культуры, которая состоит из таких эле-

ментов, как право, правовое сознание, пра-

вомерное поведение; правовая культура в то 

же время предполагает совокупность ее важ-

нейших компонентов, а именно знания права, 

уважения к нему и социально-правовой ак-

тивности [5, c. 1065, 1073]. Для характери-

стики правовой культуры уместно, как нам 

представляется, сделать акцент на следую-

щих элементах: 1) аксиологический компо-

нент правовой культуры, выраженный как 

определенная соподчиненность правовых 

ценностей (универсальные, изменчивые, кон-

кретно-исторические); 2) правовые традиции, 

сохраненные в процессе правовой эволюции 

и воспроизводящиеся как одна из основ со-

временной юридической деятельности в сфе-

рах правотворчества, правоприменения, док-

трине, юридическом образовании и науке, 

правовом просвещении и воспитании); 

3) нравственные, общественно выраженные, 

институционально проявляющиеся способы 

и формы оценки права, правотворчества; 

4) качественная оценка правового сознания, 

предполагающая наличие конкретных при-

знаков его развитости или деформированно-

сти; 5) функционирующая система правового 

воспитания, прямо влияющая на состояние 

правовой культуры или опосредованно через 

правосознание; 6) эффективность и качество 

нормотворческой деятельности, выражаемые 

в наличии совокупности нормативных право-

вых актов для осуществления целей системы 

законодательства, основывающихся на идеа-

лах справедливости, естественном праве, 

принципах конституционализма; 7) формы 

правомерного поведения, стиль юридической 

деятельности, способы преодоления кон-

фликтов, негативных обстоятельств в обла-

сти права или преодолеваемых с помощью 

права.  

Н.Я. Соколов подчеркивает, что право-

вую культуру можно определить как обу-

словленную экономическим, политическим, 

социальным и духовным уровнем развития 

общества разновидность общей культуры, 

представляющую собой меру освоения и ис-

пользования накопленных человечеством 

правовых ценностей, передаваемых в поряд-

ке преемственности от поколения к поколе-

нию. Сущность правовой культуры – мера 

освоения правовых ценностей, накопленных 

обществом, и их использования различными 

субъектами в правовой сфере [10, c. 385–

386]. В данном определении сделан акцент на 

категории «мера» в соотношении с правовы-

ми ценностями. 

Один из основателей изучения полити-

ческой и правовой культуры Н.М. Кейзеров 

подчеркивает отличие первого понятия от 

второго, состоящее в особенностях право-

творческой и правоисполнительной деятель-

ности, формирования и функционирования 

правосознания личности, в специфике право-
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вых норм и правоотношений, распростране-

ния, освоения и реализации людьми право-

вой информации» [4, c. 118]. В представлен-

ном определении акцентируется на различ-

ных социальных функциях, свойственных 

политике и праву, и на характере реализации 

правовой культуры соответствующих по сути 

видам правовой деятельности сфере правосо-

знания. 

Правовая культура немыслима вне 

правовых и нравственных ценностей, идей, 

убеждений, влияет своим содержанием, 

направленностью на характер функциониро-

вания права в его самых различных широко 

понимаемых воплощениях. Она динамична, 

изменяема в определенной части, но ста-

бильна в своей основе, так как базируется на 

универсальных основаниях права, свой-

ственного различным правовым семьям и 

системам. Именно правовая культура отра-

жает воспроизводство и преемственность 

устойчивых правовых форм реализации пра-

ва, юридической деятельности в целом. Ка-

ковы основные факторы, определяющие воз-

растание роли правовой культуры в обществе 

в целом?  

1. Выполняя функцию обеспечения 

преемственности правовых ценностей, тра-

диций, идей, взглядов и убеждений, правовая 

культура результирует накопленный право-

вой опыт, вбирающий в себя достижения в 

области права, представлений о его сущности 

и назначении. Это оценки, носящие ретро-

спективное аксиологическое измерение па-

мятников права в их сравнении. Это право-

вые и политические учения, содержащие си-

стемы взглядов по поводу права. Культурно-

исторический фактор, позволяющий разви-

ваться, в том числе юридической науке, ко-

торая без оценок прошлого не может обосно-

ванно  выстроить  будущего  в  области  пра-

ва.  

2. Правовая культура на различных 

уровнях отражает современное понимание 

права, аккумулирует, дифференцирует и ин-

тегрирует появляющиеся в результате разви-

тия юридической практики, законодательства 

и правовые доктрины ценности и нормы. Это 

культура научного юридического творчества 

ученых, мероприятия, отраженные в сред-

ствах массовой информации и профессио-

нальных изданиях работников правоприме-

нительных и правоохранительных органов. К 

данному фактору относятся интерпретацион-

ные характеристики и толкование правовых 

норм, исходящие от юристов-практиков.  

3. Правовая культура выступает как 

совокупность представлений о должном, 

идеальном образе права. В данном случае она 

способна отражать перспективы, адекватные 

и актуальные, оптимальные пути его разви-

тия, возможности воздействия на правовую 

систему. Значение правовой культуры, 

утверждение ее нового, более высокого 

уровня, как и сами задачи и пути достижения 

данной цели, содержатся в программах целе-

вого назначения. Именно на характеристике 

данного фактора мы остановимся более по-

дробно, учитывая, что возрастание роли пра-

вовой культуры проявляется в максимальной 

степени именно практически – в формах объ-

ективно выраженных и воспринимаемых 

большинством людей. 

Применительно к современности, госу-

дарство определило основные подходы, 

принципы, факторы, меры, цели и основные 

направления в области развития правовой 

грамотности, правового сознания, правовой 

культуры граждан РФ. «Основы государ-

ственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и пра-

восознания граждан» (далее – Основы)
1
, 

утвержденные Указом Президента РФ 

28.04.2011 № Пр-1168, представляют собой 

документ, содержащий базовые подходы к 

позитивным изменениям в области правовой 

культуры граждан России. Как отмечается в 

п. 2 данного документа, Основы направлены 

на формирование высокого уровня правовой 

культуры населения, традиций безусловного 

уважения к закону, правопорядку и суду, 

добропорядочности и добросовестности как 

преобладающей модели социального поведе-

ния, а также на преодоление правового ниги-

лизма в обществе, который препятствует раз-

                                                           
1
 Основы государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой 
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витию России как современного цивилизо-

ванного государства.  

Следует подчеркнуть, во-первых, Ос-

новы взаимоувязывают правовую грамот-

ность, правосознание и правовую культуры 

как сопряженные понятия; во-вторых, фор-

мирование высокого уровня правовой куль-

туры, в свою очередь, взаимообусловлено с 

формированием традиций уважения к закону, 

правопорядку и суду; в-третьих, сделан ак-

цент на характере реализации модели пове-

дения граждан и таких качествах, как добро-

порядочность, добросовестность; в-четвер-

тых, в Основах отмечается в качестве акту-

ального направления преодоление правового 

нигилизма. Подчеркнем, что в Основах опре-

делены функции (части функций) государ-

ства по развитию правовой культуры. Однако 

функциональное определение направлений 

деятельности государства оказывается мак-

симально эффективным в случае закрепления 

функций за конкретными органами исполни-

тельной власти Российской Федерации, ее 

субъектов, при обязательном нормативном 

закреплении полномочий должностных лиц, 

организующих обеспечение данных функ-

ций. Поэтому весьма важно дальнейшее нор-

мативное сопровождение любого стратегиче-

ского документа. Мониторинг динамики со-

стояния правовой культуры общества прове-

сти непросто, так как он складывается не 

только из нормативных основ данной куль-

туры. Выборочные исследования показыва-

ют, что примерно три четверти взрослого 

населения России не ориентируется в нормах 

законодательства, знание которых диктуется 

повседневными жизненными потребностями. 

Многие подвержены правовому нигилизму 

[3, c. 30]. Важным условием достижения вы-

сокого уровня правовой культуры общества 

является соединение возможностей государ-

ства с усилиями общества, активная роль са-

мого индивида в освоении естественно-

правовых ценностей, понимание права как 

цивилизованного способа регулирования 

юридически выраженных интересов. Госу-

дарство и индивид строят свои отношения на 

основе права, формируя отношения партнер-

ства и взаимного понимания и поддержки, 

что отражено в научных публикациях [8]. В 

таком случае правовая культура будет орга-

нично наполняться собственно государ-

ственными, но не этатистски выраженными 

ценностями и ценностями индивидуальными, 

не противоречащими общественному согла-

сию. Положения пункта 1 Основ соединяют в 

триединую задачу развитие правового госу-

дарства, формирование гражданского обще-

ства и укрепление национального согласия в 

России, решение которой требует высокой 

правовой культуры. 

В Основах (подпункт 2 пункта 12) за-

креплено, что на формирование правовой 

культуры и позитивного типа правосознания 

и поведения оказывает влияние и такой фак-

тор, как качественный уровень воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях 

различного типа и вида, в том числе закреп-

ление и развитие у учащихся основ правосо-

знания. На необходимость соединения до-

стижений науки и образования, характер реа-

лизации приоритетов государственной поли-

тики в области образования совершенно вер-

но обращается внимание в научных исследо-

ваниях [7]. В аспекте обозначенной пробле-

мы представляется уместным привести суж-

дение Э.И. Атагимовой о том, что решение 

задач правового просвещения и правового 

воспитания подрастающего поколения необ-

ходимо начинать с самого детства. «Для того 

чтобы идеи прав и свобод действительно ста-

ли основой мировоззрения будущих взрос-

лых граждан России и чтобы ребенок осознал 

ценность как собственных прав и свобод, так 

и прав и свобод окружающих, ему необходи-

мо разъяснить, каким образом они реализу-

ются в повседневной жизни. Для выполнения 

этих требований необходимо поднять на 

иной качественный уровень содержание пра-

вового образования в школе, переосмыслить 

его структуру, формы и методы работы. 

Причем эта работа требует серьезной подго-

товки, она должна быть систематической и 

кропотливой» [2, c.18].  

Вместе с тем государственная полити-

ка в сфере образования как системная дея-

тельность государственных органов не может 

быть индифферентна к состоянию правового 

сознания и правовой культуры обучающихся. 

В подпункте 1 пункта 12 Основ акцентирова-
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но внимание на характере воспитания и мо-

ральном климате в семье, законопослушного 

поведения родителей. Собственно, «одной из 

базовых ценностей современной правовой 

культуры предстает правовая охрана семьи, 

материнства, детства» [1, c. 21]. Семейно-

правовые ценности правовой культуры нахо-

дят свою поддержку на государственном 

уровне, что совершенно верно отмечается в 

научной литературе [6, c. 126]. Государ-

ственная политика в интересах детей являет-

ся приоритетной областью деятельности ор-

ганов государственной власти Российской 

Федерации и согласно общим конституцион-

ным принципам, которые являются правовой 

базой отношений родителей и детей, мате-

ринство и детство, семья в Российской Феде-

рации находятся под защитой государства. 

К числу целей государственной поли-

тики (подпункт 2 пункта 14 Основ) в области 

развития правовой грамотности и правосо-

знания относится, в том числе, повышение 

уровня правовой культуры граждан, включая 

уровень осведомленности и юридической 

грамотности. Совершенно понятно, что вы-

сокий уровень правовой культуры достигает-

ся различными способами. Исходя из страте-

гической цели повышения правовой культу-

ры, можно констатировать неразрывную 

связь этого процесса с состоянием юридиче-

ской грамотности граждан. Осведомленность 

предполагает лишь наличие информации са-

мого общего порядка о тех или иных фактах, 

имеющих правовое значение. Юридическая 

грамотность предполагает наличие основных 

сведений о законодательстве, понимание 

значения и целей правового регулирования, 

знание своих субъективных прав, обязанно-

стей. Повышение уровня юридической гра-

мотности прямо влияет на степень развито-

сти, содержание и уровень правовой культу-

ры ее носителя.  

Таким образом, возрастание роли пра-

вовой культуры в современном российском 

обществе достигается на основе стратегиче-

ски определенных целей, принципов, направ-

лений, мер, базирующихся на ценностях как 

самой правовой культуры, так и нравствен-

ных ценностях общества в целом. Правовая 

политика государства имеет ценностное из-

мерение [9], которое, с одной стороны, уста-

навливает определенные критерии развития 

правовой культуры, а с другой стороны, сами 

ценности правовой культуры оказывают свое 

влияние, являются параметрами дальнейшего 

движения общества по пути правового про-

гресса. Конечно, на этом пути возникает 

много нерешенных задач, которые подлежат 

разрешению в ходе конструктивного взаимо-

действия государственных органов, институ-

тов развивающегося гражданского общества 

в России и граждан. 
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Главным фактором повышения конку-

рентоспособности страны становятся уже не 

отдельно взятые достижения в области науки 

и техники, какими бы выдающимися они ни 

были, а высокий научно-технологический  

уровень  всего   отечественного производ-

ства.  Он  определяется в первую очередь 

совокупным состоянием высокотехнологич-

ных отраслей экономики, к которым  и  отно- 

 сится рассматриваемая ракетно-космическая 

промышленность.  

В соответствии с особенностями рос-

сийской  РКП,  авторами  предлагается  ис-

пользовать экономические механизмы госу-

дарственного   регулирования   конкуренто-

способности  с  учетом  их  возможной  

адаптации к  современным  условиям  хозяй-

ствования.  
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Вместе с тем, по мнению авторов, при 

разработке и внедрении перечня различных 

экономических механизмов государственно-

го регулирования конкурентоспособности 

РКП РФ необходимо учитывать особенности 

российской нормативно-правовой базы. Ста-

новится очевидной недостаточность и неси-

стемность совершенствования экономиче-

ских механизмов, применяемых в РФ на дан-

ный момент, или адаптация экономических 

механизмов, используемых в зарубежной 

практике. Условия осуществления КД, ее 

межнациональный масштаб, по мнению ав-

тора, требуют применения указанных ин-

струментов с учетом современной политиче-

ской обстановки. Автором выделяется ряд 

приоритетных экономических инструментов 

государственного регулирования конкурен-

тоспособности РКП РФ, не используемых 

или применяемых в недостаточной степени 

на современном этапе: 

- ориентация при производстве пре-

имущественно на отечественную продукцию; 

- поиск и создание принципиально 

новой продукции и услуг в области космиче-

ской деятельности. 

Данные экономические инструменты 

автором предлагается рассматривать в еди-

ной системе с учетом их взаимообусловлен-

ности.  

По мнению авторов, реализация меро-

приятий по каждому из приведенных выше 

направлений должна обеспечиваться следу-

ющими механизмами государственного регу-

лирования, сгруппированными следующим 

образом:  

I. Преференции:  

- введение норм ускоренной амортиза-

ции;  

- налоговые каникулы; 

- таможенные льготы; 

- льготы по отдельным видам платежей 

(неналоговые); 

- льготное кредитование и ссуды;  

- возможность переноса сроков исполь-

зования налоговых льгот. 

II. Инфраструктура: 

- создание  особых  экономических  

зон; 

- поддержка технопарков и бизнес-

инкубаторов. 

III. Гарантии: 

- защита интеллектуальной собствен-

ности; 

- страхование инновационных рисков; 

- государственные гарантии и поручи-

тельства. 

IV. Мотивация:  

- стимулирование деятельности орга-

низаций-посредников между бизнесом и со-

здателями инновационных технологий; 

- поддержание внутренней конкурен-

ции; 

- подготовка и переподготовка кадров. 

Максимальный эффект достигается при 

применении всех экономических механизмов 

в комплексе. Однако в силу специфики каж-

дого из выделенных направлений основной 

акцент должен ставиться на использование 

различных из приведенных групп механиз-

мов государственного регулирования. К при-

меру, при ориентации на отечественное про-

изводство основу составляет группа меха-

низмов «Преференции», немаловажной явля-

ется и группа «Гарантии»; при создании 

принципиально новой продукции наиболее 

важной является группа «Мотивация» и т.п.  

Центральным направлением для при-

менения механизмов государственного регу-

лирования, повышающим конкурентоспо-

собность отечественной РКП и обеспечива-

ющим национальную безопасность, является 

ориентация на отечественную продукцию. 

Важность указанной политики трудно пере-

оценить. В современной экономической ли-

тературе данная политика получила название 

«импортозамещения». Под импортозамеще-

нием автор понимает уменьшение или пре-

кращение импорта определенного товара по-

средством производства, выпуска в стране 

того же или аналогичного товара. Подобные 

товары называют импортозамещающими.  

Необходимость проведения политики 

импортозамещения в РКП обоснована тем, 

что Россия закупает за рубежом более 300 

видов новейших материалов, обеспечиваю-

щих производство наукоемкой продукции, 

особенно в части средств вооружения и ра-

кетной техники, где утрачены технологии, 
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уменьшены производственные мощности. 

Особенно остро на сегодняшний момент 

встал вопрос импортозамещения продукции, 

производимой на территории Украины. С мая 

2014 г. Украина полностью прекратила со-

трудничество с Россией в военно-промыш-

ленной сфере. Запрет коснулся ракетной от-

расли. Например, полностью прекратило по-

ставки продукции Государственное предпри-

ятие «Производственное объединение «Юж-

ный машиностроительный завод» имени А. 

М. Макарова» (Южмаш), выпускавшее ра-

кетные двигатели и обслуживавшее балли-

стические межконтинентальных ракет РС-20 

«Воевода» («Сатана» по классификации 

НАТО). 

Производство необходимых комплек-

тующих было налажено в Воронеже (господ-

держка составит более миллиарда рублей – к 

2018 г.). Воронежский механический завод 

планирует выпускать свыше ста изделий, а к 

2023 г. довести количество выпускаемой 

продукции до 550 шар-баллонов в год. Есть 

прогресс и в разработке отечественных ракет: 

до санкций двигатели знаменитых ракет-

носителей Протон-М изготавливались на 

Украине, однако за последнее десятилетие в 

России разработали отечественный комплекс 

Ангара, включающий в себя ракеты 4-х ти-

пов – от легкого носителя с грузоподъемно-

стью в 1,7–3,7 тонны до тяжелого варианта с 

полезной нагрузкой в 28,5 тонн. Все ком-

плектующие и блоки Ангары изготавливают-

ся в России. 

Не все однозначно в сфере междуна-

родного сотрудничества Роскосмоса и NASA. 

Сегодня более 70% радиационно-стойкой 

электронной базы производится компаниями 

США. Но им запрещены поставки в Китай, а 

также в некоторые азиатские страны и на 

Ближний Восток. С недавних пор в этот пе-

речень попала и Россия. И это далеко не ис-

черпывающий список влияния обостривших-

ся политических противоречий на внешнюю 

экономическую деятельность России.  

С 1 января 2014 г. вступило в силу По-

становление Правительства РФ от 24 декабря 

2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и 

ограничений на допуск товаров, происходя-

щих из иностранных государств, работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) ино-

странными лицами, для целей осуществления 

закупок товаров, работ (услуг) для нужд обо-

роны страны и безопасности государства». 

Согласно этому документу, всё, что связано с 

обороной и безопасностью, необходимо про-

изводить на территории России. В связи с 

этим в России была объявлена масштабная 

программа перевооружения оборонно-

промышленного комплекса. Стоит признать, 

что на сегодняшний день Российская Феде-

рация зависит от иностранных поставщиков 

не только в сфере производства сырья и ма-

териалов, но и в поставляемых для нужд РКП 

новейших видах электронной техники, обра-

батывающего высокоточного автоматизиро-

ванного оборудования, различных видов 

мелких комплектующих, таких как коммута-

ционные устройства, гидравлические систе-

мы и т.д. Соответственно, именно в этих 

сферах требуется осуществление интенсифи-

кации процесса импортозамещения, что по-

требует значительных финансовых ресурсов 

и разработки соответствующих инструментов 

государственной поддержки и регулирования 

всего процесса импортозамещения в целом.  

Для реализации экономических меха-

низмов государственного регулирования в 

рамках указанного направления на уровне 

Правительства РФ при активном участии 

Роскосмоса необходимо разработать Про-

грамму импортозамещения в РКП на средне-

срочный и долгосрочный периоды. Данная 

программа должна стать продолжением гос-

ударственной программы по импортозаме-

щению, разрабатываемой Министерством 

промышленности и торговли России. 

Разработка таких программ должна 

включать в себя несколько подготовитель-

ных стадий:  

- анализ и оценка импортозамещаю-

щего производства с учетом соотношения 

цены и качества и насыщения внутреннего 

рынка;  

- создание на основе приоритетности 

списка импортозамещающих технологий;  

- формирование импортозамещаю-

щих межотраслевых корпоративных струк-

тур, способных финансировать проекты на 

долевой основе; 
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-  непосредственно организация госу-

дарственного финансирования процессов 

импортозамещения в РКП с последующим 

постепенным переходом на государственное 

финансирование только тех проектов, в кото-

рых не применяются импортные материалы и 

комплектующие.  

Как было указано выше, основными 

экономическими механизмами, стимулиру-

ющими проведение политики импортозаме-

щения, являются механизмы I группы. При 

этом важно отметить, что реализация каждо-

го из указанных механизмов государственно-

го регулирования конкурентоспособности 

РКП так или иначе сопровождается недопо-

лучением бюджетом финансовых ресурсов, 

либо прямыми бюджетными расходами. Для 

рационального расходования бюджетных 

ресурсов, по мнению автора, необходим 

жесткий контроль за их распределением и 

расходованием на всех уровнях управления 

развитием РКП: на уровне государства, Рос-

космоса.  

Особенно это касается I группы эконо-

мических механизмов – преференции – ста-

новится очевидным, что на государственном 

уровне при введении в Налоговый, Таможен-

ный кодексы РФ различного вида льгот, а 

также принятия соответствующих федераль-

ных законов и постановлений Правительства 

необходимо осуществлять количественную 

оценку эффективности вложений и коррек-

тировать объемы бюджетных средств еже-

годно в зависимости от изменений, происхо-

дящих в экономике страны, на основе соот-

ветствующих методик.  

Специалисты Роскосмоса, в свою оче-

редь, должны осуществлять политику, вклю-

чающую мероприятия по повышению эффек-

тивности использования бюджетных ресур-

сов, оптимизации ресурсов и затрат, модер-

низации производства, увеличению произво-

дительности труда, передаче части работ, 

осуществляемых государственными ракетно-

космическими предприятиями, бизнесу, и т.д. 

Сегодня же предприятия Роскосмоса практи-

чески не занимаются данными вопросами, 

что приводит к росту цен на их продукцию, а 

следовательно, возникает ситуация, когда 

оказывается дешевле закупать иностранные 

высококонкурентоспособные комплектую-

щие, что подрывает национальную безопас-

ность. 
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В работе приводится описание мониторинга процесса информатизации как одного из важ-

ных инструментов научно-методологического сопровождения этого процесса для обеспечения 

эффективной научно-обоснованной политики в области информатизации. Данный инструмент 

приобретает особое значение, когда страна только ищет возможные пути перехода к цифровой 

экономике. Рассматривается мониторинг процесса информатизации наиболее успешных пред-

приятий АПК РФ. Результаты мониторинга использованы при подготовке предложений по внед-

рению промышленной технологии автоматизированного проектирования и разработки информа-

ционных систем. Данная технология является базой цифровой платформы АПК. 
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This work describes the process of monitoring of informatization as one of the important instru-

ments of scientific-methodological maintenance to promote the effective scientifically grounded policy in 

field of informatization. This instrument takes on special significance when the country looks for possible 

ways to transition to the digital economy. The monitoring process of informatization of the most success-

ful enterprises of russian agricultural business is under consideration. The monitoring results are used in 

preparation for proposals to implement* automated design technology in industry and development of 

information systems. This technology is a base for digital platform of agricultural business. 
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В настоящее время наша страна еще только определяет направления развития цифровой 

экономики (ЦЭ) в соответствии с новыми возможностями интернет-технологий, при этом в обще-

стве вспыхнули острые дискуссии относительно роли государства в развитии и регулировании 

цифровой экономики. Есть страны, в которых государство играет маленькую роль в развитии 

цифровой экономики, а есть и те, в которых государство все централизовало. Каждое государство 

должно сделать свой выбор в зависимости от развития экономики, уровня образования, подготов-

ленности нормативно-правовой базы, состояния и применяемых технологий разработки информа-

ционных систем, уровня взаимоотношений государства и бизнеса. Очень сильна точка зрения, что 

рынок все сделает лучше и эффективней. Этой же точки зрения придерживается и Минсельхоз 

России. Минсельхоз России считает, что их задача – пропагандировать лучшие практики. Такой 

взгляд определяется множеством причин, в том числе отсутствием финансовых ресурсов для си-

стемной, комплексной реализации ЦЭ, подобной проекту ОГАС академика В.М. Глушкова, ката-

строфическим состоянием отечественной науки, когда в значительной степени потерян научно-

технический и производственный потенциал. 

Один из авторов присутствовал на всех заседаниях в аналитическом центре при Президенте 

РФ и в мировом банке на этапе обсуждения Программы “Цифровая экономика Российской Феде-

рации”, которая была принята 28 июля 2017г. В ней нет места для разработки отраслевых инте-

грированных цифровых платформ, как и предлагали представители бизнеса и их лоббисты. Они 

требовали, чтобы роль государства была сведена к минимуму. Все должно быть отдано на откуп 

бизнесу. В частности, так считает Владимир Княгинин ( «Центр стратегических разработок „Севе-

ро-Запад“, Санкт-Петербург), один из соратников А.Л. Кудрина. Он утверждает, что государство 

неповоротливо, неграмотно, неспособно эффективно реализовать Программу. 

Отношение бизнеса к Программе понятно – выделяются 100 млрд. рублей каждый год, это 

лакомый кусок, да еще и в специфических условиях отношения власти и бизнеса в нашей стране. 

Наблюдая за Министерством сельского хозяйства все эти десятилетия, видно, что как только при-

ходит новый человек, ответственный за информатизацию, он сразу приводит свою команду. После 

этого растворяются миллиарды рублей без каких-либо следов. Сейчас Козубенко И.С. возглавил 

департамент развития и управления государственными информационными ресурсами АПК. Тут 

же приводит свою структуру из Краснодара и говорит: «Вот это лучшая практика в области ин-

форматизации сельского хозяйства». И предлагает регионам покупать, переходить на привезенный 

программный продукт. 

С началом перестройки процесс информатизации АПК перешел в экстенсивную, неуправля-

емую фазу. Сильные предприятия создавали собственные информационные службы, остальные 

вынуждены были приобретать отдельные подсистемы. Как правило, они не связаны между собой 

функционально, информационно и эргономически. В этих условиях, исходя из разработанной 

нами математической модели информатизации сельскохозяйственных предприятий РФ, следова-

ло, что уровень информатизации (количество предприятий, способных начать информатизацию) 

при этом выглядит для разных групп функциональных пакетов прикладных программ (ППП) сле-

дующим образом. Бухгалтерский и финансовый учет – 32,4%, управление предприятием – 24%, 

организационное управление – 17,7%, управление технологиями – 9,3%, общий уровень – 12,8%. 

Остальные предприятия оказывались исключенными из процесса информатизации.  

Расчеты по математической модели информатизации сельскохозяйственных предприятий 

показывают, что переход к промышленной технологии при разработке информационных систем 

обеспечит переход от стихийного процесса бессистемного использования средств и систем ин-

форматизации к их целенаправленному высокоэффективному применению на всех уровнях сель-

скохозяйственного производства (экономический эффект от выбора технологии разработки ПО 

при переходе на промышленную технологию составляет не менее 15 миллиардов рублей), при 

этом будет существенно повышено качество разработок программных продуктов, создана инду-

стрия их промышленного производства. 

http://csr-nw.ru/about/organization/board/knyaginin_vladimir_nikolaevich/?projects_page=8&pubs_page=3&event_year=2016
http://csr-nw.ru/about/organization/board/knyaginin_vladimir_nikolaevich/?projects_page=8&pubs_page=3&event_year=2016
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Экономический же эффект для сельского хозяйства от информатизации при 100% его 

уровне составляет около 100 миллиардов рублей.  

Тем не менее, расчеты по модели показывают, что при современном состоянии сельского 

хозяйства без поддержки государства даже переход на промышленную технологию, экономящую 

значительные средства на информатизацию сельского хозяйства, позволит достичь уровня инфор-

матизации, не превышающего 24%. 

В этих условиях государство в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции должно было взять на себя роль катализатора происходящих перемен в сфере информатиза-

ции на основе промышленной технологии автоматизированного проектирования (ПТАП) инфор-

мационных систем, координатора действий различных субъектов общества, сформировать такую 

правовую и нормативную базу, которая направит их в русло, благоприятное для развития АПК. 

Переход на ПТАП информационных систем (ИС) позволит сократить затраты на их разработку в 

десятки-сотни раз, создаст условия для перехода на индустриальные методы разработки, внедре-

ния и сопровождения ИС. Такой подход позволит перевести существующий стихийный процесс 

информатизации в режим наблюдаемого и регулируемого, вовлечь в данный процесс многие сель-

скохозяйственные предприятия, которые не участвуют в нем в настоящее время, на единой мето-

дологической основе и исходя из единых требований к составу используемых аппаратных и про-

граммных средств. 

