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Перед Вами очередной выпуск нашего электронного 
научного журнала «Социальная компетентность», в 
котором мы надеемся, что порадуем вас новыми инте-
ресными научными исследованиями по тематике журна-
ла. Все наши выпуски вы сможете найти на платформе 
научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU или на 
сайте ИРНИТУ, доступ ко всем номерам журнала свобод-
ный и бесплатный для любого читателя.

Выражаю огромную благодарность нашим рецензентам, членам редколлегии, редакто-
рам, переводчикам, без которых нельзя было бы говорить о высоком уровне журнала и 
успешно работать все эти годы!

Раздел «Юридические науки» представлен результа-
тами исследований авторов – Е.А. Куликова (г. Барнаул, 
ФГБОУ ВО «АлтГУ»), анализирующего преступление и 
состав преступления как социальные и правовые явле-
ния и понятия с позиций диалектики общего, особенного 
и единичного в праве, М.А. Мушинского (г. Иркутск, 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), раскрывающего научное осмыс-
ление юристами явления бедности в современной 

России, А.А. Пахарукова (г. Иркутск, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), обосновывающего необходи-
мость разработки оптимальной модели нормативно-правового регулирования отношений в 
сфере сельского хозяйства, Р.С. Тихого, Е.Э. Черемушкиной (г. Краснодар, ФГКОУ ВО «КрУ 
МВД России»), описывающих проблемы законодательного регулирования гражданского 
судопроизводства по делам о компенсации морального вреда.

В разделе «Социологические науки» анализируются особенности межнациональных 
отношений в Иркутской области (М.В. Гузик, Н.В. Сидорова, г. Иркутск, ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ»), образ Кубы в советском и американском кинематографе времен холодной войны 
(Л.Л. Клещенко, г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «СПбГУ»), поведенческие практики индиви-
дов в условиях пандемии (В.В. Кривошеев, г. Калининград, ФГБОУ ВО «БФУ им. И. Канта»), о 
социальной справедливости в условиях пандемии COVID-19 (Е.Н. Струк, г. Иркутск, ФГБОУ 
ВО «ИРНИТУ»).

Надеемся на то, что наше издание остается интересным и полезным для исследователей. 
Редакция журнала стремится повысить качество публикаций, проводит огромную работу над 
каждым выпуском и каждой статьей. 

Желаю всем в канун Нового года здоровья, удачи, успеха, благополучия и опти-
мизма!

Дорогие читатели, авторы и коллеги!

Раздел «Педагогические науки» включает в себя актуальные статьи исследователей Н.В. 
Илтаковой, (Улан-Удэ, ФГБОУ ВО «БГУ»),  А.О. Пустоваровой (г. Томск, ФГБОУ ВО 
«ТУСУР»), Е.Г. Копалкиной (г. Иркутск, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ») об опыте педагогического 
сопровождения обучающихся в условиях дистанционного обучения в период пандемии 
коронавируса, С.А. Лысуенко (г. Нижний Тагил, Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле) об 
особенностях дистанционной формы обучения в условиях пандемии COVID-19 глазами 
студентов вуза, А.И. Попова (г. Тамбов, ФГБОУ ВО «ТГТУ») о развитии аналитических способ-
ностей студентов технических специальностей в олимпиадном движении по теоретической 
механике.

С уважением, главный редактор журнала 

На страницах этого номера размещены статьи по 
актуальным социальным, педагогическим и юридичес-
ким вопросам. 

«Социальная компетентность» Струк Елена Николаевна
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Преступление и состав преступления как социальные  
и правовые явления и понятия с позиций диалектики  

общего, особенного и единичного в праве 
 

© Е.А. Куликов 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия 

 
Аннотация: Постановка вопроса о проявлениях категорий диалектики в уголовном праве не является характер-
ной для российской уголовно-правовой науки. Отдельные работы освещают некоторые вопросы – объективное и 
субъективное в преступлении, время и сроки в уголовном праве, детально исследованы причина и следствие. 
Категории общего, особенного и единичного выступают как нечто очевидное и само собою разумеющееся, уче-
ные при исследовании уголовно-правовых явлений оставляют «за скобками» анализ специфики проявлений этих 
категорий в правовой материи. Их особенность состоит в особой взаимосвязи с правом как явлением конструи-
руемой реальности. Человек создает право, использует систему понятий и правил их употребления в правовых 
текстах. В связи с этим субъект правотворчества должен учитывать объективно существующие закономерности 
функционирования понятийной сферы. Преступление есть не только реальное социальное явление, но и его 
юридическая характеристика – несколько уровней законодательного понятия о нем. На этих уровнях категории 
общего, особенного и единичного определяют взаимосвязь понятий преступления. Кроме того, преступление – 
юридически обособленная на основе социальных признаков разновидность явлений другого уровня – правона-
рушений, юридических фактов. Особенности понятий этих явлений как общее проявляются в понимании пре-
ступления. Его состав, как понятие, функционирует в юридической науке по тем же закономерностям. Хотя мы 
имеем дело с достаточно очевидными вещами, но некоторые дискуссии в науке уголовного права России ставят 
вопрос о соблюдении закономерностей общего, особенного и единичного при определении понятий уголовно-
правовых явлений. Статья ставит вопросы об этих закономерностях, автор предпринимает попытку дать на них 
ответ с учетом существующих теоретических концепций. 
 

Ключевые слова: диалектика уголовного права, категории диалектики, состав преступления, преступление, си-
стемность права, правонарушение 
 

Благодарности: Издание подготовлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, научный проект № 20-011-00121 «Теория общего, особенного и единичного в уголовном праве Рос-
сии: методологические, технико-юридические и прикладные аспекты». 
 

Для цитирования: Куликов Е.А. Преступление и состав преступления как социальные и правовые явления и 
понятия с позиций диалектики общего, особенного и единичного в праве // Социальная компетентность. 2020. 
Т. 5. № 4. С. 432–450. 