Следуя таким путем, информатизация агропромышленного производства подобно механи-

зации, химизации и т.д., должна была стать неотъемлемой частью систем ведения сельскохозяй-

ственного производства и подобно другим отраслям должна иметь свое научное обеспечение, тех-

ническую базу, организационную инфраструктуру и кадры. Для чего необходима государственная 

поддержка данного направления, как это делается в развитых странах. Однако Минсельхоз отка-

зался от какой бы то ни было поддержки информатизации производства, науки, образования, со-

циальной сферы. Данный подход Минсельхоз проповедует и сейчас. Как твердил “рынок все сде-

лает”, так и твердит. 

Россия, несмотря на относительно высокие темпы развития информационных технологий в 

последнее десятилетие, не смогла обеспечить сокращение разрыва с промышленно развитыми 

странами в уровне информатизации экономики и общества. Отчасти такое положение вызвано 

общеэкономическими причинами (затяжной кризис в экономике, низкий уровень материального 

благосостояние большинства населения и т.п.). Вместе с тем недостаточное развитие информаци-

онных технологий в России определяется целым рядом факторов, создающих искусственные пре-

пятствия для ускорения информатизации, для их широкого внедрения и эффективного использо-

вания в государственном и негосударственном секторах экономики, для развития отечественного 

сектора по производству информационных технологий.  

К числу таких негативных факторов относятся: 

- несовершенная, неполная и устаревшая нормативно-правовая база, разрабатывавшаяся без 

учета возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями, изна-

чально ориентированная на ограничительный подход по отношению к доступу хозяйствующих 

субъектов и граждан к информации; 

- недостаточное развитие современных информационных технологий в области государ-

ственного управления, создающее барьеры для их ускоренного распространения в остальной части 

экономики и общества; неготовность органов власти всех уровней к применению эффективных 

технологий управления и организации взаимодействия с хозяйствующими субъектами и гражда-

нами; 

- затратный, не стимулирующий эффективный возврат инвестиций характер существующей 

практики использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ информатиза-

ции; 

- недостаточное внимание к уровню подготовки кадров, как в области создания, так и в об-

ласти использования информационных технологий; 
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- высокий уровень монополизации в области инфраструктуры телекоммуникаций, являю-

щийся следствием высоких входных барьеров и приводящий, в отсутствие должного регулирова-

ния, к нерыночным перекосам в тарифной политике; 

- узкотехническое понимание роли и возможностей информационных технологий, низкая 

культура работы с ними; 

- отсутствие целенаправленной политики государства в области информатизации. 

Все эти факторы, наложенные на специфику АПК, многократно увеличивают отставание 

АПК в области информатизации даже от промышленности, не говоря уже о Западе.  

Мониторинг процесса информатизации АПК в этих условиях начинает играть значительную 

роль. 

В свое время ВИАПИ имени Никонова А.А. провел мониторинг процесса информатизации 

300 крупнейших сельхозпроизводителей России на основе анкетного метода [1]. Была разослана 

анкета, включающая такие разделы: 

- структура компьютерного парка с динамикой и прогнозом приобретения, сведениями о 

производителях и поставщиках оборудования; 

- структура пользовательского программного обеспечения со сведениями о производителях 

его; 

- сведения о собственной информационной службе; 

- мотивы решения о начале информатизации предприятия, возникающих при этом пробле-

мах, положительных тенденциях информатизации; 

- подробные характеристики технических средств, программного обеспечения, локальной 

вычислительной сети. 

Проанализированы и статистически обработаны ответы на анкету 46 предприятий. Для 

сравнительного анализа предприятия были сгруппированы следующим образом: 31 сельскохозяй-

ственное предприятие, 14 птицефабрик и АО «Омский бекон». 

Анализ материалов мониторинга информатизации этих предприятий показал основные тен-

денции, присущие вообще процессу информатизации АПК: 

- в последние годы большими темпами идет процесс приобретения вычислительной техники 

предприятиями АПК; 

- на данном этапе внедряются, в основном, программы бухгалтерского учета; 

- даже программы бухгалтерского учета разработаны, зачастую, несколькими организация-

ми. Программное обеспечение при этом ни информационно, ни логически, ни эргономически не 

связано, что говорит об отсутствии стратегии автоматизации этих предприятий; 

- большинство предприятий считает, получив определенный опыт в информатизации, что 

разрабатывать программное обеспечение должны специализированные предприятия, внедрять – 

либо специализированные предприятия, либо самостоятельно, а эксплуатировать – самостоятель-

но; 

- все предприятия заинтересованы в курсах повышения квалификации; 

- многие предприятия обзаводятся собственными информационными службами. 

Анализ данных анкетирования предприятий АПК РФ (список АГРО300) был проведен на 

основе специально созданного для этого инструментария – компьютерной системы «МОНИТО-

РИНГ». Система «МОНИТОРИНГ» является системой управления и анализа этих данных. В каче-

стве технологий, используемых для последующего анализа данных мониторинга, используются 

технологии быстрой разработки систем (т.н. RAD-системы), баз и хранилищ данных (БД и ХД) и 

многомерного анализа данных (т.н. OLAP-анализ).  

Использование этих средств позволило провести качественное проектирование и создание 

как БД и ХД для мониторинга, так и средств ввода и анализа данных мониторинга. Немаловажно, 

что использование такого инструментария позволяет также достаточно полно документировать 

результаты проектирования и разработки.  

Приведем усредненные данные результата мониторинга по трем группам предприятий. 
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1. Среднее количество компьютеров по видам 
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3. Процентное соотношение разработчиков программ бухгалтерского учета 
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5. Процентное соотношение разработчиков программ автоматизации планирования деятель-

ности предприятия 
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7. Процентное соотношение разработчиков программ автоматизации управления кадрами 

предприятия 

 

 

 
 

 

8. Процентное соотношение разработчиков программ автоматизации управления производ-

ством предприятия 

 

 

 
  

30 

10 

50 

0 
0 

0 

20 
40 

20 
0 

0 

0 

Собственными 
силами 

1С 

Региональная 
организация 

Российская 
организация 

Зарубежные 
организации 

ГНИ 

С/х предприятия Птицефабрики Омский бекон 

С/х предприятия 

Птицефабрики 
Омский бекон 0

10

20

30

40

50

60

20 

0 

20 

33 

20 

0 

55 

0 

45 

9 

0 0 

50 

0 

50 

0 0 0 



Актуальные проблемы современной науки и практики  
 

Actual Problems of Modern Science and Practice  

 

№ 3, 2017 Страница 41 
 

 

9. Наличие собственной информационной службы (в %), среднее количество специалистов 
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11. Каналы поступления компьютеров (в %) 
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12. Каналы поступления программного обеспечения (в %) 
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14. Помогла ли компьютеризация в Вашей деятельности, если да, то в каких направлениях 

(в %) 

 
 

15. Имеется ли потребность в повышении квалификации в области знаний, связанной с ком-

пьютеризацией, если да, то каким путем (в %) 

 

 
16. Имеется ли локальная вычислительная сеть (в %) 
 

  

100 

30 

71 

90 

32 

93 

50 
57 

86 

43 

100 100 100 100 100 

0

20

40

60

80

100

120

Помогла Повысилась 
исполнительная 

дисциплина 

Возросла 
квалификация 
специалистов 

Сократились 
сроки 

выполнения 
работ 

Увеличилась 
эффективность 
деятельности 
предприятия 

С/х предприятия Птицефабрики Омский бекон 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Имеется Аспирантура Курсы 
повышения 

квалификации 

другим путем 

100 

19 

81 

16 

86 

14 

79 

7 

100 

0 

100 

0 

С/х предприятия Птицефабрики Омский бекон 

С/х 
предприятия 

71 
27% 

Птицефабрики 
93 

35% 

Омский бекон 
100 
38% 



Актуальные проблемы современной науки и практики  
 

Actual Problems of Modern Science and Practice  

 

№ 3, 2017 Страница 45 
 

Исходя из результатов мониторинга в соответствии с новыми возможностями интернет-

технологий, можно выделить следующие отличительные черты цифровой платформы примени-

тельно к информатизации сельского хозяйства.  

1. Ключевую роль в успехе ЦЭ будут определять глобальные организационно-

технологические интернет-платформы на федеральном и отраслевом уровнях [2, 3]. Основной ин-

тернет-платформой должно стать единое информационное интернет-пространство страны (ЕИИП 

РФ), представляющее собой типовые производственные, региональные, отраслевые и ведомствен-

ные информационные системы (ИС), порталы многоцелевой направленности, интегрированные 

между собой по формату данных, по классификаторам. Мероприятия по его формированию долж-

ны сопровождаться разработкой единой системы сбора и анализа статистической и учетной отчет-

ности, разработкой унифицированных производственных типовых информационно-управляющих 

систем, информационно-вычислительных систем в науке и образовании, типовых информацион-

но-управляющих систем для всего народного хозяйства. На отраслевом уровне должны быть раз-

работаны, в частности, такие платформы, как единое информационное интернет-пространство 

научно-образовательных ресурсов (ЕИИПНОР) и единое информационное интернет-пространство 

АПК (ЕИИП АПК) [4, 5], интегрированные в ЕИИП РФ. ЕИИПНОР представляет интеграцию в 

единой БД в некотором облаке у провайдера информации о разработках, публикациях, консульта-

ционной деятельности, нормативно-правовой информации, дистанционном обучении, пакетах 

прикладных программ, базах данных, разработанных НИУ РАН, вузами, предприятиями и други-

ми организациями, имеющими данные семь видов представлений научных знаний [5, 6].  
2. Отличительной чертой этого перехода является формирование открытого информацион-

ного общества, когда знания, информация становятся доступны для широкого круга пользовате-

лей. Например, Южная Корея считает, что для ускорения темпов роста экономики необходимо 

создать открытое общество, когда все инновации, почти вся информация должна быть открыта для 

всего общества на базе интернета. 

3. Понятно, что такая концепция потребует интеграции как информационных ресурсов (ИР), 

так и ИС. Это достигается путем формирования стандартов на представление ИР, функции управ-

ления, подобно международным стандартам управления MRPII, ERP, CSRP, а также путем ком-

плексного подхода к проектированию, разработке и внедрению ИС, подготовке соответствующих 

специалистов в рамках ЕИИП РФ. Одна из основных причин слабого внедрения информационных 

средств – это отсутствие целостной формализованной теории управления. Об ущербности отсут-

ствия целостной организационной науки указывал академик А.И. Берг. Он подсчитал, что из-за 

отсутствия целостной науки КПД общественного производства равен 2–4%. Недавно академик 

РАН Александр Сергеев сказал об этом же следующее [7]: «Физики пришли к выводу, что наука 

не может предсказать развитие сложных систем на достаточно больших временах эволюции. Они 

в принципе непредсказуемы! Во всем мире ученые поняли, что не стоит больше искать способов 

их предсказания – надо изменить свое отношение к проблеме. А именно найти способы ограниче-

ния динамического хаоса и компенсации действия непредсказуемых факторов». Относительно 

информатизации данную проблему можно выразить фразой «нельзя автоматизировать хаос».  

4. Совершенствование программно-технических средств, удешевление их привело к тому, 

что потребность в них возникла у большинства организаций. А это уже потребовало создания про-

граммного обеспечения (ПО) в виде программного продукта на принципах типизации. В связи с 

этим стоит вспомнить один из методологических принципов создания информационных систем, 

сформулированный академиком В.М. Глушковым [8], относящийся к данной работе – принцип 

модульности и типизации. Этот принцип сводится к выделению и разработке максимально неза-

висимых частей системы или модулей и максимальному их использованию в различных подси-

стемах, в частности, в отраслях, где большое количество типовых организаций, например, в сель-

ском хозяйстве, в образовательной деятельности принцип модульности и типизации должен быть 

взят за основу при разработке ИС, в т.ч. и в интернете.  
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5. Основные информационные ресурсы будут доступны для использования напрямую, без 

посредников, независимо от их физического расположения. Например, при реализации типовых 

сайтов сельскохозяйственных предприятий в рамках ЕИИП АПК информационно-консуль-

тационная служба (ИКС) должна существенно видоизмениться, как информационный посредник.  

6. Информатизация сельскохозяйственного производства и аграрной науки, подобно ме-

ханизации, химизации и т.п., должна стать неотъемлемой частью систем ведения сельскохозяй-

ственного производства. Она должна иметь (как в других отраслях) свое научное и кадровое обес-

печение, техническую базу и организационную инфраструктуру. Однако, до сих пор в сельском 

хозяйстве доминирует «позадачный» (иначе, оригинальное проектирование) метод разработки и 

внедрения программного обеспечения, хотя в развитых странах давно уже поняли, что только 
комплексная информатизация предприятий способна дать эффект. «Позадачный» же подход, в 

большинстве случаев, только дискредитирует саму идею информатизации. 

Анализ тенденций информатизации сельского хозяйства позволяет выделить следующие пу-

ти ее развития.  

Первый путь – стихийная самоорганизация процесса информатизации. Данный путь харак-

терен для общественных процессов, связанных с изменением условий жизни и адаптацией обще-

ства к новым условиям.  

Второй путь – централизованное управление процессом информатизации со стороны госу-

дарства.  

Третий путь – направляемая информатизация. В этих условиях государство в лице МСХ 
должно взять на себя роль катализатора происходящих перемен в сфере информатизации, коорди-

натора действий различных субъектов АПК, сформировать такую нормативно-правовую базу, ко-

торая направит их в русло, благоприятное для развития АПК. 

Поскольку централизованное управление процессом информатизации нереально, един-

ственно эффективным путем остается направляемая информатизация. В этом случае саморазвитие 

процесса протекает в условиях действия системы ограничений и стимулов, определяющих грани-

цы существования процесса и желательные направления его развития. Данный путь также может 

реализовываться разными способами. 

Первый – информатизация АПК через информатизацию так называемых эталонных объек-

тов. Разработка комплексных информационных систем с доведением до промышленного образца 

этих эталонных объектов обойдется примерно в 50 млн. долл. США.  

Второй способ – кооперация нескольких крупных агропромышленных предприятий с целью 

разработки комплексных информационных систем. В этом случае стоимость разработки будет 

значительно ниже, но возникнут в дальнейшем большие проблемы, в том числе и финансовые, при 

попытке тиражирования на другие предприятия, поскольку разработанные системы, скорее всего, 

не будут к этому пригодны. В результате разработанные комплексные информационные системы 

будут дешевле для данных групп предприятий, но с точки зрения всего АПК такой подход будет 

более затратным. 

Третий – приобретение информационных систем за рубежом. Остановимся на этом способе 

подробнее. Конечно, это наиболее простой (как представляется) способ – внедрение уже имею-

щихся на западном рынке и прекрасно себя зарекомендовавших крупных информационных ERP- 

систем. 

Однако при этом возникают определенные проблемы. Наряду с положительными качества-

ми упомянутых систем, прежде такими, как: все эти системы поддерживают MRP/ERP – стандар-

ты, осуществляют автоматизацию всех информационных процессов, нацеленность на эффектив-

ность функционирования предприятия и т.п. [8] - всем им присущи и определенные недостатки: 

- жесткость требований к информационным процессам и, как следствие, необходимость ре-

организации производственных процессов; 

- большое количество настраиваемых параметров, что требует высокой квалификации 

настройщиков системы; 
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- небольшой положительный опыт внедрения таких систем в России (не превышает не-

сколько десятков); 

- высокая стоимость как самих систем, так и услуг по их поддержке (несколько млн. долл. 

США за один экземпляр) [9]; 

- длительность сроков внедрения. 

Очевидно, что в этом случае Россия потеряет потенциально емкий рынок высоких техноло-

гий в АПК, исключая отечественных разработчиков из данной сферы. В целом этот способ может 

оказаться максимально затратным.  

Поэтому рассмотрим подробнее первый, наиболее реальный способ развития индустрии 

программных средств в АПК РФ – использование эталонных объектов. Реальность такого пути 

обуславливается следующими причинами: 

существуют предприятия (как показывает мониторинг предприятий из списка АГРО-300), 

которые имеют намного лучшие условия для комплексной автоматизации, чем другие предприя-

тия АПК; 

затраты на информатизацию ряда таковых эталонных объектов с последующим тиражиро-

ванием разработанных программных комплексов будут существенно меньше, чем в случае, когда 

процесс информатизации будет иметь бессистемный характер; 

выбор таких конкретных эталонных предприятий позволит органам власти сконцентриро-

вать и усилия и средства на решении вполне конкретных задач; 

наконец, такой подход способен привлечь к данному процессу инвесторов, в том числе и 

иностранных [9, 10]. 

Например, на эталонном объекте – агрокомбинате «Кубань» в рамках задания «Электрони-

зация сельского хозяйства» Комплексной программы НТП стран-членов СЭВ при реализации под-

системы растениеводства силами творческого коллектива из различных отраслевых растениевод-

ческих НИУ (почвенники, агрохимики, технологи, защита растений и др.) и института кибернети-

ки АПК на единой методической основе была осуществлена интеграция знаний различных агро-

промышленных технологий в растениеводстве.  

Требование интегрированности решения задач по информации, по режимам ее обработки, а 

также требование функциональной их полноты послужило основой для формирования перечня 

задач и их классификации (выделено для автоматизации 340 задач), а также для проектирования 

логической структуры базы данных (151 вид записей), общих для всех растениеводческих пред-

приятий России. На рис. 1 приведена укрупненная концептуальная модель растениеводства (в 

скобках указано количество атрибутов в соответствующем информационном блоке). 

В современных условиях опыт разработки ИС эталонных объектов послужил основой для 

разработки проекта единого интернет-пространства АПК (ЕИП АПК), представляющего собой 

интеграцию единого интернет-пространства аграрных знаний с типовыми сайтами сельскохозяй-

ственных предприятий, НИИ и вузов; типовыми ИУС и системами первичного учета, реализован-

ных с помощью интернет-технологий (рис. 2). 

Так, анализ показал, что внедряемые сейчас ИС в области растениеводства имеют логиче-

ские  структуры  БД,  укладывающиеся  в  приведенную  выше  схему  на  рис. 1.  Тогда  при  реа-

лизации типового сайта сельскохозяйственного предприятия данная логическая структура БД 

явится интегратором всех систем точного земледелия, космического мониторинга земель и других 

ИУС с единых позиций. Это позволит реализовать типовые решения, практически бесплатные для 

товаропроизводителя. Данная логическая структура и классификация указанных задач для автома-

тизации может стать основой для стандартизации цифровой платформы для отрасли растениевод-

ства. Подобный подход для других отраслей, в т.ч. животноводства, при размещении соответ-

ствующей БД в некотором “облаке", например, у провайдера, имеющего мощную систему управ-

ления базами данных (СУБД), расширит цифровую платформу на все отрасли  сельского  хозяй-

ства.  
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Рис. 1. Укрупненная концептуальная информационная модель растениеводства 

 

Очевидно, что эти БД будут интегрированы друг с другом. ЕИП АПК составляет основу 

цифровой платформы, готовую к интеграции с различными цифровыми устройствами и прибора-

ми в дальнейшем, например, логические структуры БД типового сайта сельскохозяйственного 

предприятия явятся интеграторами всех систем точного земледелия, космического мониторинга 

земель и прочих задач в области растениеводства с единых позиций. Это позволит реализовать 

типовые решения, практически бесплатные для товаропроизводителя.  

В рамках ЕИП АПК были разработаны типовые сайты сельскохозяйственного предприятия, 

НИУ, вуза, информационно-консультационных центров, размещенные также в “облаке” у одного 

провайдера. В рамках этих типовых сайтов были разработаны ИС “Электронная торговая площад-

ка”, “Электронная биржа труда”, “Система первичного учета”, призванные существенно облегчить 

сбор статистической информации, ведение бухгалтерского учета, поиск торгового партнера с уче-

том стоимостных и логистических издержек, поиск работников и работы.  
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Поскольку в настоящее время у провайдеров нет соответствующего инструментария для 

разработки ИУС интернет-технологиями в полном объеме (у большинства провайдеров нет ни оп-

тимизационных, ни статистических пакетов, есть только СУБД), представляется целесообразным 

отображение на сайтах необходимой информации из ИУС.  

Общая 

информация

Экономико-

статистическая 

информация

Отраслевая 

информация
ЭБТ ЭТП
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ИУС организации (offline)
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Сайт организации АПК в единой СУБД

Базы данных ИУС

Вид операции Место Кто? Дата Интервал

На чем? Объем Вид ресурса
Объем 

ресурса

Первичный учет (в Интернете)

 
Рис. 2. Схема взаимодействия ИУС и сайта сельскохозяйственной организации 

 

Рассмотрим, как интеграция интернет-технологий должны повлиять на производственный и 

бухгалтерский учет. Еще 30 лет назад при информатизации агрокомбината «Кубань» в одном из 

хозяйств были поставлены ПК, связанные сетью, в пункты сбора первичной учетной информации. 

Вся первичная учетная информация поступала в единую БД (ЕБД), у которой была сформирована 

универсальная структура в виде кортежа: вид операции, место проведения, кто проводил, дата, 

интервал времени, средства производства, объем, вид потребленного ресурса, объем потребленно-

го ресурса (рис. 2). На этой основе можно рассчитать как заработную плату, так и вычислить ма-

териальные затраты, осуществить технологический учет и т.д. Уже тогда было ясно, что бухгал-

терский учет должен претерпеть изменения. 90% бухгалтеров можно сокращать. Из ЕБД могут 

получать информацию для расчетов непосредственно как бухгалтера, так и остальные специали-
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сты. Бухгалтерский учет в существующем виде до сих пор основан на многократном агрегирова-

нии первичной информации о технологической операции в различных срезах. 

Все современные бухгалтерские программы повторяют данную технологию. Возможности 

же современных ЭВМ позволяют хранить и производить расчеты на основе первичной информа-

ции без создания промежуточных баз данных. При этом ЕБД первичного учета, которая хранится 

в «облаке» типового сайта (рис. 2), может заполняться учетчиком с любого мобильного устрой-

ства. Часть полей ЕБД заполняется автоматически информацией с различных датчиков и прибо-

ров.  

Аналогично, при реализации типового сайта сельскохозяйственного предприятия и обяза-

тельности отражения в общем «облаке» статистической информации должен существенно видо-

измениться Росстат.  

Таким образом, интеграция единого информационного интернет-пространства аграрных 

знаний (ЕИПАЗ) с типовыми сайтами агропромышленных предприятий, сельскохозяйственных 

НИИ и вузов; типовыми ИУС и системами первичного учета, реализованных с помощью интер-

нет-технологий, представляет собой основу цифровой платформы, логическая структура которой 

готова к интеграции с различными цифровыми устройствами и приборами в дальнейшем. 
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В статье представлена роль предприятий транспортных производителей в повышении 

конкурентоспособности железнодорожного транспорта, актуальные задачи развития партнер-

ства, использование анализа затрат в качестве индикатора в развитии инвестиционных процес-

сов. 

Ключевые слова: базисные отрасли, устойчивое развитие, конкурентоспособность, за-

траты, инвестиции, эффективность. 
 

The article presents the role of transport manufacturers' enterprises in increasing the competitive-

ness of railway transport; it is shown the actual tasks of developing partnerships, the use of cost analysis 

as an indicator in the development of investment processes. 

Key words: basic industries, sustainable development, competitiveness, costs, investments, efficien-

cy. 

Национальная экономика включает ряд 

базисных отраслей, которые определяют ее 

устойчивое развитие. В их числе – производ-

ство транспортных средств (ПТС) для устой-

чивой работы компании ОАО «РЖД» и дру-

гих компаний, которое существенно влияет 

на показатели роста и экономическую без-

опасность страны. Кроме того, возрастают 

процессы интеграции, включая формирова-

ние единого транспортного пространства с 

СНГ и стран Шанхайской организации со-

трудничества, что расширяет транспортный 

рынок и усиливает ориентацию на конкрет-

ного потребителя. 

Рост спроса на инвестиционную про-

дукцию ПТС является важным фактором ин-

вестиционного процесса самих компаний – 

ПТС и, в свою очередь, формируется  под 

влиянием  динамики  основной деятельности  

 у заказчика-компании «РЖД», ценовой ди-

намики производителей транспортных 

средств и уровня эффективного их использо-

вания как создаваемых элементов производ-

ственного потенциала заказчика.  

Стратегическое   развитие   фондооб-

разующих  отраслей  требует  целей,  соот-

ветствующих фазам жизненного цикла от-

расли,  рынков  и  компаний   производите-

лей и потребителей ТС. Выбор стратегиче-

ских траекторий определяет функциональ-

ные стратегии, в том числе инвестиционную, 

и ее оперативную и тактическую реализа-

цию.  

Проблема формирования необходимой 

и достаточной системы показателей для 

упреждающей эффективной коррекции ин-

вестиционных решений и их реализации ак-

туальна, так как: 
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 во-первых, подходы к принятию ре-

шения и выбору методов его реализации су-

щественно зависят от отраслевой специфики 

бизнес-процессов компаний, их масштаба, 

уровня инновационности и ряда других ха-

рактеристик организационно-технологичес-

ких, экономических и отраслевых, а также от 

характера спроса; 

 во-вторых, информационная система, 

характеризующая состояние компании и тен-

денции ее развития, должна, по возможности, 

базироваться на управленческой и финансо-

вой отчетности и плановых экономических 

показателях, используемых в компании. Это 

требует повышения эффективности исполь-

зования существующей информационной 

базы; 

 в-третьих, ввод дополнительной си-

стемы показателей должен давать оценку 

экономического эффекта как у производите-

ля транспортных средств, так и у заказчика – 

компании ОАО «РЖД» и других компаний 

транспортного пространства; 

  в-четвертых, успешная разработка и 

производство ТС ориентированы на потреби-

теля, тесный контакт с ним. Поэтому согла-

сование технических и экономических инте-

ресов компаний-потребителей и компаний-

разработчиков ТС является важным факто-

ром успеха развития обеих. 

Развитие глобализационных процессов 

в мировой хозяйственной системе характери-

зуется усилением влияния транснациональ-

ных корпораций (ТНК) как следствие – ми-

рового финансового рынка и его процессов, 

повышением динамики процессов, суще-

ственным влиянием «больших» экономик 

(БЭ) на «малые». 

Это усиливает необходимость повы-

шения финансово-экономической устойчиво-

сти производственно-экономических систем 

(ПЭС) через их адаптивность к быстроменя-

ющейся внешней среде при поддержании 

устойчивой динамики стратегического разви-

тия.  

Корпоративные процессы, обеспечи-

вающие социально-экономическую самоор-

ганизацию, – один из способов повышения 

эффективности и конкурентоспособности 

согласования интересов различных социаль-

но-экономических групп. Они выступают как 

эффективный современный механизм разви-

тия национальных экономик и мировой хо-

зяйственной системы в целом. Объективные 

закономерности экономического развития 

мировой хозяйственной системы ведут ее к 

постиндустриальным изменениям. Постин-

дустриальный период характеризуется гло-

бализационными процессами и сопутствую-

щим им высоким динамизмом структурных 

изменений, необходимостью преодоления 

высокой инерционности социальных и про-

изводственно-экономических процессов. Ре-

шение этих задач эффективно реализуется 

при высокой концентрации происходящих 

изменений и при способности систем к эф-

фективной самоорганизации в соответствии с 

изменением окружающей среды.  

В современных исследованиях на ос-

нове анализа задач и социально-экономи-

ческих структур постиндустриального разви-

тия [1], [3], которые представлены иерархи-

ей, характеризующей сценарии постинду-

стриального развития и место в них корпора-

тивных структур. Показано, что наиболее 

значимым явился сценарий «рынок под кон-

тролем государства».  

В России процесс сокращения доли 

государственного сектора в экономике про-

исходит за счет приватизации государствен-

ных предприятий, перехода от чисто госу-

дарственной к смешанной собственности, 

коммерциализации значительной части пред-

приятий, которые находятся под контролем 

государства. Анализ процессов и реформ, 

происходящих в отраслях естественных мо-

нополий, к которым относится ПТС, позво-

лил сделать следующие выводы. 

Технологической основой естествен-

ной монополии является положительный эф-

фект масштаба, при котором средние из-

держки убывают при росте выпуска, а пре-

дельные издержки становятся меньше сред-

них. Нерегулируемая естественная монопо-

лия приводит к потерям общества от моно-

полизации вследствие сокращения спроса и 

выпуска от недопроизводства данной отрас-

лью продукции. Регулирование естественной 

монополии возможно в нескольких вариан-

тах: корректировкой цены, созданием усло-
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вий, облегчающих вход фирм в отрасль 

(например, через уменьшение барьеров вхо-

да, диктуемых эффектом масштаба) путем 

реорганизации отрасли с помощью разделе-

ния монопольного производства на несколь-

ко фирм. Однако последнее может привести 

к потере технологической эффективности. 

При этом важным становится управление 

государственными предприятиями в сфере 

госсектора. Ряд государственных предприя-

тий может управляться на началах, близких 

частнопредпринимательским структурам. 

Это определяет близость проблем госпред-

приятий к проблемам приватизированных. К 

ним относятся формирование эффективного 

представительства собственников в управля-

ющих органах компаний, создание действен-

ного механизма ответственности управляю-

щих перед собственниками, организация 

процесса эффективной адаптации управлен-

ческих и организационных структур пред-

приятий к динамичным условиям рыночной 

экономики, повышение социальной ответ-

ственности бизнеса.  

Создание конкурентной среды в отрас-

лях естественных монополий и на рынке 

ПТС происходит в условиях высокой дина-

мики внешней среды и усиления интеграци-

онных процессов разного уровня. Это требу-

ет создания корпоративных структур, повы-

шения их адаптивности к внешней среде как 

базы роста их конкурентоспособности, выбо-

ра эффективных способов поддержания тре-

буемой конкурентоспособности на основе 

мониторинга показателей и индикаторов 

конкурентоспособности и способов их до-

стижения. 

Конкурентоспособность предприятий 

ПТС определяется традиционно такими ха-

рактеристиками, как цена, уровень функцио-

нально-эксплуатационных параметров, тех-

нологическим уровням основного производ-

ства, а также уровням и результатами науч-

ных исследований в создании новых поколе-

ний техники. 

Инвестиционная деятельность опреде-

ляется эффективностью преобразования ре-

сурсов в производственный и финансовый 

результат на микроуровне и, с другой сторо-

ны, налогово-бюджетной и денежно-кре-

дитной политикой государства. Инвестици-

онная ситуация напрямую связана с рента-

бельностью производственно-финансовой 

деятельности предприятий. Их собственные 

средства остаются главным источников фи-

нансирования производственных капитало-

вложений и инновационного развития. Ак-

тивная промышленная политика представля-

ет необходимое объективное условие для 

решения задач совершенствования структуры 

экономики, поддержки видов эко-структуры 

экономической деятельности с высокой до-

лей добавленной стоимости, экономического 

роста, основанного на инвестициях в иннова-

ции в машиностроении и его подотраслях. 

Этот сектор является фондообразующим в 

национальном хозяйстве. На его базе осу-

ществляется техническое перевооружение 

всех секторов народного хозяйства. Однако 

по уровню рентабельности он проигрывает 

финансово-банковскому сектору, торговле и 

сектору услуг и добывающим сырьевым от-

раслям. В то же время ни структура затрат, 

ни технологическая и межотраслевая струк-

тура в последние десятилетия заметно не из-

менились. Предприятия реального сектора 

подвержены большим предпринимательским 

и финансовым рискам, повышению цен на 

предоставляемые ресурсы, росту тарифов 

естественных монополий, валютным и кре-

дитным рискам. Эти внешние факторы про-

тиводействуют решению задачи снижения 

себестоимости продукции машиностроения, 

росту рентабельности и, как следствие, инве-

стиционной привлекательности отрасли и её 

подотрасли. 

В создавшейся обстановке и при нали-

чии отмеченных факторов положительные 

результаты в развитии инвестиционных про-

цессов могут быть основаны на системе 

льгот и преференций промышленным пред-

приятиям, реализующим долгосрочные про-

екты как по новым технологиям широкого 

применения, так и по проектам с высокими 

рисками в приоритетных инновационных 

направлениях. При этом в системе стимулов 

для банковского сектора могут быть действия 

государства, повышающие привлекатель-

ность реальных, а не финансовых инвести-

ций. Эффективность импортозамещения 
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должна иметь в своей основе приоритетность 

продукции для базовых секторов промыш-

ленности отечественного производства, 

вплоть до развития рекламных компаний та-

ких производств. В сфере поддержки спроса 

на отечественное производство инструмен-

том может быть дальнейшее развитие лизин-

говой формы финансирования инвестиций не 

только частными, но и государственными 

лизинговыми компаниями как объектами 

управления спросом на закупку нового обо-

рудования российского производства. 

Со стороны компаний реального секто-

ра в инвестиционной деятельности практиче-

ское влияние должно быть привлечено к 

единству стратегического и текущего управ-

ления затратами производства. Исходной ос-

новой в этом является прямая связь инвести-

ций с будущим снижением себестоимости и 

обратная связь экономии текущих затрат 

производства (при внедрении технологиче-

ских, процессных, технических и управлен-

ческих инноваций) с ростом источников соб-

ственных средств для финансирования инве-

стиционной деятельности. 

Исследование современного состояния 

управления затратами в текущей и инвести-

ционной деятельности показывает, что имеет 

место неиспользованный потенциал, прежде 

всего в информационной области, то есть в 

учете, контроле, анализе и планировании из-

держек производства [2]. 

Анализ указанных связей позволяет 

установить оптимальный срок ввода допол-

нительных производственных активов в схе-

ме эшелонированных инвестиций в зависи-

мости от текущих затрат, роста удельных ка-

питаловложений и принятого в расчетах ко-

эффициента дисконтирования. 

Этот потенциал как система управле-

ния затратами может стать конкурентным 

преимуществом предприятия. Сохранение 

такого преимущества возможно только при 

условии непрерывности комплекса действий 

в управлении затратами: измерение затрат 

производства, их контроль, анализ, снижение 

уровня издержек. 

Специфика национального и междуна-

родного рынков транспортного машиностро-

ения отражается в росте конкуренции на 

рынке продукции и услуг компаний в силу 

открытости рынка ПТС. Этот процесс усили-

вается, так как политика государства в обла-

сти инноваций ориентирована на быстрое 

освоение (лицензирование) мировых дости-

жений в области отраслевых инноваций и на 

быстрый выход технологии национальных 

отраслей, связанных с производством транс-

портных средств, на современный уровень. 

Рынок транспортных средств – произ-

водство, ремонт и сервис локомотивов, ваго-

нов, путевых машин, строительно-дорожной 

техники имеет одного крупнейшего заказчи-

ка в лице компании РЖД, который определя-

ет на перспективу и в текущих периодах объ-

емы и структуру всего ассортимента изделий. 

Исходя их этого, формируется производ-

ственно-экономическая политика и текущая 

конъюнктура для всех участников этого рын-

ка по продуктовым сегментам с определени-

ем и выделением в каждом сегменте инве-

стиционных задач, связанных, в первую оче-

редь, с выбором и реализацией инновацион-

ных направлений. Современная динамика 

рынка транспортных средств проявляется в 

тенденции к развитию сотрудничества в рам-

ках партнерства и в развитии экономических 

отношений стран Шанхайской организации 

сотрудничества, что открывает новые воз-

можности отраслевым инновациям и попол-

нению источников финансирования для ре-

шения инвестиционных задач и развития 

бизнес-процессов компании. 

Однако специфика потребительского 

спроса на рынке ТС и инерционность произ-

водственных процессов в компаниях-ПТС 

приводят к формированию цепочек спроса, 

которые устойчиво объединяют компании-

ПТС и их клиентов. В итоге между ними 

формируется устойчивая экономическая, 

стратегическая и поведенческая связь. По-

следнее является основой поддержания оли-

гополического рынка. В итоге эффективность 

субъектов цепочки формирования ценности 

основывается на согласовании интересов за-

казчика и потребителя, в частности, на рен-

табельности бизнес-отношений обеих сторон. 

Важной задачей является формирова-

ние связи показателей инвестиционных про-

ектов с характеристиками бизнес-процессов 
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по различным видам продукции и услуг, вы-

пускаемых компанией. При этом необходимо 

учесть влияние фаз жизненного цикла про-

дукции и их продолжительности на анализи-

руемые связи.  

Для решения поставленной задачи 

предложен следующий подход: 

- все запланированные результаты про-

изводства привести к общей оценке через 

условную продукцию, оценить долю каждого 

бизнес-результата в этой общей продукции –

𝛼𝑖 ; 

- распределить инвестиционные затра-

ты между бизнес-процессами пропорцио-

нально условной продукции, соответствую-

щей бизнес-процессу и значимости этой про-

дукции в достижении стратегических целей 

компании –  𝛽𝑖.. Таким образом, будет сфор-

мирована взвешенная доля каждого бизнес-

процесса 𝛼𝑖𝛽𝑖. Относительное изменение 

затрат способно вызывать аналогичные от-

клонения в инвестициях и в их общей вели-

чине.  

В итоге имеем выражение, отражаю-

щее связь изменения затрат и инвестиций: 

 

             (1 ) (1 )
i

i ii
I З     

 .        (1) 

Выражение (1) отражает взаимосвязь 

между относительным изменением затрат в 

бизнес-процессах и изменением инвестиций. 

По допустимым изменениям затрат можно 

оценить допустимое изменение инвестиций и 

отслеживать реализацию этого показателя, и 

наоборот, что использовано при формирова-

нии нормы отклонений в затратах. 

Предложенный подход позволяет вы-

явить систему эффективного управления за-

тратами и скорректировать в соответствии с 

этим инвестиционную деятельность на опе-

ративно-тактическом уровне. 

Подходы к управлению затратами раз-

личаются в зависимости от способа позицио-

нирования при гармонизации интересов про-

изводителя и заказчика на основе поиска об-

щего минимума затрат обоих субъектов. 

В числе факторов, формирующих за-

траты, выделяются носители (драйверы) из-

держек, т.е. показатели, величина которых 

связана с бизнес-процессами и видами дея-

тельности, объемами ресурсов. Сами затра-

тообразующие факторы зависят от стратеги-

ческой ориентации предприятия (лидерство 

по затратам или дифференциация конечной и 

промежуточной продукции). 
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УДК 338 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

METHODS OF FORMING AN OPTIMAL INVESTMENT PORTFOLIO 
 

Перебатова Е.А.
1
 

 

Рассматриваются вопросы оптимального управления инвестиционным портфелем реаль-

ных проектов, представлен подход, основанный на модификации метода Марковица, для форми-

рования оптимального портфеля ценных бумаг. Метод универсален и может использоваться для 

решения широкого класса задач при заданных критериях и ограничениях. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, портфель производственных инвестиций, пла-

нирование, рост капитала, бизнес-план, финансово-экономический анализ, алгоритм вычисления. 

 

Discusses the optimum management of investment portfolio of real projects, presented an approach 

based on a modification of the method for the formation of Markowitz optimum securities portfolio. The 

method is universal and can be used to solve a wide range of tasks with specified criteria and limitations. 

Key words: investment projects, productive investments portfolio, planning, capital increase, busi-

ness-plan, financial-economic analysis, computation mechanism. 

 

Одной из основных задач экономики является оценка финансовой эффективности формиро-

вания оптимального портфеля реальных инвестиций. Рассматривать вопрос эффективности порт-

феля при единичном критерии (например: максимизация прибыли или минимизация риска) очень 

узко, и данная постановка не отвечает современным актуальным задачам, возникающим при ре-

шении комплексных проблем на предприятиях. Поэтому необходимо формировать инвестицион-

ный портфель, при условии максимизации обобщенного показателя Эффективность/Риск 

(

maxi

i

F

RF


). 

Одним из методов формирования оптимального портфеля реальных инвестиционных проек-

тов в условиях неопределенности, которая обусловлена случайным характером денежных потоков 

от вложенных инвестиций, может быть «Метод формирования портфеля реальных инвестицион-

ных проектов в условиях неопределенности», представленный О.А. Юдаковым. Кратко этот метод 

можно представить следующим образом: 

- имеется некоторый фонд денежных средств к использованию; 

- имеется некоторое количество инвестиционных проектов, из которых необходимо сформи-

ровать оптимальный портфель; 

- инвестиционные проекты формируются по группам таким образом, чтобы можно было 

профинансировать одновременно проекты только одной группы. Начальные вложения не превы-

шают величины фонда денежных средств. Весь фонд денежных средств участвует в инвестициях; 

- для каждой группы методом статистических испытаний определяется номинальный сум-

марный денежный поток, рассчитывается математическое ожидание и среднеквадратическое от-

клонение внутренней нормы рентабельности;  

                                                           
1
 Перебатова Е.А., к.э.н., начальник лингвистического центра РУТ (МИИТ). 
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- для выбора наилучшей группы проектов необходимо воспользоваться кривыми безразли-

чия между риском и доходностью. 

В данном методе не рассматривается вопрос о проектах, уже реализуемых на предприятии, 

речь идёт только о новых инвестиционных проектах. Необходимо учитывать величину ежегодных 

денежных поступлений от проекта (случайная величина), что можно трактовать как рисковую со-

ставляющую модели. 

Портфель реальных инвестиционных проектов формируется инвесторами, осуществляющи-

ми производственную деятельность, и включает объекты реального инвестирования всех видов. 

Формирование и реализация портфеля реальных инвестиционных проектов обеспечивают высокие 

темпы развития предприятия, создание дополнительных рабочих мест, формирование высокого 

имиджа и определенную государственную поддержку инвестиционной деятельности. В то же вре-

мя по сравнению с другими видами инвестиционных портфелей портфель реальных инвестицион-

ных проектов обычно является наиболее капиталоемким, более рисковым в связи с продолжитель-

ностью реализации, а также наиболее сложным и трудоемким в управлении. Это определяет высо-

кий уровень требований к его формированию, тщательность отбора каждого включаемого в него 

инвестиционного проекта. 

Подготовка инвестиционного проекта должна учитывать следующие принципы: 

1. Анализ “внутренней” и “внешней” среды проекта. 

2. Анализ альтернативных технических и организационных решений. 

3. Сравнение вариантов “с проектом” и “без проекта”. 

4. Комплексный (технический, финансовый, институциональный, коммерческий, экологиче-

ский) анализ проекта на всех этапах жизненного цикла. 

5. Рассмотрение ценности проекта с точки зрения его участников: предприятия, инвесторов, 

государства. 

6. Использование различных критериев и альтернативных оценок в анализе. 

7. Учет фактора времени, риска и неопределенности при экономическом обосновании при-

нимаемого решения 

Несмотря на то, что в современной экономической литературе уделяется значительное вни-

мание проблемам инвестиционной деятельности, анализу ее эффективности, вопросы оптимиза-

ции принятия решений в области управления реальными инвестициями в условиях быстроизме-

няющейся внешней среды все еще являются недостаточно изученными и представляют наиболее 

труднодоступную область реализации. В связи с этим встают задачи разработки рекомендаций для 

выбора системы экономических и организационных критериев и ограничений при формировании 

эффективного инвестиционного портфеля производственно-экономических систем в условиях вы-

сокодинамичной внешней среды; разработки методов проведения экспресс-оценок для эффектив-

ной реализации инвестиционного портфеля; разработки методики формирования рекомендаций 

для распределения инвестиционных средств между проектами. 

Инновационное развитие является базой повышения конкурентоспособности производ-

ственно-экономических систем (ПЭС) в условиях открытого национального рынка и расширения 

участия на международном рынке. Динамика конкурентоспособности должна поддерживаться в 

соответствии со стратегией компании и текущей динамикой внешней среды. Тем самым учёт ин-

вестиционной динамики и эффективности инвестиций в условиях глобализации – актуальная за-

дача формирования портфеля. Подчеркнем также, что соответствие инвестиционного портфеля 

стратегии и условиям изменения внешней и внутренней среды, его высокая экономическая эффек-

тивность являются основой повышения инвестиционной привлекательности предприятий, важным 

инструментом роста инвестиций в развитие предприятий и повышения их финансово-эконо-

мической результативности. При формировании инвестиционной стратегии и средств её реализа-

ции требуется учёт широкого спектра явлений, что во многих случаях может быть проведен толь-

ко экспертным путём. Отсюда возникает потребность в экспертных оценках при проведении си-

стемного анализа и прогноза, коррекции в реализации инвестиционных проектов, что обеспечива-
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ет в итоге адекватность ПЭС к быстроменяющейся среде, а также позволяет провести экспресс-

оценки показателей и сократить время реализации управленческих решений.  

 Одним из основных инструментов реализации стратегических целей ПЭС любого уровня 

является формирование и эффективная реализация портфеля инвестиционных проектов. В порт-

фель включаются проекты, наиболее эффективные для реализации стратегии компании, отвечают 

поставленным оперативным целям и задачам, приносят планируемый технологический и финан-

совый результат в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов. Отклонение портфеля от 

оптимального приводит к экономическим потерям. Это определяет актуальность задачи оптими-

зации портфеля проектов для любой развивающейся компании. 

Предложен алгоритм, позволяющий формировать оптимальный портфель на основе много-

критериального подхода на заданный период планирования.  

 

 
 

Алгоритм комплексного подхода к формированию оптимального инвестиционного 

портфеля 

Для реализации модифицированного метода Марковица удобно показатели коммерческой 

эффективности проектов представить обобщенными показателями. 

Интегрированный показатель эффективности инвестиционного проекта формировать векто-

ром: ; ; ;i i

б б

ок внi Ri
i

б Rб ок вн

T EЧДД I
F

ЧДД I T E


 
 
 

. Обобщённый показатель оценки риска: 

minmin min max

; ; ;i iок внi Ri
i

R ок вн

T EЧДД I
RF

ЧДД I T E

   
 
 
 

.  

Отбор проектов экспертным путём 

Расчёт показателей эффективности проекта (с учетом лага) 

Ранжирование по методу  

утопической точки 

Аналог метода Марковица 

Формирование портфеля 
Формирование  

оптимального портфеля 

Сравнение методов и принятие 

решения по включению инвести-

ционного проекта в портфель и 

анализ уровня  

реализации критериев 
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В работе был проведен расчет и анализ при выборе одного критерия эффективности, а также 

исследовался вопрос изменения уровня доходности портфеля проектов. 

 

 

 

minmin min max

; ; ;i iок внi Ri
i

R ок вн

T EЧДД I
RF

ЧДД I T E

   
  
 
 

, 

2 2 mini отн iRF T x  
.  

 

В качестве ограничений выступают: 1i

i

x  ,  i i i

i

Ft x m ,  

где m – ожидаемая доходность портфеля, xi – доля проекта в портфеле (вес проекта), определяемая 

величиной инвестиций в портфель. 

При расчете и решении оптимизационной задачи значимый коэффициента ia  принимался 

за 1, все остальные равные 0. 

 

1. 1,ЧДДa  0
R окI T Ea a a   .     

 

Таблица № 1 

 

Ранжирование проектов по критерию ЧДД 

 

№ Проект ЧДД(проект) Доля 

1 Проект –C 3466,31 0,33 

2 Проект –D 2855,43 0,188 

3 Проект –I 2065,81 0,17 

4 Проект –J 3105,08 0,15 

5 Проект –A 5743,2 0,11 

6 Проект –B 5213,26 0,067 

7 Проект –G 2918,15 0,05 

8 Проект –E 4001,78 0,042 

9 Проект –H 1758,39 0,016 

10 Проект –F 4193,96 0,012 

m=0,46 RF=0,13 
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2. 1
RI

a  , 0
окЧДД T Ea a a   .     

 
Таблица № 2 

Ранжирование проектов по критерию 

 

№ Проект 

 
(проект) Доля 

1.  Проект –F 1,65 0,24 

2.  Проект –A 1,52 0,21 

3.  Проект –E 1,4 0,158 

4.  Проект –C 1,46 0,153 

5.  Проект –D 1,48 0,056 

6.  Проект –I 1,33 0,052 

7.  Проект –G 1,55 0,04 

8.  Проект –B 1,65 0,036 

9.  Проект –J 1,61 0,019 

10.  Проект –H 1,25 0,006 

m=0,39 RF=0,11 

 

3. 1Ea  , 0
R окЧДД I Ta a a   . 

     Таблица № 3 

Ранжирование проектов по критерию 
iвнE  

№ Проект iвнE  (проект) Доля 

1 Проект –B 0,45 0,245 

2 Проект –E 0,32 0,244 

3 Проект –A 0,42 0,13 

4 Проект –F 0,46 0,112 

5 Проект –D 0,43 0,056 

6 Проект –H 0,27 0,053 

7 Проект –J 0,42 0,052 

8 Проект –I 0,3 0,05 

9 Проект –C 0,38 0,032 

10 Проект –G 0,35 0,025 

m=0,569 RF=0,25 

  

RiI

RiI
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 4. 1
окTa  , 0

RЧДД I Ea a a   . 

 Таблица № 4 

 

Ранжирование проектов по критерию окT
 

 

№ Проект окT
 (проект) Доля 

1 Проект –A 3,2 0,22 

2 Проект –G 6,1 0,157 

3 Проект –B 3,6 0,137 

4 Проект –E 5,1 0,11 

5 Проект –C 4,2 0,098 

6 Проект –F 4,9 0,067 

7 Проект –I 6,4 0,058 

8 Проект –D 6,3 0,056 

9 Проект –H 7 0,053 

10 Проект –J 4,8 0,044 

m=0,489 RF=0,18 

 

 

Таблица № 5 

Сводная таблица ранжирования проектов по различным критериям и 

минимизации риска 

 

№ 

Ранги по 

ЧДД 

Доля 

(ЧДД) 

Ранги по Доля 

 

 

Ранги по 

iвнE  

Доля 

iвнE  

Ранги по 

окT
 

Доля 

окT
 

1 Проект –C 0,33 Проект –F 0,24 Проект –B 0,245 Проект –A 0,22 

2 Проект –D 0,188 Проект –A 0,21 Проект –E 0,244 Проект –G 0,157 

3 Проект –I 0,17 Проект –E 0,158 Проект –A 0,13 Проект –B 0,137 

4 Проект –J 0,15 Проект –C 0,153 Проект –F 0,112 Проект –E 0,11 

5 Проект –A 0,11 Проект –D 0,056 Проект –D 0,056 Проект –C 0,098 

6 Проект –B 0,067 Проект –I 0,052 Проект –H 0,053 Проект –F 0,067 

7 Проект –G 0,05 Проект –G 0,04 Проект –J 0,052 Проект –I 0,058 

8 Проект –E 0,042 Проект –B 0,036 Проект –I 0,05 Проект –D 0,056 

9 Проект –H 0,016 Проект –J 0,019 Проект –C 0,032 Проект –H 0,053 

10 Проект –F 0,012 Проект –H 0,006 Проект –G 0,025 Проект –J 0,044 

m 0,46  0,569  0,39  0,489  

Кри-

терий 0,13  0,11  0,25  0,18  

  
 
Исходя из полученных данных, приведенных в табл. 5, можно сделать выводы о целесооб-

разности применения того или иного критерия в зависимости от значимости критерия для лица, 

принимающего решение.  

RiI
RiI
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               ЧДД    
 

 Финансово-экономическая устойчивость связана с максимизацией интегрального показате-

ля эффективности и минимизации риска. При реализации этих требований объединённый крите-

рий имеет вид: 

maxi

i

F

RF


. 

Для данного критерия получаем следующий набор данных, представленных в табл. 6: 

 

Таблица № 6 

 

 

  

№ 
Ранги по 

ЧДД 

Доля 

(ЧДД) 

Ранги по Доля 

 

 

Ранги по 

iвнE  

Доля 

iвнE  

Ранги по 

окT
 

Доля 

окT
 

1 Проект –I 0,29 Проект –B 0,26 Проект –A 0,194 Проект –E 0,27 

2 Проект –B 0,24 Проект –I 0,189 Проект –F 0,186 Проект –D 0,21 

3 Проект –A 0,112 Проект –D 0,165 Проект –B 0,169 Проект –C 0,195 

4 Проект –E 0,089 Проект –H 0,15 Проект –D 0,115 Проект –F 0,14 

5 Проект –H 0,074 Проект –G 0,089 Проект –G 0,088 Проект –A 0,075 

6 Проект –J 0,067 Проект –E 0,071 Проект –J 0,076 Проект –G 0,041 

7 Проект –C 0,058 Проект –A 0,045 Проект –I 0,055 Проект –B 0,028 

8 Проект –D 0,024 Проект –C 0,019 Проект –C 0,042 Проект –H 0,021 

9 Проект –F 0,025 Проект –F 0,011 Проект –E 0,039 Проект –J 0,015 

10 Проект –G 0,021 Проект –J 0,001 Проект –H 0,036 Проект –I 0,005 

m 0,96  0,86  0,641  0,738  

Критерий 
i

i

F

RF
=1,68  

i

i

F

RF
=1,53  

i

i

F

RF
=1,25  

i

i

F

RF
=1,37  

Риск 0,27  0,22  0,13  0,19  

RiI RiI

RiIокTвнЕ
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                       окT
                               

iвнE                                                             ЧДД 

  

  
 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что доходность портфеля повышается 

при усилении критерия 

maxi

i

F

RF


. При изменении значений показателей эффективности в 

формировании интегрального показателя уровень риска меняется. Если инвестору важен мини-

мальный риск проекта, то целесообразен критерий окT
, если важен критерий максимизации эф-

фекта, то необходимо пользоваться критерием по RiI .  

Данная методика может быть применена для оценки выбора критерия, для оценки мини-

мальной (критической) доходности портфеля, а также для оценки нижней границы риска при ис-

следуемом критерии. 

В процессе формирования портфеля путём комбинирования инвестиционных активов дости-

гается новое инвестиционное качество: обеспечивается требуемый уровень доходности, ком-

плексной эффективности, которая включает показатели экономической, социальной и экологиче-

ской эффективности, при заданных ограничениях на уровень риска. Высокая динамика внешней 

среды усложняет и делает трудоёмким выбор оптимального портфеля инвестиционных проектов, 

увеличивает время запаздывания принимаемых решений. Большая продолжительность жизненно-

го цикла проектов и их высокая капиталоёмкость приводит к высоким рискам. Поэтому при фор-

мировании инвестиционного портфеля реальных инвестиционных проектов предложено исполь-

зовать в качестве критерия соотношение риск-доходность. На основе указанного подхода – моди-

фикации метода Марковица был разработан алгоритм, позволяющий определить рациональное 

распределение инвестиционных ресурсов между проектами, оценить максимально возможное зна-

чение критерия интегральная эффективность/риск и его изменения при различных значениях по-

казателей эффективности. Показано, что изменение распределения инвестиций между выбранны-

ми для портфеля проектами приведёт к снижению исследуемых критериев и к росту риска на еди-

ницу интегрального показателя эффективности.  

RiI
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УДК 339.1 

 

СТРУКТУРА РЫНКА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

MARKET STRUCTURE OF HI-TECH PRODUCTS 
 

Скляренко Р.П. 
*
 

 

В статье автор, анализируя международный опыт, отмечает, что развитие наукоемкого 

сектора экономики всегда и везде обостряет проблему высококвалифицированных кадров. При-

глашение специалистов из других стран эту проблему полностью не решает, дефицит существу-

ет и увеличивается. Делается вывод о том, что уже сейчас происходит зарождение новой «экс-

пансионистской» фазы российской промышленности, нацеленной на рынки соседних государств, 

после достижения наполненности собственного рынка товарами для населения, и одновременной 

конкуренции в доступе к импортным технологиям, станкам и оборудованию для нужд производ-

ства и разработки. 

Ключевые слова: экономика, рынок, торговля, финансовый рынок, производство, народ, ис-

следования, мигранты, услуги, продажа. 

 

In the article, the author, analyzing international experience, said that the development of the 

knowledge-based sector of the economy exacerbates everywhere and always highly qualified personnel. 

Invitation of experts from other countries this does not solve the problem completely, the deficit exists and 

is growing. Concludes that now occurs at the emergence of a new "expansionary" phase of Russian in-

dustry, aimed at the markets of neighbouring States after reaching the fullness of its own market goods 

for the population, and the simultaneous competition in access to imported technologies, machines and 

equipment for the needs of production and development. 

Key words: economy, market, trade, financial markets, production, people, research, migrants, 

services, sales. 

 

Процесс опережающего роста затрат 

на науку и образование в структуре матери-

ального производства отражается в понятии 

“наукоемкость” отраслей экономики. В об-

щем случае продукция какого-либо произ-

водства или отрасли называется F-емкой, 

если доля затрат на фактор F в его стоимости 

выше, чем средняя доля аналогичных затрат 

в стоимости продукции других производств 

или отраслей экономики. 

К категории наукоемкой принято от-

носить такую продукцию, при производстве 

которой доля затрат на исследования и раз-

работки в общих издержках или в объеме 

продаж  составляет  не  менее  3,5–4,5%.  Это  

 барьерное значение критерия наукоемкости 

продукции не является строгим и всеобщим: 

во-первых, оно различается в разных стра-

нах; во-вторых, методика отнесения затрат 

на НИОКР (то есть их структура) в разных 

странах также неодинакова. Существует и 

другой показатель – наукоотдача, под кото-

рым понимается отношение объема продаж 

наукоемкой продукции к расходам на 

НИОКР за определенный период времени 

(как правило – год). Критерием эффективно-

сти наукоотдачи является относительный 

рост продаж новой (с точки зрения очеред-

ного качественно отличного  от  предыдуще-

го поколения  технических  изделий) высоко- 
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технологичной продукции с высокими по-

требительскими качествами на рынке по 

сравнению с ростом всего наукоемкого рын-

ка (включая разработанную ранее, но еще 

продаваемую на рынке продукцию). 