 

Crime and corpus delicti as social and legal phenomena  
and concepts from the perspective of dialectic  

of general, specific and individual in law 
 

© Egor A. Kulikov 
Altai State University, Barnaul, Russia 

 
Abstract: Raising an issue of manifestations of the categories of dialectics in criminal law is not typical for Russian crim-
inal law science. Several works highlight some issues - objective and subjective in a crime, time and terms in criminal 
law; the cause and effect are considered more particularly. The categories of the general, specific and individual appear 
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are manifested in the understanding of crime. The corpus delicti as a concept functions in legal science according to the 
same patterns. Although we deal with fairly obvious things, some discussions in the science of criminal law in Russia 
raise the question of compliance of patterns of the general, specific and individual in defining the concepts of criminal law 
phenomena. The article opens the questions about these patterns; the author attempts to answer these questions taking 
into account the existing theoretical concepts. 
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Введение 

Общее, особенное и единичное, согласно 
концепции Г.В.Ф. Гегеля, характеризуют по-
нятие как форму мышления (Гегель, 1972). 
Речь идет о единичном, особенном и общем 
понятии как разных уровнях абстракции при 
восприятии действительности. Любое поня-
тие, в свою очередь, – это «мысль, в которой 
обобщены в класс и выделены из некоторого 
множества предметы по системе признаков, 
общей только для этих выделенных предме-
тов» (Ивлев, 2020). Таким образом, само по 
себе понятие уже выступает определенным 
уровнем обобщения, включая в себя призна-
ки определенной группы явлений, обознача-
емых данным понятием.  

В правовом мышлении выделяют два 
стиля: индуктивный, характерный для англо-
саксонской правовой традиции, и дедуктив-
ный, присущий романо-германской правовой 
традиции. Первый предполагает движение от 
частного к общему, второй – обратный про-
цесс, когда некоторое общее положение при-
спосабливается для конкретного случая, 
происходит его квалификация. Формирова-
ние общих понятий о явлениях в любом слу-
чае, независимо от стиля юридического 
мышления, происходит при движении от еди-
ничного к особенному, а затем к общему. Д.А. 
Керимов пишет: под отдельным в праве сле-
дует понимать единичное правовое явление, 
совокупность свойств которого определяет 
его специфику и тем самым отличает от всех 
других явлений (правовых и неправовых); 
при всем множестве отдельных правовых 
явлений исключается абсолютная тожде-
ственность хотя бы двух из них; под общим в 
праве следует понимать единство всех пра-
вовых явлений, выраженное в сходстве или 

общности их свойств, связей и отношений; в 
каждом отдельном заключаются предпосыл-
ки, стороны, элементы общего, имеющие 
значение его сущности; общее вместе с от-
дельным составляют взаимодействующее 
единство, конкретное проявление такого 
единства и есть особенное; под особенным в 
праве понимается именно такое единство 
общих и отдельных правовых проявлений в 
конкретной действительности; особенное в 
праве всегда представляет собой качествен-
ное определенное, конкретное бытие си-
стемно объединенных общих и отдельных 
свойств, черт, параметров правовых явлений 
(Керимов, 1972). В данном случае автор рас-
сматривает отдельное и единичное, согла-
симся с его позицией. В предметном поле 
любой отрасли права присутствуют единич-
ные явления, нормативные или доктриналь-
ные понятия о них, представляющие опреде-
ленный уровень обобщения, а также общие 
понятия, обозначающие целостные группы 
единичных правовых явлений. Такие понятия 
иногда называются категориями для той или 
иной отрасли права. Уголовное право в этом 
случае не исключение. Опираясь на фило-
софско-правовые положения, высказанные 
выше, рассмотрим, прежде всего, первое из 
центральных уголовно-правовых явлений – 
преступление и понятие о нем с точки зрения 
категорий общего, особенного и единичного. 

 
Материалы и методы 

Исследование категорий диалектики в 
правовой сфере опирается на диалектиче-
ский подход к познанию явлений и процес-
сов. Этот подход предполагает не просто по-
знание явления в его развитии, но в данном 
случае опирается на категории и законы диа-
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лектики. Категории диалектики применитель-
но к предмету настоящего исследования вы-
ступают инструментом познания сущности и 
содержания уголовно-правовых явлений. 
Общее, особенное и единичное, как характе-
ристики понятия, обращены на уголовно-
правовое понятие преступления и его разно-
видности, а также на уголовно-правовое по-
нятие состава преступления и его конструк-
тивные свойства.  

Восхождение от конкретного к абстракт-
ному и восхождение от абстрактного к кон-
кретному выступают ключевыми методами 
при определении уровней исследования по-
нятий преступления и состава преступления 
(Сырых, 2012. С. 406–415). Эти познаватель-
ные инструменты применяются параллельно 
категориям общего, особенного и единично-
го, и показывают переход между этими кате-
гориями в процессе познания их проявлений 
в уголовно-правовых понятиях и явлениях. 
Также автор, наряду с философскими, ис-
пользует и собственно юридические методы 
– формально-юридический (догматический), 
исследуются правовые тексты в статике и в 
ретроспективе, и соответствующие им док-
тринальные конструкции. 

 
Результаты 

Категории общего, особенного и еди-
ничного в учении о преступлении. Начать 
необходимо с определения единичного в ис-
следуемом вопросе. Таковым следует счи-
тать отдельно взятое встречающееся в ре-
альности явление. В науке уголовного права 
определяется понятие единичного преступ-
ления. А.П. Козлов дает такую трактовку: под 
единичным преступлением следует понимать 
одномоментное деяние или систему много-
моментных функционально и субъективно 
связанных телодвижений или их отсутствие, 
направленных на единый для них обще-
ственно опасный результат, нашедших отра-
жение в диспозиции нормы или определен-
ной ее части; таким образом, единичное пре-
ступление преимущественно характеризует 
реальное деяние, которое смоделировано в 
какой-то диспозиции нормы УК как в целом 
соответствующее или соответствующее 
только какой-то части диспозиции (Козлов, 
2011). Несмотря на то, что автор употребля-

ет прилагательное «единичное» по отноше-
нию к преступлению, из даваемого им опре-
деления вытекает, что речь идет не о еди-
ничном явлении, противостоящем общему, а 
о единичном явлении, противостоящем не-
скольким таким же явлениям, образующим 
иное качество в рамках уголовного права. В 
этой связи терминологически точнее другая 
позиция: под едиными преступлениями сле-
дует понимать общественно опасные деяния, 
характеризующиеся взаимосвязанными 
субъективными и объективными признаками, 
часто встречающимися в объективной дей-
ствительности именно в таком сочетании, а 
также содержащие признаки, как правило, 
одного состава преступления и квалифици-
руемые по одной статье или части статьи 
(Зинченко, 2005). Ученые, анализирующие 
понятие «единичное преступление», имеют в 
виду конструкцию «единое преступление». 
Отсюда получается, что уголовно-правовое 
понятие «единичное преступление» опирает-
ся не на категориальную связку «единичное-
особенное-общее», а на связку «одно-
много».  