На качество роста наукоемкого рынка 

влияют два обстоятельства: первое заключа-

ется в том, что рынок увеличивается в основ-

ном за счет продаж продукции и услуг, соот-

ветствующих уровню передовой техники и 

технологии на потребительском рынке и 

производственному сектору; второе – должна 

увеличиваться доля населения, ориентиро-

ванного на потребление новой высокотехно-

логичной продукции. 

Наукоемкими рынками являются рын-

ки продукции пятого и более высоких техно-

логических укладов. Ядро пятого технологи-

ческого уклада составляют электронная про-

мышленность, вычислительная, оптиковоло-

конная техника, программное обеспечение, 

телекоммуникации, роботостроение, произ-

водство и переработка газа, информационные 

услуги. В настоящее время происходит про-

мышленное освоение и шестого технологи-

ческого уклада, ядро которого включает 

наноэлектронику, генную инженерию, муль-

тимедийные интерактивные информацион-

ные  системы, высокотемпературную сверх-

проводимость, космическую технику, тонкую 

химию и т.п. Условно, переход к новому 

укладу называют «БИНК революция» (био-, 

инфо-, нано-, когнитивные технологии
1
). 

Основными отличительными и харак-

терными признаками становления наукоем-

ких производств и формирования наукоемко-

го сектора рынка в индустриально развитых 

странах являются: 

- передовые наука и научные школы по 

всем главным направлениям фундаменталь-

ных и прикладных исследований; 

- эффективная и общедоступная систе-

ма образования и подготовки высококвали-

фицированных кадров, традиции и авторитет 

высокой технической культуры; 

                                                           
1
 Эти четыре технологии по своей сути яв-

ляются двойными технологиями и служат осно-

вой производства вооружения на новых физиче-

ских принципах. 

- появление нового типа общественно-

го субъекта со специфическими потребно-

стями в научно-технических новшествах; 

- эффективная система защиты прав 

интеллектуальной собственности и распро-

странения нововведений; 

- государственная значимость ряда от-

раслей науки при решении вопроса обороно-

способности и технологической независимо-

сти страны; 

- способность и целеустремленность в 

получении, освоении и, главное, широко-

масштабном и оперативном использовании в 

промышленности научно-технических до-

стижений, обеспечивающих технологическое 

лидерство и повышенную конкурентоспо-

собность; 

- встроенность в мировую финансовую 

систему и активная способность к формиро-

ванию благоприятного инвестиционного 

климата в собственной стране
2
; 

- умелое использование преимуществ 

прогpаммно-целевой методологии планиро-

вания и финансирования крупных научно-

технических проектов, сочетающей целевую 

направленность исследований, разработок и 

производства на конкретный результат с пер-

спективными направлениями работ общеси-

стемного, фундаментального назначения; 

- высокая динамичность производства, 

проявляющаяся в постоянном обновлении 

его элементов (объектов исследований, раз-

работок и производства, технологий, схем-

ных и конструктивных решений, информа-

ционных потоков и т.д.). В изменении коли-

чественных и качественных показателей, в 

совершенствовании научно-производствен-

ной структуры и системы управления; 

- способность к активной и эффектив-

ной инвестиционной и инновационной дея-

                                                           
2
 Страны с переходной экономикой долж-

ны были так перестроить свои образовательные 

системы, чтобы пополнить ряды промышленно 

развитых стран, либо стать развивающимися 

странами. В зависимости от задач, страны либо 

лишались научных направлений (ЮАР, Украина, 

Казахстан – разработка ядерного оружия), либо в 

них создавались новые научно-производственные 

центры (Чехия – легковое автомобилестроение, 

Украина, Грузия, Казахстан – бактериология). 
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тельности (в производстве, в соответствии с 

общемировой практикой, темпы обновления 

активной части основных производственных 

фондов должны достигать 10–13%, в научно-

экспериментальной базе – 30–40% в год); 

- высокая доля экспериментального и 

опытного производства в структуре произ-

водственного аппарата экономики; 

- преимущественное использование в 

массовом производстве только передовых 

технологий; 

- высокие удельные затраты на НИОКР 

в структуре массового производства; 

- длительный полный жизненный цикл 

многих видов продукции (от замысла до ути-

лизации), достигающий 10–15 и более лет 

(самолеты, например, эксплуатируются по 

30–40 лет, постоянно нуждаясь в профилак-

тическом обслуживании и ремонте, а к этому 

этапу нужно еще прибавить этапы их разра-

ботки и производства; в электронике, прибо-

ростроении и т.п. дело обстоит, конечно, 

иначе); 

- ключевая роль государственной под-

держки (прежде всего финансовой и налого-

вой) инновационных проектов и производств 

на начальном этапе их становления; 

- усовершенствование системы цено-

образования, содержанием которого является 

учет всех издержек производства, включая 

затраты на исследования и разработки, на 

систему управления инновационными проек-

тами, на систему образования и повышения 

квалификации работников, на систему рекре-

ации высококвалифицированного персонала 

и т.д.; 

- наличие высококвалифицированного 

научного, инженерно-технического и произ-

водственного персонала, абсолютно преоб-

ладающего в общей численности занятых; 

- наличие уникальных научных школ и 

опытно-конструкторских коллективов, спо-

собных создавать конкурентную на мировом 

рынке продукцию, удерживать лидерство в 

развитии необходимых для этого научных 

направлений и технологий и др. 

Развитие наукоемкого рынка тесно свя-

зано с глобализацией экономики. Эти про-

цессы не просто взаимосвязаны, но и взаимо-

обусловлены: без одного нет другого. Рост 

наукоемких рынков происходит за счет пере-

распределения финансовых, производствен-

ных, материальных и трудовых ресурсов с 

других рынков. Компании, работающие в 

высокотехнологичном секторе экономики, с 

одной стороны, используют преимущества 

этого процесса, а с другой - сами ускоряют 

его своей деятельностью. 

Достаточно полное и совершенное ис-

следование механизма движения капитала в 

наукоемкие отрасли экономики, использую-

щие научно-технические достижения из тра-

диционных и добывающих секторов, – мне 

не попадалось. Однако существует термин 

«геотехнология», объясняющий взаимосвязь 

банковского, инвестиционного капитала, об-

ращающегося на биржах, и роста портфеля 

патентов у компаний, чьи акции представле-

ны на бирже. Приобретение и постановка на 

баланс новых патентов влечет в том числе 

опосредованно биржевой рост стоимости ак-

ций. И наоборот, приобретение новых паке-

тов патентов позволяет монополизировать 

рынок, что ведет к росту продаж готовой 

продукции в регионе. 

Также мной мало изучен такой аспект, 

как страхование активов компаний под стои-

мость патентных пакетов и выпуск облига-

ций в рамках патентного аудита. То есть пе-

реучет потенциальной стоимости патента 

превращается в реальные средства, привле-

ченные в рамках облигационных займов. Га-

рантами, подтверждающими реальную, а не 

фиктивную стоимость патентов, выступают 

страховые и перестраховочные сети, инте-

грированные с банками и рейтинговыми 

агентствами. Фактически речь идет о гло-

бальной среде взаимной поддержки стоимо-

сти глобально торгуемых акций и производ-

ных инструментов. Компании «Филипс» с 

самым крупным в мире пакетом патентов 

просто не дадут уйти на дно, поскольку в ро-

сте стоимости ее акций заинтересованно 

множество банков и финансовых групп, раз-

мещающих свои доходы в облигациях «Фи-

липса». 

Также можно сказать о высокой рента-

бельности подобных производств, связанной 

с высокой отраслевой производительностью 

труда, что делает их привлекательными для 
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инвесторов. Переход к роботизации эконо-

мики позволяет и в биржевой игре использо-

вать электронные трейдеры, программируе-

мые  и  самообучающиеся  на  основе  «пла-

нирующей производственной системы» 

Дж. Гилбрейта. 

Существует одновременно и такое яв-

ление, как использование своего монополь-

ного положения для перераспределения сто-

имость товаров через ценовой механизм, экс-

плуатируя экономические субъектовы, функ-

ционирующие на других рынках. То есть 

сверхнаукоемкие фармацевтические и хими-

ческие компании могут скупать землю для 

последующей сдачи ее в аренду сельхозпро-

изводителям, пользующимся их продукцией. 

Создаются новые латифундии путем разоре-

ния мелких фермеров через закредитован-

ность хозяйств и последующий выкуп их за-

логовых земель для нужд агрохолдингов, ис-

пользующих ГМО растения, роботизирован-

ные комплексы обработки земли, сбора, хра-

нения и переработки урожая.  

Появление наукоемких производств 

является результатом естественной эволюции 

технологического развития, когда все увели-

чивающиеся затраты на науку и образование 

потребовали создания в экономике замкнуто-

го воспроизводственного контура, обеспечи-

вающего отдачу затраченных средств, в том 

числе на расширение базы исследований и 

разработок и улучшение системы образова-

ния. Кроме того, как отмечается в исследова-

ниях технико-экономического и технологи-

ческого развития, явно или не явно присут-

ствует представление о наличии функцио-

нальной связи между затратами на развитие 

науки и научно-техническим уровнем выпус-

каемой продукции. 

Прибыльность наукоемких произ-

водств на всех этапах их становления выше, 

чем в отраслях с консервативным типом раз-

вития. Характерная черта самых крупных и 

преуспевающих наукоемких производств - 

большая часть их продукции предназначена 

для удовлетворения потребностей широких 

слоев населения. Отсюда и высокие показа-

тели рентабельности (как известно, в среднем 

в мировой экономике нормальным считается 

уровень рентабельности к инвестиционному 

капиталу в размере 7–8%). Сведения, публи-

куемые в газете Financial Times о первых 50 

топ-компаниях мира, имеющих рентабель-

ность свыше 15% к инвестиционному капи-

талу, показывают, что они в основном произ-

водят продукцию, соответствующую новей-

шему технологическому укладу (пятому или 

шестому по существующей хронологии). Из 

этого списка уже давно ушли компании, за-

нимающиеся добычей и переработкой полез-

ных ископаемых. Это естественно: доля за-

трат на НИОКР в этих компаниях сравни-

тельно невелика. Например, у крупнейших 

нефтяных компаний отношение затрат на 

научные исследования и разработки к объему 

продаж не достигает и 1%. В России картина 

иная: в 1999 г. из 20 крупнейших компаний 

18 были сырьевыми и перерабатывающими 

(электроэнергетическая, газовые, нефтяные, 

металлургические), а две – машинострои-

тельными – АвтоВАЗ и ГАЗ – и не относи-

лись к разряду наукоемких. 

Анализируя международный опыт, 

следует отметить, что развитие наукоемкого 

сектора экономики всегда и везде обостряет 

проблему высококвалифицированных кад-

ров. Приглашение специалистов из других 

стран эту проблему полностью не решает, 

дефицит существует и увеличивается. По 

данным Американской ассоциации по ин-

формационной технике и технологиям 

(ITАА), дефицит кадров в компьютерной ин-

дустрии США в 1998 г. составлял около 350 

тыс. чел. (в 1997 г. -190 тыс. чел.). Отдел 

технической и технологической политики 

при Департаменте торговли США считает, 

что к 2005 году кадровый дефицит в этой от-

расли превысит 1 млн. чел. Похожие пробле-

мы возникают и в некоторых других инду-

стриально развитых странах, совершивших 

прорыв в информационную экономику. Сле-

довательно, чтобы поддерживать темпы ро-

ста в высокотехнологичной наукоемкой про-

мышленности, странам, ее развивающим, 

приходится использовать интеллектуальный 

потенциал менее развитых стран, в которых 

меньше стоимость научного труда. В резуль-

тате появилась новая тенденция: компании 

США, Западной Европы и Японии переводят 

часть своих исследовательских лабораторий 
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в страны, где имеется хорошая система обра-

зования, в том числе и в Россию. 

Складывающаяся общая тенденция та-

кова, что в перспективе страны ОЭСР (“золо-

того миллиарда”) монополизируют функции 

стратегического планирования и менеджмен-

та большей части средне- и высокотехноло-

гичных производств. Это логично, поскольку 

они же будут основными инвесторами и по-

требителями продукции этих производств. 

К тому же научные ресурсы мировой 

экономики сосредоточены в небольшом чис-

ле стран. На долю США приходится около 

половины всех выделяемых на НИОКР фи-

нансовых ресурсов. Среди остальных цен-

тров следует отметить Западную Европу, 

Японию и Россию. Международное сотруд-

ничество, привлечение иностранных инве-

стиций предоставляет значительные возмож-

ности для расширения сферы новейших тех-

нологий. Создание многих наукоемких про-

изводств неподъемно для экономик даже 

крупных государств. Поэтому идет есте-

ственный процесс интеграции ресурсов, в 

первую очередь финансовых, а также сбыто-

вых сетей, поскольку интеграция способ-

ствует проникновению на внутренние рынки. 

Процессы интеграции и концентрации, про-

исходящие в высокотехнологичных секторах 

экономики США, стран Западной Европы и 

Азии, уже привели к созданию нового науч-

но-технического центра в Юго-Восточной 

Азии. Что произошло вслед за переносом 

мирового финансового центра в Сингапур
1
. 

США обладают крупнейшим в мире 

научно-техническим потенциалом. Выделяе-

мые в них ежегодно ассигнования на НИОКР 

превышают аналогичные расходы остальных 

ведущих в научно-техническом отношении 

стран, вместе взятых. Вначале 90-х гг. общая 

численность занятых в науке и научном об-

служивании в США приблизилась к 1млн. 

чел. В сочетании с высоким уровнем квали-

фикации ученых и технического оснащения 

                                                           
1
 Речь идет о концентрации банковской, 

страховой и биржевой деятельности в Сингапуре 

и выводе на биржи Сингапура и Гонконга акций 

глобальных компаний, структурообразующих для 

мировой экономики. 

научных центров это обеспечивает ведущую 

роль США в мировой науке. США остаются 

крупнейшими в мире производителями 

наукоемкой продукции: их доля в мировом 

производстве этой продукции составляла в 

середине 90-х гг. около 40%. 

Западная Европа – один из главных в 

мире центров науки. Общая численность 

научных работников в ней превышает 700 

тыс. чел., к которым следует добавить иссле-

дователей в странах Центральной и Восточ-

ной Европы – 300 тыс. чел. Ведущие страны 

региона расходуют на научно-технические 

исследования свыше 2% ВВП. 

В 1997 г. в Германии насчитывалось 62 

технополиса, в Великобритании – 40, во 

Франции –30. 

В течение длительного времени Запад-

ная Европа заметно отставала от США и 

Японии, прежде всего по исследованиям в 

сфере высоких технологий. Это отставание, 

хотя и сократилось, все же сохраняется и в 

настоящее время. Расходы на НИОКР в рас-

чете на душу населения в Западной Европе в 

целом ниже, чем в США и Японии. В этом 

регионе мира не столь широко используется 

передовая технология. Научно-технический 

потенциал стран Западной Европы в значи-

тельной мере ориентирован на фундамен-

тальные исследования. 

До начала 80-х гг. Япония заметно от-

ставала от США и отчасти Западной Европы 

по научно-техническому потенциалу, осо-

бенно в области фундаментальных исследо-

ваний. Но затем, исчерпав экстенсивные фак-

торы развития экономики, Япония перешла к 

опережающему росту наукоемких отраслей. 

С этой целью государство и частные компа-

нии сосредоточили усилия на развитии соб-

ственных исследований вместо преимуще-

ственного использования научно-техничес-

ких достижений, как это было в 50–60-е гг. 

Расходы Японии на НИОКР возросли с 2,1% 

ВВП в 1975 г. до 3,1% ВВП в 1985 г. и 3,0 в 

1996 г. Но, несмотря на успехи японских 

фирм в развитии наукоемких производств, 

все еще сохраняется значительная зависи-

мость от американской технологии. 

Абсолютное превосходство США в 

финансовом и кадровом обеспечении научно-
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технической сферы в целом имело место на 

протяжении всего послевоенного периода. 

Ускоренное наращивание научного потенци-

ала в Японии привело лишь к незначитель-

ному снижению доли США в начале 90-х го-

дов (48% затрат «семерки»). Кроме того, 

Японии, несмотря на успехи в организации 

экономически эффективного производства и 

экспорта электроники, пока не удалось стать 

бесспорным лидером какого-либо принципи-

ально важного нового направления. 

Длительность периода, в течение кото-

рого государство и частный сектор США 

осуществляли нарастающие вложения в 

научно-техническую сферу, обеспечивает и 

качественный эффект – сбалансированность 

всех звеньев инновационной системы, их 

восприимчивость к новым импульсам спроса 

и предложения, сравнительную безболезнен-

ность структурных сдвигов. 

В последнее десятилетие ХХ в. амери-

канское лидерство укрепилось по ряду прин-

ципиальных позиций. Прежде всего, это 

быстрое распространение и использование 

интернет-технологий во всех областях – в 

науке и образовании, торговле и на транс-

порте, финансовой сфере и деловых услугах, 

организации досуга и телекоммуникациях. В 

1999 и 2000 гг. в стадию «гиперроста» в 

США вошла электронная торговля, причем 

быстрее всего она охватила межфирменные 

отношения (business-to-business), то есть ма-

териально-техническое снабжение и сбыт 

компаний. По прогнозам экспертов, в Вели-

кобритании и Германии аналогичная стадия 

развития электронной коммерции наступит 

примерно через два года, в Японии, Италии и 

Франции – еще позже. 

Вместе с тем, хотя в ближайшей пер-

спективе США остаются лидером глобально-

го научно-технического развития по масшта-

бу вовлеченных финансовых и кадровых ре-

сурсов, по относительным показателям впе-

ред могут выйти другие развитые страны. 

Так, по наукоемкости экономики на первое 

место может выйти Япония, которая уже 

сейчас опережает США по доле гражданских 

затрат на НИОКР в ВНП (2.7% против 2% в 

США). В обрабатывающей промышленности 

американские производители сохраняют ли-

дерство по наукоемкости фармацевтических 

товаров, вычислительной техники и комму-

никационного оборудования, но уже уступа-

ют Японии по наукоемкости приборострое-

ния. 

Если принять во внимание научную 

деятельность многонациональных, междуна-

родных и транснациональных корпораций и 

взглянуть на рынок их глазами, то все разли-

чия по регионам напрямую связаны с инве-

стиционным климатом и величиной рынков 

сбыта. Таким образом, колебания в уровне 

наукоемкости страновой экономики можно 

свести к вопросу инвестиционной привлека-

тельности данной экономики в целом. А по-

скольку инновационные проекты более доро-

ги в части страхования рисков по сравнению 

с прочими видами долгосрочных инвестиций, 

то и уровень экономической стабильности 

региона должен быть на высоте, позволяю-

щей осуществлять стратегическое планиро-

вание в диапазоне от 25–30 лет. 

К характеристике современной струк-

туры новых технологий есть два подхода. 

Первый – структура патентования, наиболее 

важные, крупные группы (классы) изобрете-

ний. Второй – отраслевая структура исследо-

ваний и разработок по затратам на отдельные 

виды технологий. 

Обобщая главные страновые особенно-

сти, можно охарактеризовать американское 

патентование как связанное преимуществен-

но с медициной, японское – с системами пе-

реработки информации в широком смысле, 

включая фотографию, телевидение, произ-

водство современных музыкальных инстру-

ментов. Немецкие изобретатели остаются 

инженерами в более традиционном понима-

нии этого слова – механические системы, 

двигатели и тормоза, органическая химия. 

Понятно, что в каждой из этих стран патен-

туются и другие виды технологий и продук-

тов, в том числе повторяющиеся, но страно-

вая специализация прослеживается довольно 

четко. 

США лидируют в мире по таким 

направлениям научно-технического прогрес-

са, как выпуск суперкомпьютеров военного и 

производственного назначения и их про-

граммное обеспечение, производство авиа-
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ционной и космической техники, лазеров и 

биотехнологии. Сюда входит и разработка 

новых технологий по охране окружающей 

среды. 

Страны Западной Европы занимают 

передовые рубежи в строительстве АЭС, 

производстве фармацевтических препаратов, 

технике связи, ряде отраслей транспортного 

машиностроения. В то же время Западная 

Европа отстает в таких областях, как произ-

водство интегральных схем и полупроводни-

ков, изготовление микропроцессоров, биома-

териалов. 

Приоритетными отраслями японской 

экономики стали такие наукоемкие произ-

водства, как выпуск промышленных роботов, 

медицинской электроники, информационных 

систем, интегральных схем, новых металлов 

и керамики, оптических волокон, биотехно-

логии. Япония занимает ведущие позиции по 

экспорту микроэлектронных компонентов и 

электронной потребительской техники. 

В отраслевой структуре инновационно-

го процесса первая тройка лидеров в веду-

щих странах долгое время была идентичной 

– аэрокосмическая промышленность, авто-

мобилестроение, электротехническое маши-

ностроение. На каждую из этих отраслей 

приходилось от 10 до 15% расходов на ис-

следования и разработки в отраслях хозяй-

ства США, Японии, ЕС. К середине 90-х го-

дов ситуация изменилась. В США лидером 

стала сфера услуг, представленная в основ-

ном информационными технологиями (около 

20%), которая потеснила аэрокосмическую 

отрасль (12%) и автомобилестроение (11%). 

В ЕС на первых местах – электротехника 

(15%), автомобилестроение (13%) и услуги 

(11%), а авиа- и ракетостроение уже не вхо-

дят в первую пятерку, на него приходится 

менее 10% НИОКР. В Японии эта отрасль 

также не входит в первую пятерку, а техно-

логически приоритетными направлениями 

остаются электроника (18,5%), электротех-

ника (11%) и автомобилестроение. 

Структурные пропорции сферы науч-

ных исследований развитых стран (соотно-

шение фундаментальных, прикладных иссле-

дований и разработок, государственного и 

частного финансирования, доли вузов и 

предпринимательского сектора) можно счи-

тать в основном сложившимися, соответ-

ствующими стадии зрелости самой системы 

научных исследований, современным и бу-

дущим потребностям экономического роста. 

Вместе с тем в последние 10–15 лет активи-

зировалась перестройка дисциплинарной 

структуры науки: снижается удельный вес 

технических знаний, возрастает доля ком-

плекса “наук о жизни” – биологии, генетики, 

всех отраслей медицины, а также биохимии, 

биофизики, то есть междисциплинарных ис-

следований, создавших принципиально но-

вые области применения. 

Наиболее важным становится расши-

рение всех перечисленных дисциплин в ин-

тересах здравоохранения. Этот приоритет 

отчетлив в США, где совокупные затраты на 

научные исследования в области здравоохра-

нения достигают уже 35 млрд. долларов, или 

20% всех НИОКР. Более половины этой 

суммы вкладывают промышленные компа-

нии и бесприбыльные организации. В целе-

вой структуре государственного научного 

бюджета на здравоохранение приходится 

18%, и оно уступает только обороне, но су-

щественно опережает такие статьи, как кос-

мос и энергетика. Медицина опередила кос-

мос только в начале 80-х годов и уверенно 

догоняет оборону. 

В области фундаментальных исследо-

ваний здравоохранение давно опережает все 

остальные бюджетные статьи, причем эти 

расходы более чем втрое превосходят затра-

ты на исследование космоса, и это соотно-

шение довольно стабильно. Отрыв медицины 

от обороны в фундаментальной области уже 

более чем 6-кратный и имеет тенденцию к 

росту. В других развитых странах государ-

ственная поддержка исследований в области 

здравоохранения также является быстрорас-

тущей статьей. В Великобритании, Италии и 

Канаде она достигает 10% научного бюдже-

та. 

Комплекс наук, непосредственно свя-

занных со здравоохранением, – клиническая 

медицина, биомедицина и биология – пред-

ставляет сейчас более половины мирового 

научного знания, если использовать такой 

показатель, как доля дисциплин в мировой 
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научной периодике. В этих изданиях публи-

куются преимущественно результаты фунда-

ментальных исследований, реализация кото-

рых произойдёт в основном в начале ХХI 

века. 

Важнейшими структурами националь-

ных инновационных систем являются корпо-

рации предпринимательского сектора. Имен-

но они, одновременно финансируя исследо-

вания и воплощая их результаты в реальные 

продукты и технологии, берут на себя эконо-

мическую ответственность за технический 

прогресс, на их долю приходится большая 

часть финансирования науки силами частно-

го сектора. 

Наибольшими показателями наукоем-

кости обладают компании, представляющие 

фармацевтическую промышленность, произ-

водство средств связи и услуги в этой обла-

сти, программное обеспечение. По общему 

размеру научных расходов (последние дан-

ные за 1996 г.) мировыми лидерами являются 

американские корпорации – «Дженерал мо-

торз» (9 млрд. долл.), «Форд» (7 млрд.), 

«ИБМ» (4 млрд. долл.). Каждая тратит на 

науку больше, чем вся Россия из государ-

ственного бюджета. 

Крупные корпорации обеспечивают 

разработку, производство, рыночное освое-

ние в национальном и глобальном масштабе 

целых направлений научно-технического 

прогресса. Так, «ИБМ», реализующая гло-

бальную стратегию на двух сегментах рынка 

вычислительной техники – больших машин и 

персональных компьютеров, – в начале 90-х 

годов переживала серьезный кризис: сокра-

щение объемов продаж, падение курса акций, 

закрытие заводов, увольнения. Правильно 

оценив новую обстановку, компания прило-

жила много сил, чтобы удержать и укрепить 

свои позиции в борьбе с американскими, 

японскими и южнокорейскими конкурента-

ми. Сначала, в 1994–1996 гг., «ИБМ» обеспе-

чила «большим железом» таких крупных 

клиентов, как химический концерн «Дюпон», 

автомобильный «Мерседес-Бенц», торговая 

сеть «Сирз», авиакомпании «Ю.С. Вест» и 

«Индиан эрлайнз» и, наконец, – Олимпий-

ские игры в Атланте. При этом пришлось по-

тесниться таким конкурентам, как «Хьюлетт 

– Паккард», «Оракл», «Юнисиз», «Дигитал 

экуипмент», «ИКР». 

Позднее, изучив перспективы рынка 

персональных компьютеров, корпорация 

сделала акцент на нуждах мелких предпри-

нимателей, на которых приходится около 

45% рынка ПК. В январе 1999 г. она объяви-

ла о принципиальной новинке – первом 

настольном ПК с распознаванием речи. В 

технологиях распознавания речи нуждаются 

врачи, адвокаты, архитекторы и другие пред-

ставители мелкого бизнеса в сфере интеллек-

туальных и деловых услуг.  

Сегодня вы видите, что прошло чуть 

больше 15 лет, как данная функция является 

обязательной во многих моделях мобильных 

телефонов, работающих на базе операцион-

ных систем, разработанных компанией Гугл.  

В современных условиях инновацион-

ность становится новой мировой промыш-

ленной религией. Бурное развитие техноло-

гий, глобализация рынков, регионализация 

технической и научной экспертизы, создание 

стратегических альянсов, трансформация са-

мой инновационной философии от нацио-

нальной к глобальной требуют от мировых 

транснациональных корпораций постоянного 

совершенствования организаций НИОКР. 

Здесь прослеживается несколько основных 

тенденций: четкая ориентация на междуна-

родные рынки и центры знаний, усиление 

интеграции отдельных организаций НИОKP, 

тесная координация и децентрализация ин-

новационной активности в нескольких тех-

нологических центрах, усиление внимания к 

иностранным инновационным структурам. 

Научно-техническая глобализация 

нашла свое выражение и в создании вирту-

альных инновационных альянсов, в основе 

которых – тесное сотpудничество правитель-

ства, университетов и корпоративного секто-

ра. В США, например, такие центры – 

Centres for University – Based Technological 

Innovation (СUВTI) формируются на базе 

университетов. На их создание расходуется 

минимум средств и времени, так как они не 

имеют физической инфраструктуры, а пред-

ставляют собой мобильный гибкий меха-

низм, включаемый для решения определен-

ных инновационных задач. Эти виртуальные 
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центры призваны объединить интеллекту-

альные возможности представителей фунда-

ментальной науки и мультифункциональной 

промышленной группы при сильной государ-

ственной поддержке. Такие виртуальные 

центры будут обеспечивать решение техно-

логически значимых инновационных задач в 

полном объеме (отбор научных идей, органи-

зация научно-прикладных исследований, 

опытных разработок, проведения научной и 

промышленной экспертизы проекта, органи-

зация финансирования, промышленного вы-

пуска и коммерциализации инновационного 

продукта). В конечном итоге центры иннова-

ций должны внести значимый вклад в за-

крепление лидирующих технологических 

позиций государства в мире [1, 2, 3]. 

Всего в Европе в настоящее время ра-

ботает около 1000 технопарков. Китай с 

1988 г. основал 53 технопарка, в которых 

функционируют 65 000 малых и средних ин-

новационных предприятий с общей числен-

ностью научно-инженерных работников в 3 

млн. человек. И хотя США продолжают до-

минировать в инновационной сфере, китай-

ские, индийские, израильские, корейские, 

тайваньские изобретатели показывают более 

высокую инновационную продуктивность 

при более низкой оплате. 

О напряженности конкурентной борь-

бы японских и американских компаний сви-

детельствуют данные патентной статистики. 

Патентование отражает существенное пре-

имущество крупнейших японских компаний, 

которые составляют больше половины круп-

нейших патентователей в США. И хотя в 

1998 г. американская “ИБМ” восстановила 

утраченное в начале 90-х годов лидерство, 

“Моторола” улучшила свои позиции, а “Ко-

дак” сумела остаться в престижном списке; 

новых американских компаний в нём не по-

явилось, а прорыв совершил южнокорейский 

концерн “Самсунг”. 

Преимущества японских компаний 

проявляются и в глобальной стратегии науч-

но-технического развития, которая сопро-

вождает производственную и сбытовую гло-

бализацию. Их исследовательские лаборато-

рии, расположенные в странах Европы, Азии 

и в США, решают две задачи: 1) адаптация 

экспортной продукции к иностранным рын-

кам, разработка для них новых продуктов, 

технологическая поддержка зарубежных 

предприятий; 2) обеспечение доступа к пере-

довой зарубежной научно-технической ин-

формации, использование квалифицирован-

ных научно-инженерных кадров. 

Так, «Мацусита», один из мировых ли-

деров по производству бытовой электроники, 

в октябре 1998 г. сообщила об открытии сво-

его 17-го научно-исследовательского учре-

ждения на территории США – «Панасоник 

диджитал центр», который будет функцио-

нировать одновременно в качестве венчурно-

го фонда и «инкубатора» для организации 

нового бизнеса. Около 50 млн. долл. будет 

израсходовано на разработку цифровой тех-

нологии следующего поколения, создание 

сети, прикладное использование интернетa, 

электронную торговлю. Развивая стратегиче-

ское партнерство с сообществом Силиконо-

вой долины, новый центр станет базой для 

различных организаций компании, которые 

стремятся обосноваться в Долине. Руковод-

ство «Мацусита» надеется, что эти альянсы 

будут стимулировать инновации и в ее япон-

ских исследовательских центрах. 

Все большее внимание компания уде-

ляет Китаю. Свой первый завод здесь она 

открыла в 1987 г., а сейчас их число превы-

сило 30. В 1998 г. «Мацусита» и китайская 

Академия наук подписали меморандум о со-

действии совместным исследованиям и раз-

работкам по широкому ряду областей, вклю-

чая базы данных, телекоммуникации, муль-

тимедиа, электронные компоненты, материа-

лы, сохранение энергии и охрану окружаю-

щей среды. В настоящее время приоритет-

ными являются совместные исследования в 

области разработки топливных элементов, 

холодильных технологий и мультимедийных 

устройств. Значение Китая определяется не 

только размером его рынка, но и большими 

научными возможностями, особенно в обла-

сти мультимедиа и лингвистических при-

кладных технологиях. Однако из основных 

направлений, которые «Мацусита» надеется 

развивать в сотрудничестве с китайской Ака-

демией, – программные продукты на китай-

ском языке и прикладные программы, такие, 



Актуальные проблемы современной науки и практики  
 

Actual Problems of Modern Science and Practice  

 

№ 3, 2017 Страница 74 
 

как технологии распознавания и синтеза го-

лоса. 

Таким образом, несмотря на явное до-

минирование США по основным показате-

лям ресурсного обеспечения и экономиче-

ских результатов НИОКР, другие развитые 

страны отнюдь не являются аутсайдерами 

глобального научно-технического развития. 

В современных условиях экономиче-

ский рост отождествляется только с научно-

техническим прогрессом и интеллектуализа-

цией основных факторов производства. На 

долю новых знаний, воплощаемых в техно-

логиях, оборудовании и организации произ-

водства в развитых странах, приходится от 

70 до 85% прироста ВВП. 

Статистика показывает строгую корре-

ляцию между исследованиями, инновациями 

и экономическим процветанием. При этом в 

центре внимания находятся высокотехноло-

гичные отрасли промышленности, то есть 

отрасли, активность которых в бизнесе жест-

ко зависит от инноваций в науке и техноло-

гиях, – высокий интерес к ним обусловлен их 

широким представительством в экономике, а 

также тем обстоятельством, что они разви-

ваются быстрее, чем другие отрасли. Объяс-

няя основу лидирующего развития наукоем-

ких отраслей в современной экономике, сле-

дует исходить из того, что представление о 

механизме выравнивания нормы прибыли 

между отраслями в условиях глобализации 

рынков и мировой экономики необходимо 

скорректировать, учитывая специфический 

механизм ценообразования на наукоемкую, 

инновационную продукцию. 

Традиционное представление об этом 

механизме исходит из того, что при опреде-

лении цены неявно предполагается средний 

уровень издержек на производство той или 

иной продукции. И это правильно, но только 

в том случае, если не учитывать отраслевые 

(технологические) различия как производ-

ственного, так и личного потребления. На 

современном этапе технологического разви-

тия стандарты потребления в разных отрас-

лях экономики существенно различаются. 

Они зависят от общего уровня образования 

основной массы работников отрасли, произ-

водственной культуры, способов реакреации 

и т.д. В момент найма рабочей силы её стои-

мость уже предопределена рынком и в сред-

нем мало зависит от личности конкретного 

наемного работника. Для наукоемких произ-

водств существенно по сравнению с другими 

отраслями повышены расходы непосред-

ственно на проведение НИОКР и оплату вы-

сококвалифицированного персонала и кос-

венно – на систему образования и “инду-

стрию отдыха и досуга”. Эти расходы обще-

ственно признаны потребителями и стати-

стически отражены в повышении относи-

тельной величины добавленной стоимости в 

структуре стоимости продукции и, следова-

тельно, определяют статистический феномен 

высокой отраслевой производительности 

труда в форме выработки на одного занятого. 

Несомненно, что производительность труда в 

наукоемких отраслях в целом выше, чем в 

отраслях низших переделов, однако стати-

стика завышает ее реальную величину. 

Определение реальной величины производи-

тельности труда в наукоемких отраслях тре-

бует отдельного исследования. 

Вторичный эффект указанного фено-

мена состоит в том, что становление новых 

высокотехнологических укладов позволяет за 

счет стоимостного механизма перераспреде-

лять часть вновь созданной стоимости и 

обеспечивать локальное повышение нормы 

прибыли у отдельных производителей. Сле-

довательно, в эти новые производства 

устремляется свободный капитал в кредит-

ной и (или) финансовой форме. Это приводит 

к повышению капитализации высокотехно-

логичных компаний; как следствие - расши-

ряется новый рынок и создается некоторый 

новый тип потребления и, соответственно, 

новый рынок. Таким образом, перманентное 

образование все новых рынков ведет к воз-

никновению специфического механизма, 

обеспечивающего непрерывно воспроизво-

димое перераспределение части вновь со-

зданной стоимости из производств, базиру-

ющихся на старых технологических укладах, 

в более совершенные. 

Однако, несмотря на опережающее 

развитие наукоемкого сектора, до настояще-

го времени в мировой практике отсутствует 

единый подход к определению уровня разви-
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тия как отдельных корпораций, так и отрас-

лей в целом. Например, в США используется 

до 50 показателей, помогающих сравнить 

эффективность НИОКР и осуществлять мо-

ниторинг изменения воздействия инноваци-

онной функции на деятельность корпорации 

в течение определенного периода времени. 

Среди них- Research Intensity Metric-

показатель, определяющий расходы на 

НИОКР, отнесенные к общему количеству 

продаж; Total R&T Spending-показатель об-

щих расходов на НИОКР; Cost Saving Ratio- 

показатель уровня сбережений корпорации, 

возникших как результат использования но-

вых технологий, отнесенных к ежегодной 

прибыли. На основании мониторинга и ана-

лиза показателей всех фирм отрасли опреде-

ляется соответствующий обобщенный пока-

затель по отдельной отрасли. Затем опреде-

ляется место конкретной отрасли в “техноло-

гической иерархии”. 

Экономическую эффективность науч-

но-технической сферы можно определить и 

при помощи других показателей (число еже-

годно выдаваемых патентов, Нобелевские 

премии  по  различным  направлениям  ис-

следований),  количество  проданных  лицен-

зий. 

Опросы, проводимые среди фирм-

производителей консалтинговыми компани-

ями, показывают, что коммерчески целесо-

образными и успешными в основном явля-

ются расходы на научные исследования и 

разработки в следующих отраслях: 

- связь; 

- производство потребительских това-

ров; 

- химия; 

- финансы, страхование и кредит; 

- фармацевтическая промышленность и 

медицина; 

- информатика и электронно-вычис-

лительная техника; 

- энергетика и коммунальное хозяй-

ство; 

- различные отрасли обрабатывающей 

промышленности; 

- производство и переработка металлов 

и других базовых материалов; 

- автомобилестроение. 

В пользу названных направлений ис-

следований высказывались от 75 до 93% 

опрошенных фирм. Рентабельность вложе-

ний в НИОКР может существенно различать-

ся даже в компаниях, работающих на одном 

сегменте рынка. Так, для “Интел” она со-

ставляет примерно 100%, а для “Ай-Би-Эм” -

30–40%. 

Как отмечалось выше, в настоящее 

время развитые страны производят наиболь-

шие расходы на научные исследования в об-

ласти здравоохранения. 

Формирование здравоохранения как 

одного из наиболее перспективных иннова-

ционных контуров обеспечивается долго-

срочным действием целого ряда факторов: 

демографических, экономических, политиче-

ских. Действие демографических факторов 

связано с тенденциями сокращения рождае-

мости и повышения продолжительности 

жизни, а в результате – старения населения 

развитых стран, пик которого достигнут в 

2010–2015 гг. 

Экономическая основа роста значимо-

сти здравоохранения – устойчивый платеже-

способный спрос населения, организационно 

оформленный в большинстве стран в надеж-

ные системы страхования. Политическая 

поддержка проявляется в самом благожела-

тельном отношении демократических парла-

ментов и правительств к росту государствен-

ных расходов на фундаментальную медицин-

скую науку и образование, развитие инфра-

структуры здравоохранения. Позитивное го-

лосование в этой области находит безуслов-

ную поддержку самых широких слоев элек-

тората (в отличие, например, от военных рас-

ходов). В России создание честных сетевых 

медицинских структур, интегрирующих ла-

боратории, стационары и поликлинические 

отделения, заметно в Москве и Санкт-

Петербурге. Данные города переходят от ин-

дустриальной к постиндустриальной модели 

потребления. Это скажется на всей экономи-

ке страны формированием нового яруса вы-

сокотехнологического рынка и ускорением 

распространения высокотехнологичной про-

дукции по всей территории. Ликвидация 

«цифрового разрыва» и рост интернет-тор-

говли фактически объединили территориаль-
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ные и региональные рынки в общенацио-

нальный. Введение санкций в отношении 

России только ускорит перераспределение и 

выравнивание спроса на национальном рын-

ке. После отмены санкций и «нового откры-

тия» рынка России – миру предстанет совер-

шенно другая модель потребления и на ее 

встраивание в глобальный рынок у мировых 

производителей может просто не хватить 

возможностей в части лоббирования своих 

услуг и товаров. Можно уже сейчас сказать о 

зарождении новой «экспансионистской» фа-

зы российской промышленности, нацеленной 

на рынки соседних государств, после дости-

жения наполненности собственного рынка 

товарами для населения. И одновременной 

конкуренции в доступе к импортным техно-

логиям, станкам и оборудованию для нужд 

производства и разработки. 
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В статье автором проанализированы теоретические основы формирования правовой куль-

туры общества. Рассмотрены сущность и особенности правовой культуры. Раскрыты основные 

подходы к пониманию правовой культуры. Представлены дефиниции, отражающие основное со-

держание понятия «правовая культура». Выделены наиболее важные институты, влияющие на 

формирование правовой культуры у населения, и особенно у молодого поколения, в современных 

условиях. Отмечается, что одним из условий развития правового государства является дости-

жение высокого уровня правового сознания граждан. Рассмотрены актуальные и важные про-

блемы, возникающие с необходимостью повышения уровня правовой культуры человека для раз-

вития гражданского общества в России. Автором подчеркивается роль правового воспитания 

подрастающего поколения в создании культурного, социально активного и законопослушного об-

щества. Отмечается, что правовое воспитание подрастающего поколения необходимо начинать 

с раннего возраста, потому как именно в детском возрасте ребенок особенно восприимчив к 

усвоению нравственных норм и требований. Поэтому процесс общего и правового воспитания 

молодого поколения образует неразрывную связь между собой. 
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The analysis of theoretical fundamentals of the legal culture of society is given in the article. The 

author examines the essence of the legal culture, main trends of its comprehension as well as different 

delineates of the notion are given in the article. In article the essence and structure of legal culture and 
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Правовое государство предполагает со-

здание условий для формирования социально 

развитой личности, которая понимает свои 

интересы, знает свои права и обязанности, 

умеет защищать свои права законными сред-

ствами, уважает права и интересы других 

людей. При этом, как правильно отметил 

А.М. Муртузалиев [1, с. 5–10], вопросы по-

вышения правовой культуры играют исклю-

чительно важную роль при решении задач 

становления гражданского общества и пра-

вового государства в стране. Рассматривая 

правовую культуру как совокупность всех 

ценностей, созданных человеком в правовой 

сфере, становится ясно, что она характеризу-

ет уровень правосознания граждан и долж-

ностных лиц, совершенства законодатель-

ства, законности и правопорядка, работы 

правоприменительных, в т. ч. правоохрани-

тельных, органов, развития юридической 

техники, а также правотворческой и праворе-

ализационной культур как всего общества и 

отдельных его социальных групп, так и лич-

ности в отдельности. Соответственно, одним 

из условий развития правового государства 

является достижение высокого уровня право-

вого сознания граждан, выработка у них не-

обходимой для активного участия в полити-

ческой и общественной жизни общечелове-

ческой и правовой культуры. И здесь согла-

симся с мнением Л.А. Петручак, что именно 

правовая культура способствует реализации 

в обществе принципов законности и право-

порядка, созданию атмосферы, в которой 

каждый человек защищен от произвола и 

может свободно реализовать свои творческие 

способности и идеалы [2, с. 12–13]. Таким 

образом, правовая культура общества в зна-

чительной степени является гарантом реаль-

ного верховенства закона, фактором, способ-

ствующим высокой гражданской активности 

и ответственности граждан.  

По мнению О.Ю. Рыбакова, правовая 

культура не может быть статичным явлени-

ем, с чем сложно не согласиться, она нахо-

дится в постоянной динамике, обеспечивает 

преемственность лучших образов человече-

ской мысли и деятельности [3, с. 15]. Сущ-

ность правовой культуры есть мера освоения 

правовых ценностей, накопленных обще-

ством, и их использования различными субъ-

ектами в правовой сфере [4, с. 385–386]. В 

аспекте обозначенного мнения представляет-

ся уместным привести суждение О.И. Цыбу-

левской и Т.В. Милушевой о том, что право-

вая культура является своего рода матрицей, 

в рамках которой протекает социально зна-

чимая человеческая и общественная жизнь, 

выражающаяся в типах и формах организа-

ции деятельности общества и индивида, со-

здаваемых ими материальных и духовных 

ценностях [5, с. 8–16].  
Правовая культура, характеризуемая 

необычайной широтой и многоаспектностью 

содержания составляющих её понятий «пра-

во» и «культура», рассматривается учеными 

как деятельность по производству, распреде-

лению, потреблению ценностей правового 

характера; идейно-правовое состояние обще-

ства, определяемое через категории «право-

вая жизнь», «правовая организация», «право-

вой прогресс» и подобные правовые явления 

[6]; система овеществлённых и идеальных 

культурных элементов, относящихся к сфере 

действия права, их отражение в сознании и 

поведении людей [7]; система взглядов, оце-

нок, убеждений, установок, которые опосре-

дуют отношение личности к правовой жизни 

общества, определяют его правовое поведе-

ние; совокупность всех позитивных компо-

нентов правовой действительности в её ре-

альном функционировании, воплотившая 

достижения правовой мысли, юридической 

техники и юридической практики [8, с. 34-

37]; исторически сложившаяся, обусловлен-

ная экономическим, политическим, социаль-

ным и духовным уровнем развития общества 

разновидность общечеловеческой культуры, 

которая материализуется в формировании, 

передаче, сохранении правовых ценностей, 

служащих ориентиром юридически значимо-

го поведения, и представляет собой каче-

ственное состояние правовой системы, сте-

пень правового развития личности и обще-

ства. Подобного мнения придерживаются и 

другие ученые, полагая, что правовая куль-

тура предстает как результат имеющихся до-

стижений в области права, его создания, 

применения, представлений о его сущности, 

назначении в виде оценки существовавших в 
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прошлом государственно-правовых явлений, 

тем самым представляя собой «памятники 

права, правовые и политические учения» [9, 

с. 242].  

Из представленных определений вид-

но, что держателем правовой культуры мо-

жет быть признан тот член общества, кото-

рый знает законодательство, умеет им вос-

пользоваться не в ущерб государству, обще-

ству, народу. Таким образом, как правильно 

отметили О.И. Цыбулевская и Т.В. Милуше-

ва, правовая культура выражается в опреде-

ленном характере деятельности членов граж-

данского общества, является одновременно и 

результатом культурной деятельности в сфе-

ре права, так как представляет собой сово-

купность соответствующей степени право-

вых знаний, умений, навыков общества [5, с. 

8–16]. В этой связи нельзя не согласиться с 

утверждением О.Ю. Рыбакова, что актив-

ность личности и правовые формы этой ак-

тивности имеют особое значение для харак-

теристики включенности личности в обще-

ственные, позитивно преобразовательные 

процессы, формирование правового государ-

ства. Иными словами, «Граждане России 

должны осознавать, что они вправе самосто-

ятельно принимать решения и, что самое 

главное, контролировать их выполнение все-

ми доступными, разрешенными законом спо-

собами». [10, с. 156–164]. Соответственно, 

соглашаясь с мнением В.Ю. Мельникова, 

отмечающего, что высокий уровень правовой 

культуры является одним из признаков пра-

вового государства [11, с. 18–26], можно 

прийти к выводу, что правовая культура, бу-

дучи весьма существенным потенциалом 

гражданского общества, есть основа право-

вого государства.  

В аспекте обозначенной проблемы 

представляется необходимым привести суж-

дение, что уровень правовой культуры, пра-

вового сознания общества и его членов в от-

дельности напрямую зависит от результатив-

ности функционирования системы правового 

воспитания.  

В юридической литературе существу-

ют различные определения правового воспи-

тания. Правовое воспитание рассматривается 

как «…систематическое влияние на сознание, 

психологию воспитуемых (индивидов и об-

щественных групп) всего уклада обществен-

ной жизни и идеологических факторов…» 

[12], «процесс, посредством которого форми-

руется правовое сознание граждан; это вос-

питание в святости закона, недопустимости 

произвола, необходимости торжества истины 

и справедливости в любой конфликтной си-

туации, торжестве правосудия» [13, с. 68]. 
Правовое сознание, по мнению С.С. Алексее-

ва, должно проявляться не только в законо-

послушании, но и в правовой активности, в 

полном и эффективном использовании пра-

вовых средств, в практической деятельности, 

в стремлении в любом деле утвердить право-

вые начала как высшие ценности цивилиза-

ции [14, с. 95]. Отдельные ученые представ-

ляют правовое воспитание в широком и уз-

ком смыслах. Так, в широком смысле право-

вое воспитание включает в себя воздействие 

всех факторов жизни на формирование ка-

честв личности, а в узком – есть целенаправ-

ленное воздействие общества на сознание 

людей, их нравы, черты характера, образ по-

ведения [15]. А.Н. Бабенко, также являясь 

сторонником данного подхода, понимает под 

правовым воспитанием в широком смысле 

общий процесс формирования правосознания 

и правовой культуры членов общества, 

включая влияние социально-экономического 

уклада жизни, политического режима, идео-

логической деятельности, нравственно-пра-

вовой атмосферы, а в узком смысле – один из 

видов общественной деятельности, которая 

выражается в целеустремленной и организо-

ванной работе государственных органов и 

общественных организаций, направленной на 

формирование правовой культуры и воспи-

тание правопослушных граждан [16, с. 4–11]. 

Обобщая мнение ученых-правоведов, 

под правовым воспитанием предлагаетcя по-

нимать – целенаправленное воздействие на 

сознание личности, социальных групп и все-

го общества в целях превращения правовых 

идей и требований в личные убеждения, став 

ориентиром поведения. 

Правовое воспитание, как многоэтап-

ный, непрерывный и длительный процесс, 

должно сопровождаться созданием благо-

приятных условий для развития личной ини-
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циативы, проявления дисциплины, организо-

ванности и ответственности. Только тогда 

возможно ожидаемое изменение в отноше-

нии к правовым ценностям и нормам, что не 

замедлит сказаться и на повседневном пове-

дении каждого индивида в обществе.  

Большую роль в формировании право-

вой культуры личности играют общеобразо-

вательные организации. В соответствии с 

Федеральным законом Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ воспи-

тание ребенка – является одной из главных 

функций образовательных организаций. В 

качестве основных принципов государствен-

ной политики в области образования закон, 

что следует из его содержания, определяет 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры». В ст. 12 

цитируемого документа определено, что со-

держание образования должно обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями. Это значит, что стратегиче-

ской целью государственной политики в об-

ласти образования является повышение до-

ступности качественного образования, соот-

ветствующего …. современным потребно-

стям общества и каждого гражданина, что 

совершенно верно отмечается в научной ли-

тературе [16, с.132–136]. Таким образом, об-

разовательные организации являются важ-

нейшим социальным институтом, призван-

ным заниматься воспитанием и повышением 

уровня правовых знаний обучающихся. 

Стоит отметить, что достаточно со-

вершенная система правового просвещения и 

воспитания школьников была создана в со-

ветское время и носила общегосударствен-

ный характер. Формирование советского 

гражданина, способного совершенствовать 

социалистические отношения, было важней-

шим направлением деятельности политиче-

ской системы того периода, одной из задач 

права [18]. Была сформирована эффективная 

координационная деятельность, в том числе 

и на законодательном уровне, между всеми 

заинтересованными государственными орга-

нами и учреждениями, так или иначе вовле-

ченными в процесс просветительской дея-

тельности, что являлось одним из наиболее 

существенных положительных моментов 

просветительской деятельности в указанный 

период. 

Роль образовательных учреждений в 

развитии правосознания подрастающего по-

коления была в свое время подчеркнута ос-

нователем советской педагогики А.С. Мака-

ренко, который считал, что педагоги «имеют 

возможность внушить детям теорию честно-

сти, теорию отношения к вещам своим, чу-

жим и государственным с бесконечной убе-

дительностью, с очень строгой логикой, с 

большой внушаемостью» [19].  

Соглашаясь с суждением А.С. Мака-

ренко, отметим, что правовое воспитание в 

школе можно поддерживать такими формами 

и методами, как тренинги, инновационные 

игры, семинары, дебаты, экскурсии в суды и 

др.  

При изучении правовых вопросов на 

уроках преподаватели могут помимо матери-

ала, изложенного в учебниках, широко ис-

пользовать примеры из жизни школ, чтобы 

убедить учащихся, что каждый противоза-

конный поступок обязательно влечет за со-

бой соответствующее наказание. Воспитание 

у ребят сознательных навыков правомерного 

поведения, честности, принципиальности, 

доброты, взаимного уважения и взаимной 

выручки можно проводить и во время вне-

урочных уроках, на классных часах, факуль-

тативах [20, c. 16]. Воспитательная работа 

может проводиться в различных формах. Это 

и организация в школе правовых лекториев, с 

привлечением практикующих юристов для 

учащихся и/или родителей, тематических 

вечеров, олимпиад и викторин, организация 

встреч с работниками правоохранительных 

органов, приурочив данные встречи к про-

фессиональным праздникам. Организация 

просмотра и обсуждения художественных и 

документальных фильмов, в которых рас-

крываются героические поступки работников 

правоохранительных органов, обеспечиваю-

щих сохранность государственной собствен-

ности, которые охраняют общественный по-
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рядок, зачастую с риском для себя спасают 

жизнь и здоровье людей.  

Стоит отметить, что наибольший вос-

питательный эффект дают беседы, проводи-

мые непосредственно в учебных группах, 

поскольку они позволяют в максимальной 

мере сосредоточить внимание ребят, отве-

тить на все интересующие их вопросы. К 

проведению таких бесед, как уже было отме-

чено раннее, можно привлекать работников 

cуда и прокуратуры, органов внутренних дел 

и юридических консультаций, которые могут 

подробно разъяснять законодательство, 

охраняющее права и интересы подростков, 

содержание норм уголовного, администра-

тивного и других отраслей права об ответ-

ственности обучающихся, показывать воcпи-

тательно-профилактическую роль россий-

ских законов и практики их применения, 

осуществлять другие мероприятия по фор-

мированию и развитию правосознания уча-

щихся. Организация и инсценировка судеб-

ных процессов с привлечением учеников и 

проведение правовых викторин, интерактив-

ных игр на правовую тематику могут закре-

пить полученные правовые знания. Интер-

претация правовых знаний посредством при-

влечения учеников к активной умственной и 

практической деятельности поможет переве-

сти полученные знания в жизненный опыт. В 

результате последовательного и методиче-

ского воспитания личности, начиная со 

школьного возраста, мы получим высоко-

нравственную, духовно развитую личность, 

мотивированную к добросовестному испол-

нению должностных обязанностей [21, c. 65]. 

В обществе в будущем сформируется устой-

чивое уважение к закону. 

Исходя из вышеизложенного отметим, 

что правовоспитательная деятельность есть 

не что иное, как продолжение того сложного 

и многогранного процесса политического, 

нравственного, культурного воcпитания, ко-

торое начинается на более ранних стадиях 

развития человека. Если мы попытаемся хотя 

бы поверхностно проследить этапы развития 

той части населения, которой принадлежит 

близкое и отдаленное будущее, то указанная 

взаимосвязь и соединение форм воспитания с 

точки зрения решения нашей проблемы осо-

бенно ярко проявятся на первых этапах. И 

поэтому необходимо систематизировать и 

целенаправить деятельность государства, его 

органов власти (их служащих), обществен-

ных объединений на формирование у моло-

дого поколения уважительного отношения к 

закону, развитие чувства ответственности, 

непримиримости к произволу, коррупции.  

Знание, духовность и нравственность 

нынешних и будущих молодых поколений, 

от которых зависит будущее России, нахо-

дится в руках старшего поколения: родите-

лей, учителей, воспитателей. Родители, учи-

теля, преподаватели, ученые, журналисты, 

деятели культуры и искусства, органы госу-

дарственной власти (муниципальные органы) 

и др. должны объединиться в правовом вос-

питании российских граждан, постоянно ин-

формируя их о правах, возможностях их за-

щиты, утверждать в них веру в основные 

права человека, в достоинство и ценность 

человеческой жизни. 
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В статье обсуждается проблема формирования профессионального мышления у студен-

тов. Интерес представляет спор биолога и философа о природе мышления, о творчестве, о ге-

нетической памяти, о разнице между памятью и мышлением, об интуиции, о гениальности, о 

случайности получения Нобелевской премии и о привратностях судьбы гения. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, память и мышление, творчество, интуи-

ция, гениальность, генетическая память. 

 

The article discusses the problem of formation of professional thinking in students. Interest is the 

argument of biologist and philosopher about the nature of thinking, about creativity, about genetic 

memory, about the difference between memory and thinking, about intuition, about genius, about the 

chance of receiving the Nobel prize and prevratnosti of fate of genius. 

Key words: professional thinking, memory, and thinking, creativity, intuition, genius, genetic 

memory. 

 

Для большинства студентов время 

обучения в институте проходит по Декарту: 

«Я учусь, значит я существую». 

Проблема реализации себя как лично-

сти в процессе обучения сводится к получе-

нию диплома по выбранной специальности. 

Ничего в этом загадочного нет. Науке это не 

интересно. А нам интересно. Почему студент 

не озадачен своими успехами в учёбе? Вер-

нее, не стремится к качественному получе-

нию знаний?  

Почему студент избегает самостоя-

тельной работы дома, в читальном зале, в 

интернете? 

 Почему так мало времени уделяется 

студентом  для  работы  над  источниками  и 

монографиями, что помогает повысить свой 

интеллектуальный  уровень  и  создать  запас 

прочности для будущей профессии? Что 

происходит с сознанием студента, когда ему 

кажется, что диплом можно получить и без 

лишних усилий? 

Меня, как и многих преподавателей 

нашего вуза, волнует проблема качества 

обучения и подготовки квалифицированных 

специалистов. 

Где камень преткновения? В методи-

ке? В мотивации студента? В условиях обу-

чения? 