Без ответа остается вопрос о единичном 
применительно к понятию преступления. Ес-
ли отталкиваться от выше приведенных рас-
суждений Д.А. Керимова об отдельном, осо-
бенном и общем в праве, то получается, что 
единичным в преступлении выступает кон-
кретный поведенческий акт с конкретными 
последствиями, конкретного субъекта, опре-
деляемого индивидуальными признаками, 
направленный на конкретный объект уголов-
но-правовой охраны (конкретные обществен-
ные отношения, или же конкретную социаль-
ную ценность), находящийся в причинной 
связи с негативными изменениями в этом 
объекте при определенном психическом от-
ношении к содеянному. То есть единичное 
преступление – это преступление с индиви-
дуально определенными признаками. Еди-
ничное преступление имеет предметный, со-
циальный характер. По отношению к нему то 
преступление, которое описано в норме уго-
ловного права, уже будет выступать особен-
ным явлением, результатом определенного 
обобщения, характеризуемым не индивиду-
альными, а видовыми признаками. 

Необходимо также разграничить единич-
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ное преступление как явление и как понятие 
о нем, поскольку категориальная связка об-
щее – особенное – единичное, как выше бы-
ло сказано, имеет дело не с явлениями, а с 
понятиями, не с бытием преимущественно, а 
с мышлением. В уголовном законе единичное 
преступление как отдельное явление не мо-
жет быть отражено, т. к. любая норма права 
есть результат обобщения. Значит, понятие о 
каждом конкретном единичном преступлении 
должно содержаться в других источниках. 
Таковыми выступают процессуальные доку-
менты уголовного дела, и, прежде всего – 
итоговое решение (приговор). Следователь-
но, в точном смысле слова единичное пре-
ступление представляет собой конкретный 
поведенческий акт отдельно взятого индиви-
да (или группы лиц), существенные и значи-
мые для уголовного права признаки которого 
раскрыты, установлены и доказаны в приго-
воре суда по конкретному уголовному делу. 

Однако право, в том числе уголовное, со-
стоящее из норм со всеми присущими им 
свойствами, не может оперировать с единич-
ными объектами, и они проходят определен-
ный этап обобщения. На таком этапе в науке 
уголовного права формируются понятия пре-
ступлений, фиксирующие наиболее типичные 
признаки единичных преступлений опреде-
ленного вида. Например, такое определение 
убийства предлагает Н.А. Лопашенко: под 
убийством следует понимать общественно 
опасное, запрещенное уголовным законом и 
наказываемое в соответствии с его нормами 
деяние (действие или бездействие), посяга-
ющее на жизнь другого человека, как неотъ-
емлемое его благо, заключающееся в умыш-
ленном причинении этому человеку смерти 
(Лопашенко, 2018). В этом определении од-
ного из видов преступлений – убийства, – 
можно увидеть существенную степень обоб-
щения, достаточную для того, чтобы сделать 
вывод о том, что оно определяет не единич-
ное явление, а совокупность явлений, объ-
единяя их общие признаки, но, не затрагивая 
при этом детали или частности. Поэтому по 
отношению к отдельно взятому эпизоду 
убийства, описываемому в процессуальных 
документах по конкретному уголовному делу, 
такое понятие убийства будет общим, а от-
дельный конкретный акт убийства – единич-

ным. Стоит также отметить, что между об-
щим понятием убийства и единичным убий-
ством стоит особенное – виды убийства, к 
которым относят квалифицированные, при-
вилегированные виды убийств, простое 
убийство, в которых, наряду с общими при-
знаками убийства, будут присутствовать до-
полнительные, носящие однако типовой ха-
рактер, например, убийство с особой жесто-
костью, или по найму.  

Соотношение категорий общего, особен-
ного и единичного здесь видится в следую-
щем. Некоторое количество единичных явле-
ний убийства можно объединить между со-
бой в группу по ряду общих признаков, 
например, по наличию корыстных побужде-
ний, или же по способу (общеопасный спо-
соб). Убийство общеопасным способом по 
отношению к отдельным эпизодам такого 
убийства будет выступать общим, но, в свою 
очередь, вместе с аналогичными группами 
убийств, по отношению к общему понятию 
убийства является особенным. Единичное 
убийство включает все признаки конкретного 
деяния, установленные, доказанные и опи-
санные в процессуальных актах, прежде все-
го, в приговоре. Вид убийства акцентирует на 
определенном признаке, группирующем по-
добные деяния по этому признаку, которые 
при этом в отдельных деталях могут разли-
чаться, но по признаку «убийство общеопас-
ным способом» группироваться и обосабли-
ваться от подобных единичных явлений, не 
имеющих этого специфичного признака. Об-
щее понятие убийства при этом объединяет 
все случаи умышленного причинения смерти 
другому человеку, не обращая внимание на 
детали такого причинения. В общем понятии 
сосредоточены те признаки, которые объ-
единяют значительную группу явлений, при 
этом отдельные признаки этих явлений опу-
щены, в особенном понятии в свою очередь 
присутствуют признаки из общего понятия, и 
специфические для данной отдельной груп-
пы явлений свойства. Наконец, для понятия 
единичного явления характерно наличие и 
общих, и особенных признаков, и индивиду-
альных характеристик данного явления. Пра-
вило здесь следующее: всякое единичное 
преступление должно содержать в себе все 
общие и особенные признаки того вида пре-
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ступлений, к которому оно относится. Общее 
всегда проявляется в единичном, и проявля-
ется через особенное, общее и особенное 
фиксируют видовые признаки единичного, 
позволяющие группировать объекты, в 
нашем случае – конкретные отдельно взятые 
преступления. 

Однако, следуя ещѐ одной диалектиче-
ской закономерности общего, особенного и 
единичного о том, что общее явление, как 
правило, выступает особенным для другого, 
более общего, и так вплоть до уровня все-
общего, мы не можем остановиться при ана-
лизе преступления через призму данной ка-
тегориальной связки только на понятии вида 
преступления. Необходимо двигаться даль-
ше по уровням абстракции. В сравнительном 
плане рассмотрим понятие другого вида пре-
ступлений, даваемое юридической наукой. 
По уровню абстракции с понятием убийства 
сопоставимо понятие хищения, которое 
определяется примечанием 1 к ст. 158 УК РФ 
и раскрывается в уголовно-правовой литера-
туре. Н.А. Лопашенко в качестве базового 
определения понятия «хищение» берѐт его 
законодательную трактовку – под хищением 
понимаются совершенные с корыстной це-
лью противоправные безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества в поль-
зу виновного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества (Лопашенко, 2011).  