   

                                                           
*
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Основная проблема обучения и подго-

товки высококлассного специалиста связана 

с формированием профессионального мыш-

ления. 

Что такое мышление? Что знает сту-

дент про профессиональное мышление? А 

преподаватель? И вообще, что мы знаем про 

наше мышление? Интерес вызвала статья 

«Мышление и творчество» /Эксперт №33/5 

от 01.01.2001г./, что послужило посылом к 

выяснению природы мышления у учащихся, 

студентов и преподавателей. 

В статье предлагается диалог биолога и 

философа о том, что такое мышление и како-

ва его природа. Оба они сходятся в главном: 

мышление начинается только тогда, когда 

человек «тормозит», сталкиваясь с абсо-

лютно новым, выходящим за рамки его 

обычных представлений и практик. 

Практика решения управленческих за-

дач студентами – менеджерами на учебных 

занятиях и практика консультирования руко-

водителей структурных подразделений (це-

хов, отделов, участков), руководителей пред-

приятий малого и среднего бизнеса, показы-

вает, что большинство руководителей испы-

тывают реальные трудности при определении 

проблемного поля, анализа проблем, струк-

туризации проблем в организации, что часто 

приводит к неэффективному управленческо-

му решению. Ошибочному, даже вредному, 

для всей организации управленческому ре-

шению. 

На практике большая часть менедже-

ров среднего звена и руководителей неболь-

ших подразделений, а также предпринимате-

лей, смотрят на решение управленческих 

проблем или с позиции «внутренней жертвы» 

(вы мне создайте условия, дайте побольше 

денег, новое и современное оборудование, 

технологии, хороших работников, бонусы, 

меньше контролируйте и больше мотивируй-

те на позитив, на успех), или с позиции 

«внешней жертвы» (поменьше конкурентов, 

побольше льготных кредитов, удобных по-

средников, богатых клиентов, всеядных по-

требителей, либеральных законов, отсутствие 

кризисов – и финансовых, и политических, и 

экономических, – отсутствие дебиторских 

задолжников по платежам, своевременная 

оплата по кредитам, снижение налогов, про-

центных ставок, арендной платы и т. д.). 

Можно предположить, что в основании 

слабой подготовки менеджеров, руководите-

лей малого и среднего бизнеса, менеджеров 

среднего звена находится слабо развитое 

(сформированное) профессиональное мыш-

ление. Мышление, способное творчески и не-

стандартно подходить к решению управлен-

ческих проблем и затруднительных ситуа-

ций. 

Рассмотрим две позиции: а) мышле-

ние-это способность к творчеству; 

б) мышление получается, когда все ре-

сурсы перебора стандартных вариантов ис-

черпаны. 

Интересно, а когда же начинается 

творчество индивидуума? 

Творчество начинается только тогда, 

когда складывается неразрешимая специфи-

ческая ситуация. Заставить мозг затрачивать 

дополнительную энергию можно только то-

гда, когда все ресурсы перебора стандартных 

вариантов исчерпаны. 

С этого момента начинается индивиду-

альное решение возникших проблем, которое 

определяется вариабельностью нервной си-

стемы. В стабильных условиях среды эти 

особенности остаются невостребованными, 

лучше всего они проявляются в необычной 

ситуации. Теперь ясно, почему наш организм 

(особенно ребёнка) сопротивляется, чтобы 

мыслить. Может поэтому ребёнок (учащийся, 

студент) всё время запаздывает в оценке 

принятия решения, решения задачи или про-

блемы с точки зрения учителя, преподавате-

ля? 

У взрослого есть определённый жиз-

ненный опыт, знания и понимание социаль-

ных законов, поведения и отношений. А у 

ребёнка? Ученика? Студента? Взрослые 

просто формализуют процесс мышления.  

Так проще выстроить систему отно-

шений и поведения в обучении, в профессио-

нальной деятельности. 

По мнению авторов статьи, учёные 

считают, что для реализации инстинктивного 

(рационального) мышления можно иметь не-

большой мозг, но его адаптивность сводится 

к модификации инстинкта. 

http://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/
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Для решения более сложных задач ну-

жен большой мозг, и своему владельцу он 

обходится дорого, но высокие затраты 

оправданы. 

Сделаем первые выводы: 

1) мозг обладает способностью, кото-

рая является одной из главных в процессе 

мышления и запоминания, и вообще лежит в 

основе всей нервной деятельности человека. 

Идёт активное образование контактов 

между клетками и их разрушение (вот поче-

му необходим особый режим и условия, 

обеспечивающие активность работы мозга: 

помещение, мебель, одежда, время, питание, 

сон, отдых, переключение на различные ви-

ды деятельности); 

2) процесс мышления сродни запомина-

нию, потому что мыслить без памяти не-

возможно. 

По ходу прочтения статьи возникли 

вопросы, связанные с проблемой мышления 

как способности к творчеству: 

1. Что является толчком для наших 

размышлений? 

2. Что связывает нас с предметом дея-

тельности? 

3. Что такое генетическая память? 

4. Какие ступени предшествуют гене-

тической памяти? 

5. Почему человеческая память имеет 

общую историю? (Каждое поколение прохо-

дит свой библейский путь / Трифонов/). 

6. Что такое интуиция? 

7. В чём проявляется трагическое раз-

двоение человеческого ума? 

8. Почему человек не тождественен ни 

с одним  способом  исполнения  своей  жиз-

ни? 

Автор данной статьи выбрал свой век-

тор рассуждений, сравнивая различные точки 

зрения через призму достаточного педагоги-

ческого и управленческого опыта: директор 

школы, руководитель стройотрядов, брига-

дир на заводе и мастер на стройке, Институт 

повышения квалификации, декан факультета 

дополнительного образования, управленче-

ское консультирование на базе «Академия – 

лидер», директор инновационно-образова-

тельного центра КБИ (Калужский бизнес-

инкубатор).  

История образовательной мысли стро-

ится на парадигме развития нынешнего (лю-

бого) поколения и усвоения им опыта, зна-

ний и технологий предыдущего поколения. 

Особенностью каждого поколения является 

новый образовательный (более высокий) 

уровень, использование научно-технических 

достижений и прорыв в научно-технической 

мысли. 

Связь между поколениями обеспечива-

ется преемственностью и подтверждением на 

практике использования и применения от-

крытий и достижений, получивших призна-

ние во всём мире. 

Вспомним притчу о задумчивой соро-

коножке, которая решила обратить внимание 

с какой ноги ей стоить начинать свое движе-

ние. Движение прекратилось. Она замерла. 

Давайте и мы зададимся вопросом – 

что же такое сознание? 

Многие века сознание человека остает-

ся загадкой для самого его носителя, и фило-

софия склоняется к мысли, что разгадать ее 

до конца нам не дано никогда.  

В свое время ещё Сократ был убежден, 

что возникновение письменности нанесло 

ущерб самостоятельности мышления. Люди, 

научившись пользоваться чужими мыслями, 

разучились думать, перестали быть мудрыми 

и стали «мнимомудрами» [Платон 1970, 

с. 216–217]. Теперь это может показаться 

причудой гения, но совсем не случайно, что 

распространение (и чтение вслух) писаных 

текстов обеспечило утверждение «линейного 

мышления» (авт.: что и формирует совре-

менная школа) и «книжных» религий, апел-

лирующих к слепой вере и подчинению вла-

сти (Назаретян А.П., с.73). 

Развитие знания может лишь помочь 

приблизиться к этой тайне. Трактовать в тер-

минах  с  точки  зрения  естественных  наук, 

либо  исключительно  гуманитарных  –  бу-

дет некорректно.  Нужен  комплексный  под-

ход. 

Биологи считают, что сознание челове-

ка сводится к электромагнитным импульсам 

и химическим реакциям в мозгу, которые 

фиксируются аппаратурой. И они правы.  

Философы настаивают: всё, напротив, 

очень сложно, человек не тождественен сво-

http://pandia.ru/text/category/vladeletc/
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ей биологической жизни – он шире! И с ними 

трудно не согласиться. 

И биолог, и философ сходятся в глав-

ном: деятельность, достойная называться 

мышлением, начинается только тогда, когда 

человек сталкивается с задачей, не разре-

шимой с помощью стандартных приёмов. 

Один называет эту деятельность твор-

чеством, а другой – искусством начинать 

заново или отвлечённым мышлением.  

Первым свой взгляд на эту проблему 

предлагает биолог Сергей Савельев, руко-

водитель отдела НИИ морфологии человека 

РАМН, автор работ «Происхождение мозга», 

«Стереокоспический атлас мозга человека».  

Вторым – Анатолий Ахутин, фило-

соф, автор работ «Понятие «природа» в ан-

тичности  и  в  Новое время»,  «Тяжба  о   

бытии»,  «Дело  философии»  [3, 4, 5, 15, 16, 

17]. 

Итак, мышление как деятельность мо-

жет быть: 

а) мышление как творчество; 

б) мышление отвлеченное, т.е. заново 

начинается процесс осмысления. 

  Биолог считает, что мышление – это 

почти философская категория.  

Человечество до сих пор не понимает, 

как работает нервная система.  

На взгляд биолога, мышление – это 

способность к творчеству. Он приводит при-

мер с созданием пластмассы, которой не бы-

ло в природе. Для её создания нужно было, 

во-первых, обобщить имеющиеся теоретиче-

ские и экспериментальные данные, во-

вторых, найти новые закономерности, новые 

связи. Когда человеку это удаётся, он видит 

новую закономерность, новый закон, что 

позволяет создать нечто новое. Это и называ-

ется мышлением. То есть мышление и твор-

чество не разделимы. И такими способностя-

ми к творчеству обладает только человек.  

Сделаем выводы: 

1-й вывод: мышление и творчество 

неразделимы. 

2-й вывод: мозг работает тогда, когда 

все ресурсы перебора стандартных вариантов 

исчерпаны. 

С этого момента начинается индивиду-

альное решение возникающих проблем, ко-

торое определяется вариабельностью нерв-

ной системы. 

3-й вывод: в стабильных условиях сре-

ды эти особенности остаются невостребован-

ными, лучше всего они проявляются в не-

обычной ситуации (интересное наблюдение: 

забота о потомстве – у обезьяны мозг содер-

жит порядка 50 млн. нервных клеток, у мухи 

– 50 тысяч – проявляют сходные действия по 

отношению к своим детенышам). 

4-й вывод: мышление – это сугубо ма-

териальный процесс, который происходит 

внутри мозга. 

Замечено, что нервная система занима-

ет 1/50 массы тела, т.е. около 2%, но при 

этом потребляет (даже лежа на диване) до 

10% энергии, потребляемой организмом. А 

если человек задумается и начинает напря-

женно думать, то энергоресурсы повышают-

ся до ¼ от всего, что мы съели и выпили, до 
1
/3 кислорода и ещё ¼ всего съеденного вы-

водится из организма, то есть мозг – это 

мощнейшая метаболическая система. Более 

того, известно, что когда человек долго ду-

мает, переживает, он истощается. Есть поня-

тие нервного истощения, которое может до-

вести до серьезного и долгого лечения. 

5-й вывод: поэтому наш организм кате-

горически сопротивляется тому, чтобы мыс-

лить, старается избежать потерь энергии. То-

гда для чего же человеку нужен такой боль-

шой мозг, если мыслить не очень выгодно? 

Очень важным фактором выживания являет-

ся время реакции. Быстрота реакции – серь-

езное преимущество. 

6-й вывод: поэтому в стандартных си-

туациях более рационально пользоваться ин-

стинктами, а в современной социальной 

структуре общества законами: 

а) для реализации инстинктивного по-

ведения можно иметь небольшой мозг, но его 

адаптивность сводится к модификации ин-

стинкта; 

б) для решения более сложных задач 

нужен большой мозг, и своему владельцу он 

обходится дорого, но высокие затраты 

оправданы. 

Мозг обладает способностью, которая 

является одной из главных в процессе мыш-

ления и контактов между клетками, и их раз-
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рушение запоминания и вообще лежит в ос-

нове всей нервной деятельности человека.  

Идет активное образование.  

(По несколько контактиков 2–3 дня. А 

каждые сорок дней большая цепочка контак-

тов, так называемый колатералий). 

7-й вывод: функционирование мозга 

невозможно описать языком математики (!?) 

(точнее, в таком описании будет слишком 

много переменных). 

8-й вывод: процесс мышления сродни 

запоминанию, потому что мыслить без памя-

ти невозможно. 

(Чтобы что-то придумать или связать 

воедино некие события, нужно о них хотя бы 

помнить. Долговременная память – это те же 

самые связи, которые всю жизнь образуют и 

разрушают нейроны). 

9-й вывод: новые связи означают новый 

контакт между клетками. У нас всех память 

динамическая (нигде ничто не записывается). 

Мы замечаем: чтобы создать новые 

связи, надо воссоздать старые, постоянно их 

обновлять и поддерживать в хорошем (рабо-

чем) состоянии.  

Пример из диалога со школьником: 

Вопрос: Вы кто? 

Ответ: Я-человек! и т.д. 

В: А родители откуда? 

О: С планеты Земля. 

В: А что такое Земля? 

О: Земля – это среда обитания всего 

живого и человека и т.д. 

10-й вывод: 

Исходным толчком для ваших раз-

мышлений является образ предмета или 

слова. 

(Нужны образы того предмета, о кото-

ром вы собираетесь думать) 

Что нас связывают с предметом дея-

тельности? – Образы, ассоциации нашей 

жизни, вернее при нашей жизни. А раньше? – 

память. А ещё раньше – генетическая память. 

А что это такое? – Ей предшествуют четыре 

ступени памяти: моторная (память-

привычка), аффективная память, образная и 

вербальная память [10]. 

 

Человеческая память имеет общую историю, выходящую за рамки общей историей че-

ловечества.  

Для примера: вспомните события XXI века. 

Или, какие события (общие) 

вам запомнились из человеческой исто-

рии. И какие события вы знаете? 

Кстати, а какие семейные события 

вам запомнились больше всего?! 

 

 

 

События за 1000 лет: 

-события XXI века 

-события XX века 

-события XIX века  

-события XVIII века 

-события XVII века 

-события XVI век  

-события XV века 

-события XIV века 

-события XIII века 

-события XII века  

-события XI века  

-события X века 

 

Вспомним основные исторические со-

бытия за тысячелетие развития человечества, 

а можно за тысячу лет существования Рос-

сийской истории, науки, культуры, общества 

и семьи: известный исторический деятель, 

писатель, художник, композитор, полково-

дец, воин, общественный деятель, ваши 

предки и их род занятий, достижения ваших 

предков и их роль в становлении и в укреп-

лении вашего рода (можно вооружиться 

справочниками, учебниками по истории, эн-

циклопедиями, личными дневниками и, ко-

нечно же, собственной памятью. Пожалуй, 

лучше начать с памяти). Например. 

XXI век – подготовка и встреча Мил-

лениума, Президент РФ Путин В.В., 11 сен-



Актуальные проблемы современной науки и практики  
 

Actual Problems of Modern Science and Practice  

 

№ 3, 2017 Страница 88 
 

тября в США, Бен Ладен, Дж. БУШ в России, 

математик Григорий Перельман, посещение 

семьей Европы (Франция, Германия, Чехия, 

Польша, Италия), создание ГЭШ (гумани-

тарно-экономическая школа для 10–11 клас-

сов и ГЭК (гуманитарно-экономический 

класс для 7–9 классов или школа интеллекту-

ального развития) на факультете дополни-

тельного образования, переезд в новую квар-

тиру, защита диссертации, рождение ребёнка, 

сборная по футболу – призёр европейского 

первенства, хоккейная сборная – двукратный 

чемпион мира, новый Президент России – 

Медведев Д.А., а Путин В.В. – Премьер-

министр страны, введение ЕГЭ и т.д. (Ком-

ментарий автора: что-то маловато событий. А 

может и не хочется вспоминать больше. Че-

ловеческая память избирательна. В ней при-

сутствуют только те события, которые при-

ятны и не разрушительны для психики чело-

века. Странно, прошло десять лет, а столько 

мало событий?!). 

XX век – распад СССР, августовский 

путч в 1991 г., первый Президент России- 

Ельцин Б.Н., война в Чеченской Республике, 

«чёрный вторник» в 1994 г., Стивен Спил-

берг, Далай-Лама, августовский кризис 

1998г., уход из школы, работа в институте, 

посещение Тулы и Санкт-Петербурга, «новая 

жизнь» с любимым человеком, спортивный 

клуб «Games», «перестройка», Горбачёв 

М.С., «эпоха застоя», Ген. сек. Брежнев Л.И., 

студент КГПУ им. К.Э. Циолковского, ко-

мандир стройотряда, директор сельской шко-

лы, Солженицын А.И., Сахаров А.Д., Брод-

ский И., Тарковский А., Высоцкий В.С., 

Окуджава Б.Ш., Галич А., Неизвестный Э., 

Ростропович М., Вишневская Г., Курчатов 

И.В., Ландау Л.Д., Норберт Винер, Юрий Га-

гарин, Валентина Терешкова, Герман Титов, 

Алексей Леонов, Сергей Королёв, полёт пер-

вого космонавта, переезд в Калугу, строи-

тельство моста через р. Оку моим отцом, 

атомная электростанция в г. Обнинске, Хру-

щёв Н.С., «кукурузная эпопея», «карибский 

кризис», Фидель Кастро, Пеле, Марадона, 

Лев Яшин, Стрельцов, Валерий Воронин, 

Виктор Понедельник, Игорь Численко, Вале-

рий Попенченко, братья Евгений и Борис 

Майровы, Валерий Харламов, Борис Михай-

лов, Владимир Петров, Владислав Третьяк, 

Галина Презуменщикова, Сергей Белов, Ген-

надий Вольнов, Владимир Кондрашин, Алек-

сандр Гомельский, Анатолий Владимирович 

Тарасов (спортсменов достаточно, список 

может быть продолжен ещё на две страни-

цы), Сталин И.В., Жуков К.Г., Рокоссовский, 

Конев, Баграмян, Ватутин и др., Великая 

Отечественная война, моя мама – участница 

Блокады и боёв за Ленинград, праздник По-

беды и т.д., русско-японская война и пораже-

ние России, крейсер «Варяг», Цусимское 

сражение, «Кровавое воскресенье», восста-

ние на броненосце «Потёмкин», первая бур-

жуазно-демократическая революция 1905 г., 

аграрная реформа П. Столыпина, 1914 г. – 

Первая мировая война, 1917 г., 27 февраля – 

Февральская революция, свержение царизма, 

апрельский кризис и апрельские тезисы В.И. 

Ленина, 1917 г., 24–25 октября – Октябрь-

ский вооружённый переворот, Декрет о Мире 

и о Земле, гражданская война, В.И. Чапаев, 

М. Будённый, М. Фрунзе, Врангель, Дени-

кин, Юденич, А. Колчак, А Гайдар, НЭП, 

Сталин и его руководство страной, «инду-

стриализация и коллективизация страны», 

«репрессии», ввод Днепрогэса, С.М. Киров, 

1-я и 2-я пятилетки, «дело М. Тухачевского», 

«мюнхенский сговор», «пакт о ненападении», 

1 сентября 1939 г. – начало II мировой вой-

ны, 22 июня 1941 г. – начало Великой Отече-

ственной войны. 

(Мы видим, что больше всего событий 

отпечаталось в нашей памяти из XX века. 

Посмотрим дальше). 

XIX век – дворцовый переворот, убий-

ство Павла I, Александр I, Тильзитский мир, 

Наполеон I, (1812 г.) Бородинская битва, 

«Битва народов» под Лейпцигом (1813 г.), 

казаки в Париже – 1814 г., восстание декаб-

ристов – 14 декабря 1825 г., Николай I, тео-

рия «официальной народности» С. Уварова, 

первая железная дорога Петербург – Царское 

Село, Крымская война, оборона Севастополя 

1861 г., 19 февраля – отмена крепостного 

права, Судебная реформа, Александр II – 

царь-освободитель, продажа Аляски и Але-

утских островов США (Вашингтонская кон-

венция), «Южно-русский союз рабочих» –

1875 г., «Земля и воля», 1881 г., 1 марта – 
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убийство Александра II, царь Александр III, 

создание петербургского «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса – 1895 г. (да, 

чуть меньше, даже более чем меньше). 

XVIII век – 1703 г. – основание Петер-

бурга, 1700–1721 гг. – Северная война, 

1709 г. – Полтавская битва, 1713 г. –

перенесение столицы из Москвы в Петер-

бург, 1721 г. – Пётр I Император России, 

1722 г. – Табель о рангах, дворцовые перево-

роты, Крестьянская война под предводитель-

ством Е. Пугачёва, присоединение Крыма к 

России, Екатерина II, эпоха русского абсолю-

тизма и Просвещения, переход А.В. Суворо-

ва через Альпы, Ф. Ушаков – великий рус-

ский флотоводец (ещё меньше помнится). 

XVII век – Борис Годунов, Лжедмит-

рий I, В. Шуйский, восстание под предводи-

тельством И. Болотникова, Смутное время, 

Семибоярщина, Лжедмитрий II, К. Минин и 

Д Пожарский, народное ополчение, изгнание 

поляков из Кремля, начало правления дина-

стии Романовых – Михаила Фёдоровича, Со-

ляной бунт – восстания в Москве, Курске, 

Воронеже, Б. Хмельницкий и Переяславская 

рада-воссоединение Украины с Россией, 

1670 г. – восстание под предводительством 

С.Т. Разина, Азовский поход Петра I, стре-

лецкие бунты, введение нового летосчисле-

ния в 1699 г. (тоже мало, но что-то ещё пом-

ню). 

XVI век – великий князь и всея Руси 

Василий III, опричнина, Иван IV, Судебник 

Ивана Грозного, походы Ермака в Сибирь, 

взятие Казани, Ливонская война, террор в 

Новгороде, сожжение Москвы, «юрьев день», 

избрание Бориса Годунова на царство, осно-

вание Архангельска (всё вспоминается бла-

годаря чтению исторической литературы и 

преподавания Отечественной истории). 

XV век – правление великого князя 

московского Василия II, великое княжество 

Московское, образование Астраханского 

княжества, присоединение к Москве Яро-

славского и Ростовского княжеств, присо-

единение Новгорода к Московскому государ-

ству, 1480 г. – «Стояние на р. Угра», Судеб-

ник Ивана III, походы русских (ещё меньше, 

но помню благодаря остаточным знаниям по 

истории). 

XIV век – княжение Ивана Калиты, 

восстание против ордынцев в Твери, князь 

Семён Гордый, правление великого князя 

Дмитрия Ивановича, 1380 г., 8 сентября –

Куликовская битва, поход хана Тохтамыша 

на Москву, разгром Золотой Орды Тимуром 

(Тамерланом) – (ещё меньше вспомнилось). 

XIII век – правление Чингисхана (Ти-

мучина), завоевание монголами Средней 

Азии и Закавказья, битва на р. Калке, наше-

ствие хана Батыя на Северо-Восточную Русь, 

1240 г. – Невская битва, взятие монголо-

татарами Киева, 1242 г., 5 апреля – Ледовое 

побоище на Чудском озере, образование гос-

ударства Золотая Орда, правление великого 

князя Александра Ярославича Невского, 

княжение Даниила Александровича, образо-

вание самостоятельного Московского княже-

ства (Во! 13-век помнится чуть лучше. Мой 

любимый русский князь – Александр 

Невский). 

XII век – походы русских князей про-

тив половцев, 1113 г. – восстание горожан в 

Киеве против ростовщиков, призвание на 

великое княжение Владимира Монамаха, 

«Повесть временных лет», 1136 г. – восста-

ние в Новгороде, княжение Ростовско-

Суздальского князя Юрия Долгорукого, пер-

вое упоминание о Москве, княжение Всево-

лода Юрьевича «Большое Гнездо» – (совсем 

мало запомнилось из истории!). 

XI век – Русская Правда Ярослава 

Мудрого, возведение храма св. Софии в Нов-

городе, а чуть ранее закладка св. Софии в 

Киеве, 1097 г. – съезд русских князей в Лю-

бече, «Поучение детям» Владимира Монома-

ха – (ещё меньше). 

X век – походы князя Игоря на 

Царьград, убийство князя Игоря древлянами, 

отомщение княгини Ольги за смерть мужа, 

война князя Святослава с Византией, гибель 

князя Святослава от рук печенегов, крещение 

князем Владимиром Святославичем Руси 

(вот и всё, что запомнилось из истории Ру-

си!) [11]. 

Получается, что между памятью и 

мышлением нет качественной разницы?  

Действительно, мы храним информа-

цию тем же способом, которым и мыслим, – 

в идее системы связей, образованных в мо-
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мент запоминания. Всем известно: если вы 

хотите что-то запомнить, надо довольно дол-

го думать обо этом, заучивать. Нужно время, 

чтобы образовались новые связи и информа-

ция перешла в долговременную физическую 

память. А потом к тому, что вы запомнили, 

необходимо часто обращаться, потому что 

если вы не будете поддерживать активность 

этих связей, то никогда ничего не получите 

на выходе. Вы всё забудете. Или произойдёт 

искажение запомненной информации. Отсю-

да, в частности, проистекает особенность па-

мяти изменять ушедшие образы. 

Но, как и почему в голове человека 

возникает мысль именно о том предмете, о 

котором он решил поразмышлять? 

Биолог предлагает свой ответ: исход-

ным толчком для наших размышлений явля-

ются образы предмета или слова, которые его 

обозначают. Когда мы хотим подумать о чём-

то конкретном, мы вызываем в памяти некие 

образы того предмета, о котором мы собира-

лись подумать. Мы, по сути дела, начинаем 

оперировать некими воспоминаниями об 

этом предмете. А далее мы начинаем опери-

ровать и другими данными, которые нужны 

нам для решения нашей проблемы. И чем 

больше в нашей голове связей между различ-

ными областями мозга, тем больше у нас 

возможностей для решения нашей задачи. 

(Вот почему в средней школе, особенно в 

начальной – важны межпредметные связи и 

межпредметные виды деятельности). 

Мыслительная, двигательная, художе-

ственно-творческая и созидательно-трудовая 

должны быть связаны друг с другом, допол-

нять друг друга, пересекаться друг с другом 

и активно воздействовать друг на друга [10]). 

Человек долго думает на определённую тему, 

упорно, методично: чем более разнообразно 

он привлекает внешние сигналы к решению 

этой проблемы, тем лучше. Зрительные, вку-

совые, обонятельные. Часто неожиданные. 

Когда долго думаешь над какой-то физико-

математической проблемой или управленче-

ской задачей, иногда полезно сходить в хо-

роший ресторан или театр. Отвлечься, пере-

ключить свое сознание на другие связи и от-

ношения. Может возникнуть новая система 

связей в мозгу, задействуются неожиданные 

новые  поля,  что  и  может  подсказать  ре-

шение.  

Это не интуиция. Интуиции нет как 

явления. 

11-й вывод: Что такое интуиция? Ин-

туиция – это то же самое мышление, но по-

строенное на врожденных биологических 

принципах. Все решения или мысли, каза-

лось бы принятые без напряжения, несут в 

себе поиск биологических выгод (особенно в 

быту). 

12-й вывод: отличие интуиции от ин-

сайта. Инсайт – это результат очень упор-

ной мыслительной деятельности, в ходе ко-

торой возникают неожиданные решения, 

неожиданное в смысле их появления, но ло-

гически вытекающие из знаний, которыми 

обладает человек. 

13-й вывод: Что же получается, что 

процесс мышления носит вероятностный ха-

рактер?- Да, он достаточно случаен. Им мож-

но управлять, только думая на заданную те-

му. Вы начинаете думать, кровь приходит к 

нужной области мозга, мозг возбуждается – 

больше крови, больше питания. Нейрон 

начинает образовывать больше отростков в 

этом месте. И если это происходит достаточ-

но долго, возникает новая система связей, 

которая соединяет имевшиеся информацион-

ные группы, лежащие в разных полях, раз-

ных аспектах информации, в единое целое. 

Процесс мышления случаен (!?) – 

слова непосредственно связаны с мышлени-

ем. Это символы неких событий, явлений и 

всего остального. Тем не менее, роль слов 

несопоставима с ролью образов – слуховых, 

зрительных, обонятельных, осязательных. 

Многие люди, которые не владеют языком в 

нашем понимании, – обладают тем не менее 

разными способностями. 

14-й вывод: как мыслятся абстрактные 

вещи, ведь в природе нет соответствующих 

образцов? – в зрительной системе человека 

даже есть специальное поле, которое занима-

ется тем, что выстраивает некие аналогии 

между абстрактными понятиями и графиче-

скими примитивами. 

А как же ученый? Ученый вынужден 

пользоваться огромным понятийным аппара-

том: любому ученому приходится учить не-
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сколько сложных языков, которые отражают 

соотношение предметов, слов или динамиче-

ских событий. 

15-й вывод: о роли способностей. Спо-

собности (их разнообразие) очень индивиду-

альны и связаны с размерами соответствую-

щих полей в мозгу. В маленьком мозгу могут 

быть крупные поля, например, зрительные. И 

человек будет хорошим фотографом или ху-

дожником. В большом мозгу эти поля могут 

быть маленькими, отличаясь по размеру бо-

лее  чем  в  шесть  раз. А это огромная разни-

ца. 

Просто в мозгу это снаружи не видно – 

и в этом вся прелесть. Всем кажется, что мы 

одинаковы, а на самом деле различия такие, 

что их ничем не преодолеешь. Никогда в 

жизни, хоть сорок нянек (учителей) будет, а 

не научишься.  

А что же такое гениальность? Гени-

альность – это чрезвычайно активный мор-

фогенез нервных клеток, основанный на 

столь же активном метаболизме мозга при 

его соответствующих размерах (упрощенно), 

но кроме возможностей, заложенных в орга-

низме, существует проблема их сохранения и 

развития [16]. 

Если человек, например, не думает ни 

о чём, а спокойно ест, спит, пьёт и размножа-

ется, то в мозг поступает меньше крови, 

нейроны не востребованы, и они могут поги-

бать с возрастом. А кровоснабжение мозга 

меняется в зависимости от того, чем мы за-

нимаемся. Если человек, например, работает 

со зрительной системой, скажем, он – фото-

граф, то у него интенсифицируется метабо-

лизм в затылочной доле. Сюда приливает 

огромное количество крови – соответствен-

но, развивается именно эта часть мозга.  

И значит, такой человек до глубокой 

старости сохранит зрительные интересы. А 

если он при этом не интересуется, например, 

слуховыми различными делами, то при этом 

меньше будет кровоснабжения в слуховое 

поле. Если человек не занимается творческой 

деятельностью, то первой будет секвестриро-

ваться лобная область. Таким образом возни-

кает дифференциация в развитии различных 

отделов мозга и развиваются наши способно-

сти. 

Для биолога мышление – это специфи-

ческая материальная активность. 

А что же думает философ? Философ 

Анатолий Ахутин: «Мозг – условие для того 

странного события, как мышления, необхо-

димое, но совсем недостаточное». 

Позиция философа в оценке мышле-

ния.  
Мышление – это беззвучный разговор 

человека с самим собой о том, что его оза-

дачило (Платон).  

Первое условие возникновения мысли – 

озадаченность (не озабоченность), т.е. когда 

я не озадачен, я не мыслю. Человек в отличие 

от животного обладает отвлеченным мыш-

лением [5]. 

Вернемся к интуиции. Интуиция – 

высшая степень какого-то умения, професси-

онализма. Это предел вовлеченности в какие-

то действия. Ведь ум – производное от слова 

«уметь». Такой способ мышления можно 

назвать вовлеченным. Выходит, что челове-

ческий ум имеет две стороны – вовлечен-

ность и отвлеченность, и это – трагическое 

раздвоение. Оно присуще самому уму, а не 

заблуждениям человека. 

Мышление по Декарту. Предложенный 

им метод – картезианский – используется до 

сих пор не только в науке, но и в обыденной 

жизни. (Поэтапно Декарт их назвал: элемен-

тарный  анализ,  дедуктивный  синтез  и  ин-

туиция). После того как я наработал дедук-

тивными шагами определённый багаж, эта 

работа  сворачивается  у  меня  в  способ-

ность, в искусство интуировать вещь слож-

ную [9]. 

Вывод философа: продуктивная инту-

иция – это качество высшего профессиона-

лизма, а не врожденный дар [5]. 

Но есть и житейская интуиция – как 

высшая стадия житейского умения. Облада-

ющий ею человек, как говорится, «просека-

ет» любую жизненную ситуацию с первого 

взгляда. Практический ум, вовлечённость в 

жизнь. Сумма накопленных знаний превра-

щается не в теоретические выкладки, а в 

практическую умелость, способности, про-

ницательность – во всё, что угодно. 

А как же афоризм Хайдеггера «наука 

не мыслит». 
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Американский теоретик науки Томас 

Кун, рассуждая о феномене научной револю-

ции, говорит о двух типах задач, которые 

решает человек в науке. Одни он называет 

головоломками, а другие – проблемами. Ос-

новное понятие, которым он оперирует, – 

понятие парадигмы, то есть того, с помощью 

чего ученый решает свои задачи: набор ос-

новных понятий, основных правил – пра-

вильного и неправильного, основных крите-

риев истинности и так далее. Одни голово-

ломки решаются внутри одной парадигмы. 

Например, парадигма ньютоновой физики, в 

которой сформулирована теоретическая ме-

ханика, но вот Фарадей открыл электромаг-

нитное поле, и научное сообщество воспри-

нимает это открытие как очередную механи-

ческую задачу и пытается решать её в старой 

парадигме. Ничего не получается: нужно ра-

дикально менять парадигму, что и делает 

Максвелл на основании экспериментальных 

работ Фарадея. Возникает конфликт: «меха-

нисты» не понимают, почему теорию элек-

тромагнитного поля можно считать научной 

теорией [13].  

Для того чтобы ее считать таковой, её 

надо свести к механике. То есть вернуть в 

старую парадигму. Возникла необходимость 

изменить сам способ решения задачи, а это 

дело очень сложное: надо выйти в такую 

сферу, где я не умею ни ставить задачи, ни 

решать их. Это зона конфликтов. Еще одна 

смелая парадигма, это так называемая не-

классическая физика – теория относи-

тельности и квантовая механика. 

Её не понимали и не принимали, пото-

му что надо было научиться мыслить иначе, 

оставаясь в пределах науки. Боле того. Внут-

ри этой неклассической науки между Бором 

и Эйнштейном – двумя основоположниками 

– возник спор. О чем? О том, что такое науч-

ное знание. Какое знание мы можем назвать 

теоретическим? Если все знания формули-

руются на языке вероятности, настаивал 

Эйнштейн, то это не наука. Мы не можем 

формулировать знания на языке случая. А 

Бор утверждал обратное: формулировка зна-

ния на языке классической необходимости – 

упрощение (авт.: Всегда мучила загадка 

Эйнштейна, который в глазах общественно-

сти был творцом теории относительности), 

что обрекало Пуанкаре на забвение. Такое 

произошло под влиянием немецкой школы и 

благодаря научному авторитету Планка и 

фон Лауе. В 1907 году Планк писал: «Прин-

цип относительности, намеченный Лоренцем 

и в наиболее общем виде сформулированный 

Эйнштейном…». Пуанкаре был полностью 

проигнорирован. Интересный факт о том, что 

Эйнштейн получил Нобелевскую премию не 

за теорию относительности, а за фотоэф-

фект [6, с. 95]. 

А реальность принципиально слу-

чайна. Более того, причинно-следственную 

связь, основу основ всей науки, квантовая 

механика не просто отвергает, но и показы-

вает теоретически, что ее в принципе быть не 

может. 

Бор, отвечая на вопрос Гейзенберга, 

поймем ли мы когда-нибудь эти явления, – 

поймем, если задумаешься о том, что значит 

понимать. 

Это поворот, который нам открывает 

совсем другую сферу мышления – отвлечен-

ного. 

Хайдеггер говорил, что наука не мыс-

лит, имея в виду вовлечённое мышление, 

мышление по известным парадигмам [19].  

Наука – это решение задач: у нее есть 

инструмент – известная парадигма, и надо 

работать в этих рамках. А думать о том, как 

устроен этот инструмент, значит не иметь его 

вовсе – как в случае с сороконожкой. И надо 

заново думать о том, как я думаю.  

Изменение принципа открывает со-

всем другие горизонты. 

Можно сказать, что вовлеченное мыш-

ление – это линейный процесс, а отвлеченное 

– нет?! Первое Кун назвал нормальной 

наукой, а скачки отвлеченного мышления – 

революцией [13]. 

Именно греки первыми дали образец 

отвлеченного мышления. Все знают, что 

диаметр делит круг пополам. А как это дока-

зать? Первым это сделал грек Фалес, пойдя 

на революционный поворот темы: доказать 

простейшее и очевидное, что как раз и есть 

самое трудное. (Чистая теория. И он это сде-

лал в VI в до н.э., обозначив тем самым нача-

ло настоящей науки). 
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Наука начала мыслить, отвлекшись от 

практических задач, она начала создавать 

особый теоретический мир – мир вещей, не 

имеющих практической пользы. Эта польза 

может открыться много времени спустя 

(пример, военная техника Эвклида – это гла-

вы из любого современного учебника мате-

матики и механики, но сам он не создал ни 

одной машины). 

Но помимо науки есть и другие сферы 

человеческой жизни. 

Человек странным образом озабочен 

тем, что не входит в сферу его практического 

зрения. 

Человек озабочен божественным. 

Это что значит? 

Это значит, что жизнь человеческая не 

совпадает с той жизнью, которую человек 

сохраняет. В нее входит что-то иное, что 

называет интерес ко всему. Любопытство. И 

это любопытство ко всему делает человека 

существом мыслящим – не по случаю, а по 

принципу. 

Человек не тождественен ни с одним 

способом исполнения своей жизни. И эта 

нетождественность и есть мышление. Во-

влеченное мышление еще называют промыш-

ляющим. 

А отвлеченное открывает человеку са-

мого себя, открытого всему, а не только «мо-

ему», что дает ему возможность взглянуть на 

«моё» со стороны. Есть хорошая поговорка, 

объясняющая суть человеческого мышления: 

отойдем  да  поглядим,  хорошо  ли  мы  си-

дим? 

Мышление – это особое событие. Акт 

мышления может получиться, а может и не 

получиться. В отличие от научного мышле-

ния, которое имеет определенную техноло-

гию. Отсюда неожиданный вывод (предпо-

ложение). Что подавляющее большинство 

людей ограничивается вовлеченным мышле-

нием. Отсюда возникает чудовищная про-

блема, если разные миры, разные культуры, 

разные вовлеченности сталкиваются между 

собой. Они разные, но каждая из них считает 

свою само собой разумеющейся и оконча-

тельной. И когда эти миры сталкиваются, это 

сталкиваются разные способы понимать ве-

щи – договориться невозможно. Нет общего 

языка. А его нет потому, что люди не умеют 

отвлекаться от своих миров, нет культуры 

фундаментального сомнения. Необходимо 

резко поменять привычную парадигму – от 

способности к отвлеченному мышлению. 

Сегодня зависит жизнь и смерть всего 

мира, а не только отдельных людей. Сталки-

ваются не государства и политические про-

екты, а незримые метафизики. 

Если попытаться дать определение па-

мяти и её место в формировании мышления, 

то память – это модус мышления. 

Сделаем выводы: 

во-первых, наши воспоминания – это 

продукт мышления, а не просто фиксация 

того, что мы видели. Мы помним не то, что 

было в реальности, мы немного выдумыва-

ем. Так устроено элементарное воспомина-

ние – это творческое, продуктивное. Не-

продуктивной памяти не существует (мне-

ние физиологов); 

во-вторых: мышление всегда базиру-

ется на том, что оно помнит. Помнит, но не 

вспоминает.  

Память это предпосылка, которая 

позволяет мыслить. 

Память – это временное измерение 

мышления, его прошлое, настоящее и буду-

щее. Я мыслю именно так, потому что я 

прожил именно такую жизнь.  

В  меня  вписались  какие-то  неорга-

нические части моей мысли, от которых 

мне  никуда  не  деться.  В  то  же  время  я 

открыт,  потому  что  само мышление – 

это открывание,  отвлечение  от  возмож-

ного.  
Формулу о сороконожке можно закон-

чить так: подумав, как я бегаю, я, возможно, 

не смогу бегать, но не исключено, что смогу 

летать. 

Но  возникает  вопрос,  почему  из  

всех живых существ природа выбрала чело-

века, дав ему возможность изменять её са-

моё.  

Вспомним замечательный миф о Про-

метее и Эпиметее. Прометей – мыслящий 

вперёд, а Эпиметей крепок задним умом. 

Эпиметея научили снабжать всё живоё раз-

ными дарами. Одним дал когти, другим – 

крылья, третьим – быстрые ноги. Он раздал 
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все умения, а человека забыл. Но тут пришёл 

Прометей: он украл у богов огонь и научил 

людей искусствам, которые компенсировали 

все отсутствующие способности.  

А огонь – это основа техники, он всё 

расплавляет в аморфное, из чего можно сде-

лать нужное.  

Иными словами, он дал человеку 

мысль, то есть умение сделать то, чего у тебя 

нет. За счёт того, что ты не умеешь ничего 

толком, ты можешь суметь сделать то, чего у 

тебя нет.  

Думать,  изобретать, открывать. 

16-й вывод: как связаны в организме 

человека мозг и мышление? Конечно, мысль 

он не порождает. Это просто аппарат, при-

способленный к этой деятельности или 

неприспособленный. Когда мозг здоров, мы 

не думаем о нём. То есть – это условие тако-

го странного события, как мышление, усло-

вие необходимое, но совсем не достаточное. 

Мозг может быть абсолютно здоров, но 

условия жизни будут таковы, что вряд ли 

кто-нибудь скажет, что этот человек о чём-

нибудь думает. 

Мозг определяет мысль, поскольку она 

там в нём происходит (об этом лучше рас-

скажут физиологи), но определяет её как не 

зависящую от себя. Но главное, в чём сказы-

вается присутствие этого материального но-

сителя, – в дефектах и болезни. Я хожу и за-

бываю, что у меня есть ноги. Но я о них тут 

же вспоминаю, если они отказываются мне 

служить. 

17-й  вывод:  как  связаны  мысль  и 

речь?  – Мысль  всегда  к  кому-то  обращена, 

то  есть  уже  немного  словесна… Наше 

мышление так устроено: оно состоит из 

вспышек разных слов, ключевых для нас в 

данном мыслительном контексте. Но, если 

вы произнесёте их вслух, вас никто не пой-

мёт. 

18-й вывод: то есть мышление – это 

речь, но не оформленная правильно?  

- Да, носитель мысли не мозг, слово. 

Или, даже, скорее речь, чем слово. В то же 

время можно сказать, что никаких слов, ко-

торые что-то значат, нет. То, что хранится в 

словарях, это носитель возможного бытия 

слов. Слово начинает жить только тогда, ко-

гда я его произношу, а я его употребляю так, 

как ни в одном словаре не найдёшь: со своим 

смыслом, своими оттенками. Эта связь мыс-

ли и слова очень тесна, а раз так, то мысль 

всегда имеет в виду быть сообщённой. Ари-

стотель даёт двоякое определение человека: 

это существо политическое и существо сло-

весное. Вещи тесно связанные.  

Подведём итоги диалога двух авторов: 

биолога и философа. Мы всё время норовим 

жить путём воспроизводства того, что уже 

имело место,-это трагическая черта новоев-

ропейской цивилизации. Она построена так, 

что средство превращается в цель: мы строим 

машину, чтобы с помощью машины что-то 

там сделать. Потом делаем машину, чтобы с 

помощью этой машины сделать машину ещё 

более мощную… С некоторых пор, с конца 

девятнадцатого века, производство машин 

становится самоцелью. Наша эпоха—эпоха 

концов и начал. Концов было много в исто-

рии, начал тоже было достаточно. Всякое 

начало – другое…Мы исчерпали всё, что 

можем продолжать, и стоим перед необхо-

димостью ново-начинания, как бы трудно это 

ни было. Но, если, мы научимся искусству не 

продолжать что-то, найти другое начало, ны-

нешний конец будет окончательным, по-

скольку наша эпоха и эсхатологическая. В 

эту нынешнюю эпоху заканчивается всё, что 

существовало как продолжающееся, и начи-

нается то, что может существовать как начи-

нающееся. 

Сделаем общий вывод: мы не обсужда-

ем противостояние двух культур (естествен-

ной и гуманитарной), не противопоставляем 

два типа мышления (отвлечённое и вовле-

чённое). Мы должны попытаться определить 

вектор развития в образовательной деятель-

ности – мы, преподаватели, учителя, обучая, 

даём знания и формируем умения и навыки, 

или мы обучаем способам получения знаний и 

формируем позитивное отношение к получе-

нию знаний, формируем поведенческую мо-

дель будущего специалиста, ответственного 

за  результат  в  профессиональной  деятель-

ности,  то  есть  компетентность  специали-

ста.  
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IN THE FORMING OF THE STUDENT: THE DETAILED PLAN  
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В работе представлен подробный план исследования влияния речевой культуры учителя на 

личность ученика. Он включает в себя психологический анализ факторов, влияющих на формиро-

вание личности человека, а также лингвистический, паралингвистический и психологический ана-

лиз проблемы влияния речевой культуры учителя на личность ученика. 

Ключевые слова: речевая культура, формирование личности, язык и сознание, доверитель-

ные отношения, учитель и ученик. 

 

In the labor, there is the detailed research plan of the influence of the teacher’s speech culture on 

the personality of the student. It includes the psychological analysis of the factors that have influence on 

the forming of the personality, and also the linguistic, paralinguistic and psychological analysis of the 

problem of the influence of the teacher’s speech culture on the personality of the student. 

Key words: speech culture, the forming of the personality, language and consciousness, trusting re-

lationship, teacher and student. 

 

«Я твердо убежден, – писал В. А. Су-

хомлинский, – что множество школьных 

конфликтов, нередко оканчивающихся 

большой бедой, имеет своим источником 

неумение учителя говорить с учениками» [2, 

с. 40]. 

Что же такое это умение учителя гово-

рить с учениками? Как определить тот про-

цент воздействия учителя на ученика, кото-

рый привносится педагогическим словом? 

Во всех работах, посвященных учительскому 

труду, непременно поднимается вопрос ре-

чевой культуры учителя. Однако практиче-

ски всегда этот момент обозначен деклара-

тивно,  «скороговоркой»,  по типу  «учителю 

очень важно  следить  за  тем,  каким  языком 

 он говорит с учениками; слово может ра-

нить, а может и исцелить душу ребенка» и 

т.п. 

Попробуем составить подробный план 

исследования проблемы воздействия рече-

вой культуры учителя на личность ученика. 

Подобное исследование должно быть обя-

зательно междисциплинарным, так как 

проблема речи непосредственно связана с 

проблемой мышления, а это уже предмет 

не одной лингвистики. Данный план дол-

жен отражать конечную цель исследова-

ния: если мы говорим о формировании 

личности ученика, то должны прежде всего 

определиться с тем, что есть та зрелая лич-

ность,  которую   мы   хотим   формировать. 
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А далее мы уже будем говорить о том, какие 

факторы способствуют развитию личности, 

какова роль языка в формировании личности 

и каковы возможности учителя, являющегося 

носителем определенного языка и сознания, 

темперамента, характера и т.д., воздейство-

вать на ученика, имеющего свои личностные 

характеристики. Данное исследование, ко-

нечно же, должно содержать и эксперимен-

тальную часть, призванную как подтвердить 

теоретические размышления, так и помочь в 

разработке конкретных методических реко-

мендаций. 

Итак, план исследования роли речевой 

культуры в формировании личности ученика 

может выглядеть следующим образом: 

Глава I. Формирование личности  

1.1. Факторы, влияющие на формирование 

личности 

1.1.1. Личность (основные характери-

стики зрелой личности) 

1.1.2. Онтогенетическое исследование 

личности 

1.1.3. Факторы, влияющие на формиро-

вание личности (успешное прохождение воз-

растных кризисов) 

1.1.4. Язык как основной фактор (ос-

новное средство познания и коммуникации) 

1.2. Роль языка в формировании личности 

человека 

1.2.1. Связь языка и сознания 

1.2.2. Языковое сознание как результат 

осознания собственных психических процес-

сов 

1.2.3. Влияние языка на расширение 

картины мира человека 

1.2.4. Язык как способ осознания и ре-

гулирования эмоционально-волевой сферы 

человека 

1.2.5. Роль языка в определении прио-

ритетных задач и ценностей (в воспитании). 

 

Глава II. Роль речевой культуры учителя в 

формировании образа Учителя и установле-

нии доверительных отношений 

2.1. Определение речевой культуры 

2.2. Влияние речевой культуры учителя на 

сознание ученика (лингвистический аспект): 

2.2.1. Фонетический уровень (звуковые 

вибрации и их влияние на состояние слуша-

ющего – техники НЛП, поэтическая звуко-

пись) 

2.2.2. Лексический уровень (эмоцио-

нально-окрашенная лексика, табуированная 

лексика, многозначные слова для развития 

абстрактного мышления) 

2.2.3. Фразеологический уровень (об-

разные выражения и крылатые фразы для 

воздействия на образное мышление и про-

буждения интеллектуально-эмоциональной 

активности) 

2.2.4. Синтаксический уровень (влия-

ние фразы – определенной последовательно-

сти слов в речи – на когнитивно-

эмоциональную оценку ситуации) 

2.3. Влияние речевой культуры учителя на 

сознание ученика (психологический аспект): 

2.3.1. Доверительные отношения как 

основа воздействия на ученика 

2.3.2. Способность учителя вербализо-

вать состояния ученика 

2.3.3. Умение учителя в коммуника-

тивном акте пробуждать активность языково-

го сознания ученика, влияя тем самым на 

развитие его личности 

2.3.4. Учитывание информационных 

каналов при общении с учеником (ориента-

ция на соционические типы при определении 

коммуникативной стратегии) 

2.3.5. Способность изменить направле-

ние мыслей ученика (по методу самоиссле-

дования Кейти Байрон «Работа») 

2.4. Влияние невербальных форм прояв-

ления учителя на сознание ученика (пара-

лингвистический аспект): 

2.4.1. Фонационные средства общения 

(тембр голоса, темп и громкость речи, устой-

чивые интонации, особенности произнесения 

звуков, заполнения пауз и др.) 

2.4.2. Кинетические средства общения 

(поза, жесты, мимика) 

2.4.3. Графические (в письменной ре-

чи). 

 

Глава III. Экспериментальное исследование 

влияния речевой культуры учителя на разви-

тие личности ученика 

3.1. Анализ эффективных существующих 

коммуникативных стратегий учителей с точ-

ки зрения речевого фактора (вербально вы-
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раженного или представленного имплицитно 

в речевой ситуации)  

3.2. Влияние вербальных форм проявле-

ния учителя на когнитивно-эмоциональное 

состояние ученика 

3.2.1. Выявление позитивных и нега-

тивных реакций учеников на речевые прояв-

ления учителя в ходе социологического 

опроса. 

3.2.2. Выявление позитивных и нега-

тивных реакций учеников на речевые прояв-

ления учителя посредством ассоциативного 

эксперимента. 

3.2.3. Семантический анализ речевых 

проявлений учителя. 

3.3. Влияние невербальных форм прояв-

ления учителя на когнитивно-эмоциональное 

состояние ученика 

3.3.1. Выявление позитивных и нега-

тивных реакций учеников на невербальные 

проявления учителя в ходе социологического 

опроса. 

3.3.2. Выявление позитивных и нега-

тивных реакций учеников на невербальные 

проявления учителя посредством ассоциа-

тивного эксперимента (анализ видеоматериа-

лов). 

3.4.3. Психологический анализ невер-

бальных проявлений учителя. 

 

Глава IV. Речевая культура учителя как ос-

новной способ развития личности ученика 

4.1. Методические рекомендации учите-

лям 

Подобный подход к изучению пробле-

мы влияния речевой культуры учителя на 

личность ученика, на наш взгляд, позволит 

перейти от отвлеченных рассуждений о поль-

зе культуры речи или исключительно прак-

тических рекомендаций по развитию техни-

ческого мастерства педагога к разработке 

конкретных методик совершенствования 

личности учителя как коммуникативного ли-

дера. Как писал С.Л. Соловейчик: «Сейчас 

много говорят о техническом мастерстве пе-

дагога, о том, что у него должен быть по-

ставлен голос, отработан жест, выверены ин-

тонации. Но ещё важнее <…> нравственный 

облик, манера общения и поведения» [1, 10]. 
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В статье рассматривается состояние и перспективы развития российско-японских отно-

шений на современном этапе. Особое внимание уделено проблеме Курильских островов, которые 

являются основным фактором, мешающим развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудни-

чества. На конкретных исторических фактах и примерах показана полная несостоятельность и 

абсурдность японских территориальных претензий к нашей стране. Также внимание уделено 

стратегическому значению Курильских островов в обеспечении национальной безопасности РФ. 
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The article discusses the state and prospects of development of Russian-Japanese relations at the 

present stage. Special attention is paid to the problem of the Kuril Islands, which are a major factor in 

changing the development of bilateral mutually beneficial cooperation. Specific historical facts and ex-

amples show the complete inconsistency and absurdity of Japanese territorial claims to our country. At-

tention is also paid to the strategic importance of the Kuril Islands in the national security of the Russian 

Federation. 
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После восстановления дипломатиче-

ских отношений в 1956 г. российско-

японские связи развивались в основном в 

соответствии с логикой «холодной войны», 

когда две страны оказались по разные сторо-

ны баррикад. Политический диалог был фак-

тически заморожен по мере обострения кон- 

 фронтации между двумя противостоящими 

блоками, а также в силу нерешенности так 

называемой территориальной проблемы. За 

весь послевоенный период, вплоть до 

окончания «холодной войны» и биполяр-

ной эпохи, состоялись всего две встречи на 

высшем уровне (в 1956 и 1973 гг.). 
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В отношениях с Советским Союзом 

Япония взяла на вооружение принцип нераз-

рывности политики и экономики, согласно 

которому торгово-экономические связи 

должны быть обусловлены прогрессом в по-

литической сфере, и прежде всего в деле ре-

шения пресловутого вопроса «северных тер-

риторий». 

После 1945 г. между Москвой и Токио 

не было дипломатических отношений. Со-

ветский Союз не имел с Японией мирного 

договора, так как в 1951 г. не подписал Сан-

Францисский мир. Советско-японские пере-

говоры продолжались около двух лет и за-

вершились только в октябре 1956 г. подписа-

нием Совместной декларации СССР и Япо-

нии. В соответствии с декларацией состояние 

войны между странами было объявлено пре-

кращенным. Стороны договаривались уста-

новить нормальные дипломатические отно-

шения. СССР согласился поддержать прось-

бу Японии о принятии ее в ООН.  

Стороны согласились продолжить пе-

реговоры о заключении мирного договора, в 

связи с чем в Декларации было сказано: 

«СССР, идя навстречу пожеланиям Японии и 

учитывая интересы японского государства, 

соглашается на передачу Японии островов 

Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, 

что фактическая передача этих островов 

Японии будет произведена после заключения 

мирного договора»
1
. 

Совместная декларация СССР и Япо-

нии была утверждена парламентом Японии 5 

декабря 1956 г. и ратифицирована Президиу-

мом Верховного Совета СССР 8 декабря 

1956 г. Обмен ратификационными грамотами 

был произведен в Токио 12 декабря 1956 г. 

Также страны подтвердили, что в своих 

отношениях будут руководствоваться прин-

ципами Устава ООН, обязались не вмеши-

ваться прямо или косвенно во внутренние 

дела друг друга. СССР изъявил готовность 

поддержать просьбу Японии о принятии ее в 

члены ООН, согласился освободить всех 

                                                           
1
 См.: Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XVII–XVIII. 

– М. : Госполитиздат, 1960. – С. 257–260. 

японских граждан, осужденных в СССР, и 

репатриировать их в Японию. 

Декларация зафиксировала отказ сто-

рон от взаимных претензий, возникших в ре-

зультате войны, а также отказ СССР от репа-

рационных претензий к Японии. Тем не ме-

нее, кардинального улучшения в двусторон-

них отношениях не произошло. 

Особенности проблем, разделяющих 

Россию и Японию на современном этапе, со-

стоят в том, что многие из них уходят своими 

корнями в глубь более чем 300-летней исто-

рии становления и развития российско-

японских отношений. Решение их осложнено 

бурными событиями прошедших лет, непра-

вомерными действиями обеих сторон, а во 

второй половине XX века вмешательством 

«третьих сил», прежде всего США. Нельзя не 

заметить, что многие внешнеполитические 

шаги Токио происходят с одобрения и под 

нажимом Соединенных Штатов, стремящих-

ся изолировать Россию. 

Образы России и Японии во многом 

значительно искажаются средствами массо-

вой информации, что усиливает недоверие 

наших стран друг к другу. Да и агрессия в 

1904–1905 гг., ужасающая оккупация Даль-

него Востока в 1920-х годах, бои на озере 

Хасан и скоротечная война в Монголии 

(Халхин-Гол) – все это способствовало со-

зданию образа Японии как коварного, жесто-

кого государства и народа. 

Во Второй мировой войне Япония при-

нимала участие как союзник фашистской 

Германии. Она использовала Курильские 

острова и проливы в ущерб безопасности 

нашей страны. Более 80 транспортов, идущих 

из США во Владивосток с грузом, было по-

топлено военными кораблями «нейтральной» 

Японии
2
. Военное ведомство этой страны 

регулярно поставляло Германии разведыва-

тельную информацию об СССР, а на наших 

границах в Маньчжурии дислоцировалась 

миллионная, хорошо обученная и вооружен-

ная Квантунская армия, что вынуждало нас 

держать здесь значительные силы. 