Для сравнения можно привести позицию 
С.А. Елисеева, который выступает противни-
ком закрепления в законодательстве опре-
деления понятия «хищение», и утверждает, 
что «в тексте УК РФ хищение является из-
лишней законодательной конструкцией, про-
изводной по своему происхождению и услож-
няющей в конечном счете как уголовно-
правовые нормы, так и процесс их примене-
ния». При этом С.А. Елисеев определяет 
другое достаточно абстрактное понятие в 
означенной области, а именно – преступле-
ние против собственности: «Это предусмот-
ренное в УК РФ виновное общественно опас-
ное деяние, нарушающее, посредством про-
тивозаконного изъятия имущества из обла-
дания собственника, его правомочия по вла-
дению, пользованию, распоряжению имуще-
ством, лишающее собственника блага извле-

чения полезных свойств из принадлежащего 
ему объекта собственности» (Елисеев, 1999). 
Вполне можно соотнести данное понятие с 
понятием хищения как общее и особенное 
(аналогично соотносятся, например, понятие 
убийства и понятие посягательства на 
жизнь), поскольку в содержании первого и 
последнего присутствуют сходные признаки, 
можно заключить, что хищение находится в 
рамках преступления против собственности, 
с другой стороны, в понятии хищения суще-
ствует и ряд специфических черт, выделяю-
щих его среди других способов посягатель-
ства на собственность.  

А.И. Бойцов также как и Н.А. Лопашенко 
не оспаривает законодательное понятие хи-
щения, он, в частности, пишет, что «понятие 
хищения играет роль родового по отношению 
к видовым понятиям кражи, присвоения и 
других преступлений против собственности, 
имеющих ряд общехарактерных объективных 
и субъективных признаков, объединяющих 
данную группу имущественных посягательств 
под рубрикой «хищение» (Коробеев, 2008). 
Таким образом, доктринальное понятие хи-
щения нашло отражение в уголовном законе 
и содержит ряд общих признаков, позволяю-
щих сформировать группу однопорядковых 
уголовно-правовых явлений, каждое из кото-
рых может быть названо «хищение». При 
этом каждое такое явление и его зафиксиро-
ванное в уголовно-процессуальных докумен-
тах понятие будет выступать единичным по 
отношению к общему понятию хищения, то 
есть будет содержать весь набор признаков 
хищения и специфические собственные чер-
ты. 

Однако никого нельзя привлечь к ответ-
ственности за «хищение вообще». Конкрети-
зируя, с одной стороны, общее понятие хи-
щения, группируя, с другой стороны, единич-
ные хищения, наука уголовного права опре-
деляет виды и формы хищений. При этом 
они классифицируются по размеру, или цен-
ности предмета хищения – мелкое, простое, 
хищение, причинившее значительный ущерб, 
хищение в крупном размере, в особо круп-
ном, предметов, имеющих особую ценность. 
Здесь действуют аналогичные закономерно-
сти проявления общего, особенного и еди-
ничного, как и при убийствах – вид хищения 
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будет выступать по отношению к хищению 
как особенное, отдельно взятый эпизод хи-
щения при этом выступает единичным. То же 
самое можно сказать и про формы хищения, 
сущность каждой из которых определяется 
способом его совершения, в связи с чем по 
общепринятой позиции выделяют кражу, не-
насильственный грабеж, насильственный 
грабеж, разбой, мошенничество, присвоение, 
растрату. Способ будет выступать показате-
лем особенного по отношению к общему по-
нятию хищения и, в свою очередь, группиро-
вать единичные хищения, совершенные та-
ким способом. 

Таким образом, на уровне отдельных видов 
преступлений категории общего, особенного и 
единичного проявляются в полном объеме. 
Диалектикой, впрочем, определяются не толь-
ко сами названные категории, но и закономер-
ности их взаимосвязи. Так, особенное состав-
ляют признаки, присущие каждому единичному 
в той или иной группе. Общее, в свою очередь, 
аккумулирует в себе свойства, присущие каж-
дому особенному, и каждому единичному в 
этом особенном. Если то или иное особенное, 
например, содержит иные признаки, чем уста-
новлены в общем, то это особенное связано не 
с этим, а с другим общим. Следовательно, 
определяя виды преступлений в законода-
тельстве, и фиксируя затем признаки единич-
ных преступлений в процессуальных докумен-
тах, необходимо для правильной квалифика-
ции преступления отражать и общие, и осо-
бенные признаки в полном объѐме, а уже за-
тем описывать единичные черты деяния (Кули-
ков, 2020). Если, например, общее мошенни-
чество определяется как хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, то каждое особенное мошенни-
чество также совершается именно этими дву-
мя признаками, иначе происходит грубое 
нарушение диалектических закономерностей, и 
слово, употребляемое для обозначения пре-
ступления, теряет или размывает свой исход-
ный смысл, перестает адекватно восприни-
маться правосознанием, уголовно-правовой 
запрет ослабляется с точки зрения регулятив-
ного воздействия, что в дальнейшем ведет к 
развитию нигилистического отношения к зако-
ну в целом. 

Общие понятия хищения, убийства и т. п., 
в свою очередь, выступают особенным по 
отношению к понятиям преступления против 
жизни, преступления против собственности и 
т. п. Последние, в свою очередь, составляют 
особенное по отношению к общему понятию 
преступления, к анализу которого мы пере-
ходим. Уровень обобщения уголовно-
правового материала привел к тому, что 
наукой было выведено и юридически оформ-
лено определение преступления. Законода-
тельно на достаточно высоком уровне оно 
было оформлено уже в Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 года, 
а в современном виде в наборе присущих 
ему признаков может считаться одним из со-
вершенных определений уголовно наказуе-
мых деяний. Характерным выражением док-
тринальных достижений советского уголовно-
го права в области определения общего по-
нятия преступления выступает предложен-
ная и прокомментированная Н.Ф. Кузнецовой 
ст. 17 Теоретической модели уголовного за-
кона. «(1) Преступлением является обще-
ственно опасное, виновное действие или 
бездействие, посягающее на общественный 
строй СССР, его политическую и экономиче-
скую системы, социалистическую собствен-
ность, личность, права и свободы граждан, 
иные социалистические общественные от-
ношения и запрещенное уголовным законом 
под угрозой наказания. (2) Общественно 
опасным признается такое действие или без-
действие, которое причиняет или создает 
возможность причинения ущерба социали-
стическим общественным отношениям, охра-
няемым уголовным законом» (Кудрявцев, 
1987).  

Итак, преступление определяется как де-
яние (действие или бездействие), которое 
характеризуется уголовной противоправно-
стью (запрещенность уголовным законом) и 
уголовной наказуемостью (под угрозой нака-
зания), общественной опасностью (способ-
ностью причинять вред или создавать угрозу 
причинения вреда охраняемым уголовным 
законом ценностям), а также наличием вины 
у субъекта. Преступление – это не любое де-
яние в форме действия либо бездействия, а 
то, которое характеризуется всем набором 
необходимых признаков. Можно утверждать, 
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что перед нами одно из предельно общих 
для уголовного права понятий и наиболее 
общее его определение. Третий компонент 
(наряду с термином и определением) поня-
тия – это его признаки. Традиционная для 
науки уголовного права система признаков 
преступления такая: 1) деяние в форме дей-
ствия либо бездействия (родовой признак); 2) 
уголовная противоправность; 3) уголовная 
наказуемость; 4) общественная опасность; 5) 
виновное совершение (признаки со второго 
по пятый выступают видовым отличием). 
Любое, характеризуемое набором перечис-
ленных признаков деяние, есть преступле-
ние, равно как и любое преступление должно 
характеризоваться всем этим набором при-
знаков. 

Перед нами общее понятие преступле-
ния, не имеющее реального эквивалента, по-
скольку не существует преступления вообще, 
а объединяющее наиболее общие и типич-
ные признаки всех преступлений, которые 
встречаются в каждом единичном преступле-
нии, объединяют все эти единичные явления 
в группу «преступления», а с другой стороны, 
позволяют отграничить преступления от дру-
гих близких, но непреступных единичных яв-
лений. Особенное по отношению к данному 
общему понятию будут составлять различ-
ные видовые понятия преступлений при 
классификации последних по различным ос-
нованиям. Наконец, единичное понятие и со-
ответствующее ему единичное явление пре-
ступления – это отдельно взятое конкретное 
преступное деяние, совершенное конкрет-
ным лицом при конкретных обстоятельствах. 

Таким образом, можно построить следу-
ющую цепочку общее – особенное – единич-
ное: общее понятие преступления – вид пре-
ступления – отдельно взятое конкретное 
преступное деяние. В рамках уголовного 
права преступление выступает общим поня-
тием, объединяющим ряд особенных понятий 
разного уровня, и множество единичных яв-
лений и понятий о них. Однако, преступление 
– не единственное понятие такого уровня в 
рамках уголовного права. О наказании речь 
впереди, хотя наказание по уровню абстрак-
ции все же несколько ниже преступления, 
здесь, скорее, речь идет об уголовной ответ-
ственности, или даже в целом о правовых 

последствиях совершения уголовно наказуе-
мого деяния. Но само по себе преступление 
как общее понятие, и как единичное понятие 
и соответствующее ему явление, выступает 
взаимосвязанным только с двумя типами 
уголовно-правовых отношений – это отноше-
ния уголовно-правового запрета и отношения 
уголовной ответственности. Для первых пре-
ступление есть понятие о запрещенном виде 
поведения, который становится таковым при 
вступлении в законную силу соответствую-
щей нормы уголовного права. Следователь-
но, в отношениях уголовно-правового запре-
та фигурирует преступление, а поскольку 
статус таких отношений определяется как 
отношения общерегулятивные, имеющие 
степень конкретизации, сопоставимую с кон-
кретизацией правовой нормы, постольку с 
такими отношениями связано особенное по-
нятие преступления (то, что мы рассмотрели 
ранее – понятие о видовом преступлении). Ко 
второй группе уголовно-правовых отношений 
привязано уже единичное преступление, по-
скольку речь идет о таких отношениях, кото-
рые вызваны к жизни конкретным юридиче-
ским фактом единичного преступного деяния.  

Помимо этих двух групп уголовно-
правовых отношений отечественная доктри-
на выделяет ещѐ и регулятивные уголовно-
правовые отношения, т. е. отношения, кото-
рые подпадают под действие норм уголовно-
го права, но вызываются к жизни не преступ-
лением, а деянием, которое по тем или иным 
причинам преступлением не является, и 
применения мер уголовной ответственности 
не влечет. Д.А. Гарбатович к видам таких де-
яний относит: 1) общественно опасное дея-
ние невменяемого; 2) малозначительное де-
яние; 3) положительное посткриминальное 
поведение; 4) правомерное причинение вре-
да; 5) невиновное причинение вреда (Гарба-
тович, 2017. С. 15). К этим видам можно до-
бавить ещѐ и 6) добровольный отказ от пре-
ступления. Третья разновидность вызывает 
возражения, поскольку саму преступность 
деяние не исключает, а выступает лишь ос-
нованием прекращения уголовно-правовых 
отношений, причем, если обратиться к УПК 
РФ, основанием, не дающим права на реа-
билитацию. Однако, позитивное послепре-
ступное поведение, то же деятельное раска-
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яние, нельзя отнести и к преступлениям то-
же. Получается, что это какое-то ещѐ уголов-
но-правовое явление, нуждающееся в от-
дельном рассмотрении. 

Как видно, в общем и целом это довольно 
разные по юридической природе и содержа-
нию уголовно-правовые явления, объединяет 
их то, что они охватываются двумя из трех 
реабилитирующих оснований прекращения 
уголовного преследования: это либо отсут-
ствие события преступления, либо отсут-
ствие состава преступления. Малозначи-
тельное деяние, а также правомерное причи-
нение вреда, предусмотренное главой 8 УК 
РФ, некоторыми нормами Особенной части 
УК РФ, а также рядом других актов, говорят 
об отсутствии события преступления (об 
этом, в частности, свидетельствует наличие 
в их конструкции оборота «не является пре-
ступлением»), а общественно опасное дея-
ние невменяемого (либо лица, не достигшего 
любого из четырех видов возраста уголовной 
ответственности), добровольный отказ от 
преступления и невиновное причинение вре-
да (казус, непреодолимая сила, извинитель-
ная субъективная ошибка) свидетельствуют 
об отсутствии состава преступления. Общее 
понятие непреступных уголовно-правовых 
деяний, такое же общее как и понятие пре-
ступления, с учетом сказанного и при первом 
приближении может выглядеть следующим 
образом: это деяние, предусмотренное уго-
ловным законом, но не являющееся преступ-
лением либо по причине отсутствия события 
преступления, либо по причине отсутствия 
состава преступления в действиях лица, та-
кое деяние совершившего.  