                                                           
2
 См.: Петросян Э.Б. Россия в глобальной 

политике : курс лекций. – М. : МГЭУ, 2015. – 

С. 217. 
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В силу этих и ряда других причин рей-

тинг взаимных симпатий японцев и русских 

крайне низок. В Японии по-прежнему сохра-

няется настороженное, а порой и критиче-

ское отношение к России. По опросам обще-

ственного мнения, на различных этапах 

постбиполярного периода процент тех, кто 

испытывает симпатию к России, менялся, но 

никогда не превышал 20–25%. Большинство 

японцев (от 50 до 70%) оценивают негативно 

и нынешнее состояние японско-российских 

отношений
1
. 

В  чем  же  причины   нынешнего   се-

рьезного  сбоя  в  двусторонних  отношени-

ях? 

Во-первых, территориальный вопрос 

всегда представлял собой большую психоло-

гическую проблему для военной Японии. 

Понимание этого момента объясняет, почему 

большинство японцев не имеют к США ни-

каких претензий за атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки, повлекшие за собой 

неисчислимые человеческие жертвы среди 

мирного населения, считая их «незыблемым 

злом» и даже «вынужденной мерой», в то 

время как утрата страной незначительных 

территорий воспринимается ими как нацио-

нальная трагедия. 

Во-вторых, Россия по-прежнему вос-

принимается многими японцами в качестве 

«недружественной страны». Этому способ-

ствует и груз исторического прошлого, когда 

СССР и Япония в период «холодной войны» 

находились по разные стороны баррикад. В 

результате среди японской общественности 

сформировалось стойкое представление об 

СССР как о «стране-агрессоре». Этот образ 

экспортировался и на его правопреемницу 

Россию, которая отказывается удовлетворить 

японские территориальные претензии.  

В-третьих, свою роль играет подход 

России как к неприоритетному партнеру, от-

ношения с которым, как экономические, так 

и военно- стратегические, объективно нахо-

дятся на периферии сферы национальных 

интересов Японии. Многие политики в этой 

                                                           
1
 См.: Россия и страны Востока в постби-

полярный период / под ред. Д.В. Стрельцова. – 

М. : Аспект-пресс, 2014. – С. 362. 

связи полагают, что отношениями с Россией 

можно пожертвовать ради внутриполитиче-

ских дивидендов. Имеется в Японии и доста-

точно мощный «Клан северных территорий» 

– общество политиков, общественных деяте-

лей, экспертов, бизнесменов и представите-

лей местной власти, крайне заинтересован-

ных в поддержании территориального вопро-

са в подогретом состоянии. И любые попыт-

ки проявить гибкость и отойти от прямоли-

нейности в территориальных требованиях к 

России трактуются как предательство нацио-

нальных интересов Японии, что тормозит 

двусторонние отношения, не позволяя ис-

пользовать заложенный в них потенциал. 

Япония вот уже 70 лет предъявляет 

территориальные претензии к России, оспа-

ривает принадлежность южных островов 

Большой Курильской гряды – Итуруп и Ку-

нашир, и Малой Курильской гряды – Хабо-

маи и Шикотан. Причем эти претензии не 

имеют реальной основы ни с исторической, 

ни с международно-правовой точек зрения. В 

свое время это признавали даже японские 

историки и политики. В исторических трудах 

прошлого можно прочитать, что вплоть до 

середины XIX века в Японии не относили к 

своим владениям ни Курилы, ни Сахалин. 

Что касается международно-правовых 

норм, определяющих принадлежность Ку-

рильских островов к нашей стране, то они 

вытекают из полной и безоговорочной капи-

туляции Японии во Второй мировой войне. 

Закреплено же это положение в Крымском 

соглашении трех великих держав от 11 фев-

раля 1945 г., в Потсдамской декларации от 26 

июня 1945 г., Сан-Францисским мирным до-

говором от 8 сентября 1951 г. и ст. 107 Уста-

ва ООН. Так, в соответствии с решениями 

Ялтинской конференции все Курильские ост-

рова и остров Сахалин навечно возвращались 

СССР. 

Тем не менее, Япония регулярно под-

нимает вопрос о претензиях на четыре остро-

ва Курильской гряды: Итуруп, Шикотан, Ха-

бомаи и Кунашир. Во многом этому способ-

ствовала Советско-японская декларация от 

19 октября 1956 г. С одной стороны, она объ-

являла о прекращении состояния войны меж-

ду двумя нашими странами, а с другой – в 
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декларации заявлялось о согласии СССР пе-

редать Японии Хабомаи и Шикотан, но после 

заключения мирного договора между двумя 

странами. При этом в Токио не хотят учиты-

вать, что высказанное Москвой намерение 

относительно двух островов было не между-

народным актом, направленным на реализа-

цию требований международного права, а 

всего лишь шагом доброй воли, рассчитанным 

на встречное движение японской стороны. 

Подписание этой декларации вызвало в 

Вашингтоне раздражение. Токио предупре-

дили, что если мирный договор с Советским 

Союзом будет подписан на указанных усло-

виях, то американцы откажутся вернуть Япо-

нии оккупированный ими остров Окинава. В 

1960 г. японцы подписали с США новый 

«договор безопасности», направленный про-

тив СССР. Определенное беспокойство у 

Москвы стала вызывать и растущая военная 

активность Японии. 

Стоит напомнить, что земли на Даль-

нем Востоке принадлежат России по праву 

первооткрытия, первоприсоединения, перво-

заселения и первоисследования. Первые све-

дения о Курильских островах сообщил в 

1646 г. русский землепроходец В.В. Атласов. 

В 1745 г. большая их часть была нанесена на 

Генеральную карту Российской империи в 

Академическом атласе. После открытия рус-

скими мореходами Курил и закрепления их 

за Российской империей (поднятием русско-

го флага, установкой православных крестов 

на всех островах гряды, включая Итуруп, 

Хабомаи, Шикотан и Кунашир, на которые 

сейчас претендует Япония) эти земли были 

нанесены на все карты мира как принадле-

жащие России. При Екатерине II на них были 

установлены знаки с надписью: «Земля Рос-

сийского владения». 

Именно Россия начала осваивать их в 

то время, когда другие страны ничего не зна-

ли об их существовании или имели о них 

смутное представление. К моменту прихода 

на эти земли русских здесь не было никаких 

государственных образований, а коренное 

население было малочисленным и весьма 

разрозненным. Жители островов – айны, 

мирными средствами были приведены в под-

данство Российской империи. Автор «Сказа-

ния о состоянии России при царе Алексее 

Михайловиче» Я. Рейтенфельс писал: «До-

стойно, право, изумления, что такая горстка 

московских людей обладала таким простран-

ством земли. Что же поистине еще более 

удивительно, так это то, что и живущие здесь 

племена подчинились царю не потому, что 

были покорены силой, но по убеждению 

купцов и исключительно в надежде на выго-

ду в будущем от торговых отношений с мос-

ковитами»
1
. 

Япония в силу жестокой самоизоляции 

узнала о Сахалине и Курильских островах 

лишь в 80-е годы XVIII века. Даже остров 

Хоккайдо на севере японских островов, засе-

ленный нивхами, считался граничащим с их 

страной, то есть он не входил в состав япон-

ской территории. Судьба нивхов и айнов, ко-

торые потом оказались под властью японцев, 

оказалась столь же печальной, что и судьба 

американских индейцев. В отличие, кстати, 

от судеб малых народов на территории Рос-

сии. 

26 января 1855 г. в Симоде на острове 

Хонсю был подписан договор между Россией 

и Японией. Он вошел в историю под назва-

нием Симодский трактат. Используя нелег-

кое положение России, Япония вынудила ее 

официально уступить Южно-Курильские 

острова. На протяжении следующих 90 лет 

эти земли находились во владении Японии и 

интенсивно ею осваивались. Что касается 

Сахалина, то остров оставался неразделен-

ным – в совместном использовании обеих 

сторон.  

                                                           
1
 Андрющенко Е. Достойно, право, изумле-

ния… // Литературная газета. – 2009. – 2 декабря. 
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После Симодского трактата и установ-

ления дипломатических отношений с Япони-

ей главной задачей русской дипломатии 

оставалось признание прав России на Саха-

лин. Япония продолжала настаивать на его 

Южной части. Исключительная выгода его 

географического положения, открытие там 

угольных залежей, необходимость исключе-

ния захвата его западными державами требо-

вали утверждения суверенитета России над 

Сахалином. Русское правительство исключа-

ло возможность раздела острова, на чем 

настаивала японская сторона.  

Единственным средством добиться со-

гласия японцев оказалась уступка собствен-

ных территорий. И вновь Курильские остро-

ва становятся разменной монетой в диплома-

тической игре. Россия вынуждена была до-

биться необходимого согласия ценой двух 

островов – Кунашира и Итурупа. 

В 1875 г. в Петербурге прошли перего-

воры, которые решили судьбу Сахалина и 

Курильских островов. В обмен на южный 

Сахалин японцы запросили весь Курильский 

архипелаг. Русское правительство вынужде-

но было вновь согласиться. Фактически одни 

русские земли были обменяны на другие. В 

апреле 1875 г. был подписан договор об об-

мене южного Сахалина на Курильские ост-

рова. В официальных кругах договор оцени-

вался как равноправный и выгодный для Рос-

сии. Однако общественность встретила дого-

вор критически. Договор был подписан на 

очень выгодных условиях для японцев, для 

России это был просчет исторической важно-

сти. Хоть договор был представлен как «об-

менный», в действительности он закреплял 

передачу всех Курил в обмен на признание 

Японией де юре российских прав на Сахалин, 

который и так принадлежал Российской им-

перии. Более того, в 1875 г. Япония получила 

во владение гряду, протяженностью более 

1200 кв. км, что фактически лишало Россию 

выхода в Тихий океан
1
. Не случайно, япон-

ское правительство справедливо расценило 

заключение Петербургского трактата как 

                                                           
1
 См.: А. Иванько А. Петербургский про-

счет // Военно-политический курьер. – 2016. – 

9–15 ноября. – С. 11. 

свою дипломатическую победу. Передача 

Курильских островов Японии означала недо-

оценку правительством Александра II эконо-

мического и стратегического значения архи-

пелага для России и могла быть оценена не 

иначе как серьезная территориальная потеря 

для страны. Колонизация Курил японцами 

особенно активно усилилась с начала 90-х гг. 

XIX века. В этот же период в Японии реста-

врируется императорская власть, в которой 

преобладали милитаристические и воин-

ствующие силы. 

В Японии росли антирусские настрое-

ния, выразившиеся, в частности, в двух из-

вестных эксцессах. В 1890 г. на русского по-

сланника в Токио напала толпа и забросала 

его камнями. А через год в 1891 г. жертвой 

нападения стал будущий император Николай 

II. Он находился в Японии с официальным 

визитом и во время путешествия по стране в 

городе Оцу подвергся нападению полицей-

ского, который нанес ему удар саблей по го-

лове (повязка с раны Николая хранится в 

Японии в качестве реликвии). 

После поражения России в войне 1904–

1905 гг. по Портсмутскому мирному догово-

ру, навязанному России прежде всего США и 

Англией, эти четыре острова и половина о. 

Сахалин отошли Японии. Все выходы из 

Охотского моря и соответственно морские 

пути на Камчатку и Север Тихого океана ока-

зались под контролем агрессивного государ-

ства, односторонне порвавшего отношения 

дружбы и сотрудничества. Поэтому возврат 

этих земель в состав Отечества в 1945 г. 

наши люди расценивают как торжество спра-

ведливости, причем двойное. Во-первых, тем 

самым русскому народу были возвращены 

земли, открытые и освоенные его предками, а 

во-вторых, страна-агрессор, участвовавшая в 

развязывании самой страшной и кровопро-

литной в истории человечества войны, полу-

чила справедливое возмездие – поплатилась 

территориальными потерями. 

Несмотря на, казалось бы, очевидный 

факт, японские правящие круги в течение вот 

уже нескольких десятилетий навязывают 

нашей стране «территориальный спор». 

Внутри страны правящие круги развернули и 

постоянно подстегивают непрекращающуюся 
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компанию за возвращение «северных терри-

торий». Пожалуй, это единственный случай в 

мировой практике, когда страна-агрессор, 

потерпевшая поражение в войне и подпи-

савшая акт о полной и безоговорочной капи-

туляции, ставит ультиматум стране-победи-

телю о возвращении территорий, которые 

никогда ей не принадлежали.  

В 1960 г. Советский Союз в связи с за-

ключением нового японо-американского до-

говора безопасности дополнительно обусло-

вил возвращение Японии островов Хабомаи 

и Шикотан выводом с японской территории 

всех иностранных войск. Советское прави-

тельство информировало японскую сторону о 

том, что в связи с заключением Японией во-

енного договора с США, складывается новое 

положение, при котором осуществление пе-

редачи Японии островов невозможно. 

В ответ правительство Японии выдви-

нуло возражение, которое заключалось в том, 

что нельзя в одностороннем порядке менять 

содержание совместной Декларации СССР и 

Японии, которая является договором, рати-

фицированным  парламентами  обеих  сто-

рон. 

Позднее с советской стороны стали де-

латься заявления о том, что территориальный 

вопрос в отношениях между СССР и Япони-

ей  решен  в  результате  Второй  мировой  

войны  и  как  таковой  вообще  не  суще-

ствует. 

В свете упорного отказа Японии под-

писать мирный договор без предварительных 

условий и настойчивых территориальных 

притязаний на исконно российские земли, 

освоенные предками нашей страны и присо-

единенные к Российской империи еще в XVII 

веке, Россия должна выработать принципи-

ально новую внешнеполитическую позицию 

по «Курильскому вопросу». 

Первое. Ни в коем случае не стоит при-

знавать наличие территориальной проблемы 

в наших двусторонних отношениях. Пусть 

японская позиция останется её внутренним 

вопросом. Дело в том, что признание нашей 

стороной такой «проблемы» еще сильнее 

разжигает аппетиты японцев. Так называемая 

территориальная проблема для нас является 

окончательно решенной, а стало быть, для 

нашей страны – несуществующей. 

Второе. Следует вообще прекратить 

все беседы с японскими представителями на 

тему заключения мирного договора по такой 

извращенно нелегитимной схеме Токио. Там 

хорошо знают, что вопрос о принадлежности 

ранее захваченных Японией у России четы-

рех Южно-курильских островов и южной 

части Сахалина давно решен в пользу нашей 

страны. Они окончательно отошли СССР по 

решению Ялтинской и Потсдамской конфе-

ренций великих держав, а также по Сан-

Францисскому мирному договору между 

Японией  и  союзными  державами  в  1951 

году. 

Третье. Следует изменить навязанную 

нам формулировку «мирный договор за ост-

рова» следующим образом: «Мирный дого-

вор может быть подписан между нашими 

странами только после того, как Япония раз и 

навсегда откажется от территориальных пре-

тензий на российские земли». И стоять на 

этой позиции твердо и решительно, тем более 

что «островная» проблема решена навсегда 

по итогам Второй мировой войны. 

По большому счету, подписание рос-

сийско-японского мирного договора спустя 

более чем 70 лет после окончания Второй 

мировой войны не имеет для нас практиче-

ского значения и смысла. Дело в том, что во-

просы состояния войны и мира, установление 

дипломатических отношений, выплаты репа-

раций и послевоенного взаимодействия, а 

также демаркации границ между нашими 

странами – все эти аспекты были успешно 

урегулированы в Совместной советско-япон-

ской декларации 1956 года. 

Четвертое. Необходимо решительно и 

постоянно напоминать японской стороне, что 

подавляющее число граждан России никогда 

не пойдут на то, чтобы необоснованно отда-

вать чужим государствам родные земли, по-

литые кровью их защитников и являющиеся 

уже для многих поколений россиян священ-

ными. 

По данным, проведенным ВЦИОМ, в 

России в опросе 89% респондентов выступа-

ют против территориальных уступок Японии, 

79% вообще высказываются за то, что надо 
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перестать обсуждать этот вопрос
1
. Данные 

цифры свидетельствуют о том, что страна не 

для того проливала кровь своих сыновей за 

освобождение Курил от японских милитари-

стов, чтобы отдать их Токио. 

Таким образом, нам в отношениях с 

японской стороной надо вести себя так, что-

бы по этому поводу у Японии больше нико-

гда не было никаких иллюзий. 

Стратегическое значение Южно-

Курильских островов для нашей страны 

сложно переоценить. По предварительным 

данным, весь комплекс природных ресурсов 

этого субрегиона, даже без оценки стоимости 

земли, составляет не менее 2,5 трлн. долла-

ров. Эта оценка по мере истощения мировых 

ресурсов будет только возрастать.  

Настойчивый интерес Японии к этому 

субрегиону обусловлен тем, что эта страна 

быстро развивается и ей стало тесно в рамках 

национальных границ. Потому она стремится 

решить свои геополитические проблемы, в 

том числе за счет приращения территории. К 

тому же экономические достоинства «спор-

ных территорий» в Японии хорошо просчи-

тали. Претензии на часть территории России 

наглядно отражают, с одной стороны, 

настойчивость, действенность и эффектив-

ность японской внешней политики и дипло-

матии. С другой стороны, проявляется нере-

шительность, необоснованная уступчивость, 

слабость и потенциальная убыточность оте-

чественной внешней политики и дипломатии 

на Дальнем Востоке по проблеме Курильских 

островов, начиная с 1950-х годов. 

Курильская проблема своими истоками 

во многом восходит к ошибочному решению 

руководства СССР о передаче Японии остро-

вов Малой Курильской гряды после заклю-

чения мирного договора между двумя стра-

нами. Согласие советского политического 

руководства на передачу части Южно-

Курильских островов (Малой Курильской 

гряды), желание и готовность нынешнего 

российского руководства строить двусторон-

ние отношения на основе Декларации 1956 г. 

наносит непоправимый ущерб и противоре-

                                                           
1
 См.: Кузарь В. Курилы есть и будут наши-

ми // Красная Звезда. – 2014. – 22–28 августа. 

чит интересам национальной безопасности 

России. 

Каковы возможные последствия пере-

дачи Японии Курильских островов? 

Во-первых,  проблема  «северных  тер-

риторий» вовсе не уйдет из российско-

японских отношений. Немедленно последу-

ют требования отдать остальные острова Ку-

рильской гряды, а также южную половину 

Сахалина. Эти требования уже сегодня вы-

двигают не только ультраправые организа-

ции «уёку». Таково требование, например, 

Компартии Японии и других политических 

сил. 

Надежды на качественный скачок в 

экономических отношениях с Японией и по-

лучение современных технологий вряд ли 

оправдаются. Передача технологий зависит в 

значительной степени от Вашингтона. Удо-

влетворение территориальных притязаний 

Японии в конечном счете окажет негативное 

воздействие на внутреннее экономическое и 

социально-политическое положение в Рос-

сии. 

Во-вторых, передача Курильских ост-

ровов резко ухудшит геостратегические по-

зиции России на Дальнем Востоке и в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. Речь идет о 

прямой  угрозе  военной  безопасности  Рос-

сии. 

Благодаря тому, что Курилы находятся 

под юрисдикцией России, Охотское море 

признано ООН внутренним морем нашей 

страны. Это позволяет полностью контроли-

ровать его, используя кратчайшие выходы в 

Тихий океан для кораблей и подлодок ВМФ 

РФ. Ни одна иностранная подлодка не может 

войти в Охотское море и быть незамеченной. 

Если хотя бы один остров отойдет Японии, 

то наша страна потеряет контроль над проли-

вами и любой военный корабль сможет без 

разрешения Москвы попасть в центр Охот-

ского моря. 

В-третьих, отказ России от Южно-

Курильских островов породит международ-

ные проблемы. Слом Ялтинско-Потсдамской 

системы на Дальнем Востоке приведет к реа-

лизации и активизации территориальных 

претензий к России по всему периметру ее 

границ, в том числе и европейской части 
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страны. В целом это может привести к ситу-

ации международной нестабильности и пере-

смотру других послевоенных границ, в след-

ствии чего последует резкое ухудшение мо-

рально-психологической обстановки в рос-

сийском обществе. 

В-четвертых, удовлетворение террито-

риальных претензий Японии лишит Россию 

права на использование огромных потенци-

альных и реальных морских биологических и 

минеральных ресурсов. Речь идет об утрате 

220 тысяч кв. км российской исключитель-

ной экономической зоны и континентального 

шельфа, стратегических запасов титаномаг-

нетитовых руд с примесью редкоземельных 

элементов, промышленных запасов золота, 

серебра, а в перспективе и нефти. Буквально 

25 лет назад на Итурупе были найдены 

огромные залежи рения – одного из самых 

дорогих металлов, который используется для 

сверхпрочных сплавов. Благодаря этому ме-

сторождению Россия заняла 3 место по запа-

сам рения
1
. 

Серьезные потери понесут российские 

рыбаки, собирающие немалый урожай с бо-

гатейших «морских нив» в экономической 

зоне южных островов Курильской гряды. 

Будет поставлен вопрос свободы судоходства 

на привычных для российских моряков 

маршрутах. 

В-пятых, наши уступки Токио будут 

восприниматься всеми в мире как признак 

слабости и спровоцируют появление новой 

толпы желающих отнять у нас еще немного 

«лишней земли». Даже в той же стране вос-

ходящего солнца многие убеждены: только 

четыре Курильских острова – это мало. Ком-

партия Японии, например, требует вернуть 

не только все Курилы, но еще и половину 

Сахалина. Международно-признанная грани-

ца имеет ценность только в случае, если гос-

ударство может ее защитить. 

Наконец, в-шестых, известие о сдаче 

Курильских островов вызовет взрыв негодо-

вания в российском обществе. С обвинения-

                                                           
1
 См.: Чесноков Э. Южные Курилы: терри-

тория российская, бизнес совместный с японца-

ми» // Комсомольская правда. – 2016. – 16 декаб-

ря. – С. 5. 

ми в нарушении Конституции и резкими про-

тестами выступят внепарламентские органи-

зации. Волна протестов не ограничится сто-

лицами, но и прокатится по Дальнему Восто-

ку, Сибири и другим регионам. Усилится не-

уверенность жителей восточных регионов в 

будущем. Ускорится отток активной части 

населения на Запад. Может быть запущен 

механизм дальнейшего распада Российской 

Федерации. 

В мировом масштабе Москве придется 

забыть о претензиях на статус великой дер-

жавы. Ее престиж упадет особенно в глазах 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ак-

тивизируются силы, затаившие «до лучших 

времен» территориальные претензии к нашей 

стране. Перспектива утраты обширных тер-

риторий замаячила бы как в азиатской, так и 

в европейской частях России. 

Руководству страны следует иметь в 

виду, что у Токио имеются территориальные 

претензии по итогам Второй мировой войны 

не только к Москве, но и к Сеулу, а также к 

Пекину. Поэтому передача островов Японии 

ради налаживания отношений вызовет нега-

тивную реакцию со стороны китайцев и ко-

рейцев. Этот шаг последует незамедлитель-

но. Китай в ответ на такую геополитическую 

подножку может предъявить России свои 

территориальные претензии, а основания у 

Пекина найдутся. 

В заключение следует еще раз напом-

нить: территориальный вопрос был решен на 

законной и справедливой основе окончатель-

но и бесповоротно по итогам Второй миро-

вой войны и закреплен соответствующими 

международными соглашениями, которые 

полностью соответствуют современным 

нормам международного права. Переговоры 

по данной несуществующей проблеме не от-

вечают национальным интересам России. 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ
1
 

 

В настоящее время перед высшими учебными заведениями России стоит задача не только 

подготовки кадров высшей квалификации, но и превращения вузов в полноценные научно-

исследовательские центры, которые со временем, возможно, заменят институты Академии наук. 

Не вдаваясь в обсуждение правильности такой концепции, отметим, что уже сегодня вузы должны 

отчитываться по множеству показателей, среди которых научные публикации занимают значи-

тельный вес. Кроме того, значимость научных публикаций определяется и формальным статусом 

научного издания. 

В связи с этим ректором МГЭИ поставлена задача превратить журнал «Вестник МГЭИ» в 

издание, которое будет включено в Перечень Высшей аттестационной комиссии, где должны быть 

представлены исследования авторов, претендующих на присвоения им степени кандидата и/или 

доктора наук. Для этого журнал «Вестник МГЭИ» намечает ряд преобразований, часть из которых 

уже начала выполняться – обновлен состав редакционной коллегии по юридическим и экономиче-

ским наукам, в состав которой уже сегодня включены активно работающие ученые, имеющие вы-

сокий индекс Хирша. 

Для включения издания в Перечень ВАК публикуемые статьи должны быть написаны на 

высоком научном уровне, развивать научные положения, обладать новизной и иметь научный и 

практический смысл, вызывать интерес научной общественности. Статьи, на которые никто не 

ссылается, бессмысленно публиковать. Научные статьи должны быть подготовлены в соответ-

ствии с некоторыми формальными правилами, иметь научный аппарат. Научным аппаратом ста-

тьи являются: название и автор, аннотация, ключевые слова, DOI, список литературы. В свою оче-

редь, к каждому элементу научного аппарата статьи есть свои требования. 

Название - должно быть точным и кратким, с учетом того, что триада: название, ключевые 

слова, аннотация представляют собой единую структуру, термины в которой не должны дублиро-

вать друг друга.  

Автор. Принято практически во всех международных системах представлять автора фами-

лией с инициалами и постраничной ссылкой, размещенными под названием статьи, а в постранич-

ной ссылке полные фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание, место работы (без 

сокращений и аббревиатур), занимаемая должность, город, E-mail.  

DOI – международный индекс, по которому статья будет найдена, если она помещена хотя 

бы в одну базу (например, в российскую Elibrary). По сути, DOI — это путь к документу в общем 

информационно-виртуальном пространстве для получения необходимой информации. Наш DOI 

имеет вид 

DOI 10.21681/2311-5351-2016-2-70-71, где 

до косой черты – индивидуальный префикс издателя, далее ISSN журнала, далее год изда-

ния, номер журнала, а последние четыре символа ХХ-ХХ после верстки заменяются на номера 

начала и окончания конкретной статьи в этом издании. 

Ключевые слова. При длинном названии, как это было принято в советской научной пери-

одике, трудно сформулировать оригинальные ключевые слова, которых должно быть больше 11. 

Без соблюдения этого требования изданию невозможно попасть в международные информацион-

ные системы, например, в SCOPUS.  

Аннотация. Этот элемент статьи является весьма важным, так как после ознакомления с 

этим элементов читатель решает, представляет ли статья для него интерес. Это особенно важно 

для иностранного читателя, так как дает ему ключ к пониманию,  нужен  ли  ему перевод статьи на 

                                                           
1
 Макаренко Г.И. Современные требования к научным статьям // Вестник МГЭИ. – М. : МГЭИ. – 

2016. – № 1. - С. 79–81. 
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родной язык. Структура аннотации должна соответствовать структуре статьи и не может быть 

меньше 100 слов (обычно и не больше 250 слов). Естественно, что объем научных статей должен 

быть более 10000 символов (до 40 000 символов). Текст объемом 3-5 тысяч символов может быть 

только кратким сообщением.  

Литература. Этот элемент статьи в свете современных требований учета научных публика-

ций ученых приобрел едва ли не самое важное значение для некоторых авторов. Во-первых, в спи-

сок литературы ВАК не рекомендует помещать источники старше 5 лет. Во-вторых, сюда нельзя 

помещать безымянные источники (законы, ГОСТы, инструкции и т.п.). Их, при необходимости 

ссылки в тексте статьи, помещают либо в постраничной ссылке, либо указывают прямо по тексту. 

В-третьих, в научной статье недопустимо ссылаться на учебники. Статьи ученых не предназначе-

ны для читателей без специального образования. На учебники допустимо ссылаться только в об-

зорных статьях. Помещая в список литературы статью коллеги, автор и дискутирует с ним, и од-

новременно указывает информационной системе о своем интересе к коллеге, тем самым повышая 

коллеге индекс Хирша, а также импакт-фактор журналу. Очень часто аспиранты, используя идеи 

своего научного руководителя, забывают дать ссылку на работы научного руководителя. Я пола-

гаю, что это весьма прискорбно и не так далеко от плагиата, это выражение крайней неблагодар-

ности своему учителю. 

 

Редакция намерена неуклонно требовать соблюдения всех перечисленных требований к 

научным статьям в журнале «Вестник МГЭИ». Кроме того, расширение состава редколлегии и 

включение в ее состав крупнейших российских ученых позволяют требовать рецензирования всех 

научных статей, независимо от ученых степеней авторов.  

Соблюдение перечисленных требований, научное рецензирование, DOI-индексирование, 

высокий научный уровень статей позволят редакции представить журнал для включения в Пере-

чень ВАК.  

Макаренко Григорий Иванович, консультант «Вестник МГЭИ», 

E-mail: monitorlaw@yandex.com  
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