Здесь мы пойдем по иному пути, нежели 
при накладывании связки общее-особенное-
единичное на понятийную ветвь «преступле-
ние», а именно по дедуктивному, двигаясь от 
общего понятия к особенному на различных 
уровнях, и далее – к единичному. Причина – 
поднявшись до уровня абстракции, соответ-
ствующего понятию «преступления», мы об-
наружили в сфере уголовно-правового регу-
лирования подобное ему по степени общно-
сти понятие «непреступное уголовно-
правовое деяние», и, отталкиваясь от него, 
будем спускаться до уровня абстракции, со-
ответствующего единичному преступлению, 

чтобы установить единичное явление и поня-
тие, обозначающее это явление. 

Особенное по отношению к общему поня-
тию непреступного уголовно-правового дея-
ния составляют их виды. Прежде всего, ис-
ходя из предусмотренных УПК РФ оснований 
прекращения уголовного преследования (со-
знательно не берем здесь в расчет «чистое» 
процессуальное основание прекращения 
уголовного преследования – непричастность 
лица) можно выделить деяния, непреступные 
в связи с отсутствием события преступления, 
и деяния, непреступные в связи с отсутстви-
ем состава преступления. Для первых харак-
терно формальное наличие состава преступ-
ления, но отсутствие значимых характери-
стик для признания деяния преступлением, 
для вторых – наличие деяния с признаками 
преступления, но отсутствие состава пре-
ступления.  

Деяния, непреступные по причине отсут-
ствия события преступления – это малозна-
чительные деяния и деяния, образующие об-
стоятельства, исключающие преступность. 
Это полноценные деяния, имеющие объект, 
объективную и субъективную стороны и 
субъекта, но не имеющие, например, обще-
ственной опасности, либо непреступные в 
силу их социальной полезности или социаль-
ной допустимости (необходимости). Вред, а 
также угроза причинения вреда, т. е. обще-
ственная опасность, отсутствует, в случае с 
малозначительностью. Попутно отметим, что 
традиционное расположение понятия мало-
значительности вместе с понятием преступ-
ления в одной статье уголовного закона, да-
ют основание А.Э. Жалинскому считать 
определение малозначительного деяния 
негативным определением преступления, т. 
е. определением, указывающим на то, что из 
признанного уголовным законом преступле-
нием, в конкретном случае преступлением не 
является (Жалинский, 2011).  

Подобную конструкцию, но несколько 
иную природу имеют обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния. В доктрине 
уголовного права России данному понятию 
даются различные трактовки, определяющие 
круг входящих в это особенное единичных 
явлений. По мнению С.В. Землюкова, «под 
обстоятельствами, исключающими преступ-
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ность деяния, должны признаваться указан-
ные в Общей части УК РФ обстоятельства, 
при наличии которых деяние, формально 
причинившее вред охраняемым уголовным 
законом отношениям, не является преступ-
лением ввиду отсутствия общественной 
опасности, вины и противоправности» (Зем-
люков, 2005. С. 14). Ю.Е. Пудовочкин пишет, 
что «обусловленное фактом реализации 
естественного права отсутствие уголовной 
противоправности в совокупности с вынуж-
денностью, оправданностью и полезностью с 
социальной и правовой точек зрения полно-
стью характеризует деяния, преступность 
которых исключается в силу предписаний 
главы 8 УК РФ» (Пудовочкин, 2010. С. 52). 
В.А. Блинников, который, кстати, как раз от-
носит рассматриваемые обстоятельства к 
ситуациям отсутствия события преступления, 
дает следующее видение обстоятельства, 
исключающего преступность деяния: «Это 
наличие реального внешнего фактора, воз-
действие которого на лицо исключает проти-
воправность причинения последним вреда 
интересам, охраняемым уголовным законом, 
при соблюдении критериев допустимости» 
(Блинников, 2007. С. 19). С.В. Пархоменко 
предлагает собственный вариант видения 
данных обстоятельств: «Деянием, преступ-
ность которого исключается, признается та-
кое действие (бездействие), которое хотя 
формально и содержит признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного настоящим Кодек-
сом, но согласно специальному предписанию 
преступлением не является» (Пархоменко, 
2004. С. 85). В другом месте она обосновы-
вает, что в полном виде обстоятельства, 
предусмотренные главой 8 УК РФ, нужно 
обозначать термином «деяния, преступность 
которых исключается в силу их социальной 
полезности и необходимости» (Пархоменко, 
2004. С. 146). Тем самым терминологически 
подчеркивается социальная природа данных 
обстоятельств. Первое же определение, да-
ваемое С.В. Пархоменко, подчеркивает род-
ство этих обстоятельств с малозначительно-
стью деяния. 

Дабы не вдаваться в дискуссию по поводу 
определения и юридической природы обсто-
ятельств, исключающих преступность дея-
ния, отметим общее их с малозначительно-

стью, что позволяет объединить их в единую 
группу непреступных уголовно-правовых де-
яний, а затем укажем и на отличия. И мало-
значительность, и предусмотренные главой 8 
УК РФ обстоятельства исключают преступ-
ность содеянного в силу его социально-
юридических характеристик – отсутствия об-
щественной опасности, социальной полезно-
сти, либо социальной допустимости в силу 
необходимости. Различие же между ними, 
составляющее их особенное по отношению к 
общему «исключение события преступле-
ния», заключается в том, что при малозначи-
тельности отсутствует вред либо его угроза, 
а при предусмотренных главой 8 УК РФ об-
стоятельствах мы имеем дело со случаями 
причинения вреда, признанного при выпол-
нении предусмотренных уголовным законом 
условий правомерным.  

Ограничимся группой обстоятельств, 
предусмотренных главой 8 УК РФ, поскольку 
с остальными группами непреступных уго-
ловно-правовых деяний схему общее-
особенное-единичное можно применить ана-
логичным образом. По отношению к этим об-
стоятельствам общим будет выступать поня-
тие «обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния», особенным же, в свою оче-
редь, выступят классификационные группы 
этих обстоятельств. Представляется, что 
наименее дискуссионной и соответствующей 
положениям теории права, выступает клас-
сификация названных обстоятельств по ви-
дам правомерного поведения, которые они 
представляют. Необходимая оборона, при-
чинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление, в силу их характера 
как противодействующих преступности форм 
поведения, как уголовно-правовой формы 
реализации гражданами конституционного 
права на защиту своих прав всеми законны-
ми средствами, а также обоснованный риск 
по причине наличия у него такого условия, 
как общественно полезная цель, составляют 
группу социально полезного правомерного 
поведения. Крайняя необходимость, где мы 
не говорим о пользе, а лишь соизмеряем 
вред, физическое или психическое принуж-
дение, где перед нами непреодолимая сила, 
либо все та же крайняя необходимость, рав-
но как и исполнение приказа или распоряже-
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ния, позволяющее ссылаться на существую-
щую в государстве властную иерархию как на 
в некоторых пределах оправдывающее об-
стоятельство, – эти три обстоятельства такой 
очевидной полезностью не обладают, поэто-
му их можно отнести к видам социально до-
пустимого правомерного поведения. В итоге 
мы доходим до конкретных видовых кон-
струкций, предусмотренных УК РФ актов 
правомерного поведения, где, например, по-
нятие необходимой обороны будет выступать 
крайним особенным понятием, и по уровню 
абстракции соответствовать понятию от-
дельного преступления, запрещенного дру-
гим типом уголовно-правовой нормы. Еди-
ничным, в свою очередь, непреступным уго-
ловно-правовым деянием будет выступать 
отдельно взятый эпизод необходимой обо-
роны, описанный в процессуальных докумен-
тах, включая оправдательный приговор, или 
постановление о прекращении уголовного 
дела за отсутствием события преступления. 

Таким образом, перед нами две условные 
ветви проявления категорий общего, особен-
ного, единичного в уголовном праве, одну из 
которых венчает общее понятие преступле-
ния, единичным является конкретное пре-
ступное деяние, описанное в процессуаль-
ных документах, а между ними на многих 
уровнях располагаются различные особен-
ные понятия. Вторая ветвь пролегает от 
непреступного уголовно-правового деяния к 
отдельному деянию, составляющему, напри-
мер, необходимую оборону. Также через со-
поставимую серию уровней особенных поня-
тий. Эти ветви самостоятельны, доктрина 
уголовного права пока не сформулировала 
более общего уголовно-правового понятия, 
которое объединяло бы и преступление, и 
непреступное уголовно-правовое деяние. 
Причин можно назвать, по меньшей мере, 
три: 1) субъективно это ещѐ никому просто 
не приходило в голову, либо никто не попы-
тался обосновать соответствующую концеп-
цию, либо она существует в виде экзотики, 
недоступной широкой научной общественно-
сти; 2) объективно в этом просто нет необхо-
димости; 3) ещѐ более объективно это прин-
ципиально разные между собой понятия, 
каждое из которых выступает особенным по 
отношению к собственному общему, но уже 

на общеправовом уровне. Преступление есть 
особенное правонарушение, а непреступное 
уголовно-правовое деяние – особенное для 
правомерного поведения. Помимо того, что 
речь идет в общем о разных цепочках уго-
ловно-правовых понятий, за ними стоят и 
существенно отличающиеся по социальной 
(предметной) сущности явления. 

Поднимемся ещѐ на один уровень аб-
стракции. Преступление, наряду с админи-
стративным правонарушением, налоговым 
правонарушением, гражданско-правовым де-
ликтом и дисциплинарным проступком вы-
ступает видом правонарушения, а послед-
нее, в свою очередь, играет роль общего по 
отношению к преступлению и другим видам 
правонарушений. По определению С.С. 
Алексеева, правонарушения – это виновные 
противоправные действия, приносящие вред 
социалистическому обществу. При этом уче-
ный выделяет и более общее понятие – не-
правомерные действия, под которым пони-
мает волевое поведение, которое не соот-
ветствует правовым предписаниям, ущемля-
ет субъективные права, не согласуется с 
возложенными на лиц юридическими обязан-
ностями (Алексеев, 2010. С. 348–349). Стоит 
отметить, что в том же ряду, что и правона-
рушение, находятся объективно противо-
правное деяние и злоупотребление правом, 
общим для них всех будет выступать понятие 
«противоправное поведение». Среди совре-
менных авторов А.А. Гогин дает подробное 
определение правонарушения: это противо-
правное, социально вредное, виновное, кон-
фликтное поведение деликтоспособного ли-
ца, определяемое духовными, нравственны-
ми, культурными, религиозными, экономиче-
скими и политическими отношениями, юри-
дическая ответственность за которое уста-
новлена мерами отечественного отраслевого 
законодательства (Гогин, 2016. С. 102). Он 
также, вслед за другими учеными, выделяет 
ряд пограничных правонарушению явлений: 
злоупотребление правом, риск, правовая 
ошибка, объективно-противоправное поведе-
ние (Гогин, 2016. С. 195). Думается, однако, 
что далеко не все названные варианты мож-
но считать самостоятельными разновидно-
стями пограничного поведения, не относяще-
гося ни к правонарушению, ни к правомерно-



Юридические науки 

Juridical sciences 

   

442 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 4 С. 432–450 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 4 P. 432–450 
ISSN 2658-5855 

 

му поведению. Риск как таковой может быть 
как правомерным риском, если соблюдены 
все условия его правомерности, и, в то же 
время, может отказаться и неправомерным, 
если субъект проявил легкомыслие и т. п., 
правовая ошибка либо исключает вину, и то-
гда лицо является совершившим объективно 
противоправное деяние, либо вины не ис-
ключает, и там, где допускается неосторож-
ная форма вины, не исключает и преступно-
сти, самой по себе правовой ошибки быть не 
может. Получается, что действительно по-
граничными правонарушению, смежными с 
ним, особенными вместе с ним по отноше-
нию к понятию «неправомерное поведение» 
выступают объективно противоправное дея-
ние (когда есть объективные признаки пра-
вонарушения, но нет субъективных) и зло-
употребление правом (когда буква закона не 
нарушается, но нарушается его смысл, цели, 
принципы, задачи и т. п., т. е. происходит не 
прямое нарушение конкретной нормы, а пра-
вопорядок в целом) (Куликов, 2016. С. 131). 
Что характерно, часть ранее рассмотренных 
непреступных уголовно-правовых деяний, в 
частности, невиновное причинение вреда, 
или деяние невменяемого, как раз будут вы-
ступать видами объективно противоправного 
деяния, особенными по отношению к нему, и 
в целом неправомерными, но не правонару-
шениями.  

Общее по отношению к непреступному 
уголовно-правовому деянию понятие право-
мерного поведения личности В.В. Оскамыт-
ный определяет как обусловленную ее куль-
турно-нравственными воззрениями и жиз-
ненным опытом деятельность в сфере соци-
ального действия права, основанную на со-
знательном выполнении его целей и требо-
ваний, которое выражается в их соблюдении, 
исполнении или использовании (Оскамыт-
ный, 1990. С. 13). Такое понимание право-
мерного поведения действительно выступает 
общим по отношению к значительной части 
непреступных уголовно-правовых деяний, за 
исключением, пожалуй, поведения невменя-
емого. Даже при невиновном причинении 
вреда в любой его разновидности сознатель-
но-волевые усилия субъекта направлены на 
правомерные цели и объекты, а вред причи-
няется независимо от сознания и воли. К об-

щественно опасному поведению невменяе-
мого лица возникают вопросы и на другом 
уровне абстракции, хотя в целом в общее по 
отношению к правомерному и неправомер-
ному поведению понятие укладывается даже 
такое особенное. 

Речь идет о понятии, которое занимает 
следующий уровень абстракции. Называют 
его либо «правовое поведение», либо «юри-
дически значимое поведение», которое, в 
свою очередь, представляет собой разно-
видность, или, другими словами, особенное 
по отношению к понятию юридического фак-
та. Предельно общим в предметной сфере 
юридической науки по отношению как к еди-
ничному преступлению, так и по отношению к 
единичному непреступному уголовно-
правовому деянию будет выступать юриди-
ческий факт.  

Термин «правовое поведение» разраба-
тывал В.Н. Кудрявцев, и определял его сле-
дующим образом: это социально значимое 
поведение индивидуальных или коллектив-
ных субъектов, подконтрольное их сознанию 
и воле, предусмотренное нормами права и 
влекущее юридически значимые последствия 
(Кудрявцев, 1982. С. 41). Впрочем, ученый 
предлагает и разграничивать между собой 
правовое и юридически значимое поведение, 
что, на наш взгляд, кажется избыточным. 
Юридически значимое поведение определя-
ет, например, В.Л. Кулапов: это урегулиро-
ванное правом типичное социально значи-
мое и сознательно-волевое поведение субъ-
ектов, влекущее юридически значимые по-
следствия (Матузов, 2013. С. 567). По сути 
это термины-синонимы, за которыми скрыва-
ется одно и то же понятие. Наконец, ещѐ од-
но близкое по уровню абстракции понятие – 
юридический факт – определяется С.С. 
Алексеевым как конкретное жизненное об-
стоятельство, с которым нормы права связы-
вают юридические последствия (возникнове-
ние, изменение или прекращение правоот-
ношений) (Алексеев, 2010. С. 336.). По 
наиболее традиционной классификации, 
юридические факты образуют либо поведе-
ние людей (действия), либо то, что таковым 
не является (события). Исходя из рассмот-
ренной иерархии юридических понятий от 
единичного преступления и выше, можно за-
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ключить, что любое преступление есть юри-
дический факт, порождающий вполне опре-
деленные правовые отношения (в данном 
случае – уголовно-правовые отношения от-
ветственности, хотя здесь он выступает в со-
ставе с обвинительным приговором суда). 
Соответственно, преступление должно обла-
дать общими признаками юридического фак-
та, и ни при каком условии не может рас-
сматриваться как правоотношение. Юриди-
ческий факт находится за пределами право-
отношения, но при этом обладает способно-
стью на него влиять, от порождения до пре-
кращения. 

Общее, особенное и единичное в поня-
тии состава преступления. Сказанное вле-
чет и ещѐ один немаловажный вывод. Все 
уголовно-правовые конструкции, так или ина-
че описывающие преступление, должны ис-
ходить из того, что они характеризуют юри-
дический факт, а не, например, правоотно-
шение или правовую норму. Соответственно, 
когда мы говорим, например, о ещѐ одной 
ветви уголовно-правовых понятий, а именно 
о составе преступления, то необходимо учи-
тывать, что общим по отношению к нему вы-
ступает понятие «состав правонарушения», а 
ещѐ более общим – юридическая конструк-
ция (Давыдова, 2009). Таким образом, все 
что касается состава преступления, принад-
лежит уже не к объективной, предметной, а к 
юридически конструируемой реальности.  

Промежуточным звеном, особенным для 
юридической конструкции и общим для со-
става преступления, выступает понятие и 
конструкция состава правонарушения. Про-
блема только в том, что на сегодняшний день 
общетеоретическое понимание состава пра-
вонарушения, его подсистем и признаков ма-
ло чем отличается от уголовно-правовой 
конструкции состава преступления, различия 
протекают лишь в наполненности субъекта. 
Однако само понятие теорией права разра-
батывается. Е.В. Грызунова, например, пи-
шет, что состав правонарушения — научная 
абстракция, отражающая систему наиболее 
общих, типичных и существенных признаков 
(элементов) отдельных разновидностей пра-
вонарушений; эта система признаков необ-
ходимая и достаточная для привлечения 
правонарушителя к юридической ответствен-

ности (Грызунова, 2002). Интересное заме-
чание, предваряющее определение понятия 
«состав правонарушения», высказывает Ю.А. 
Денисов: непосредственным предметом 
юридического анализа правонарушения с по-
зицией общей теории права является его со-
став, т. е. эмпирически выделяемая структу-
ра правонарушения, фиксируемая посред-
ством правовых определений в различных 
отраслях права и в понятийной системе наук, 
исследующих эти отрасли. То есть состав – 
это как бы другая сторона правонарушения, 
правонарушение и его состав не соотносятся 
как общее и особенное, они находятся не-
сколько в другой диалектической взаимосвя-
зи, возможно, во взаимосвязи явления и по-
нятия о нем. Далее он пишет, что понятие 
состава правонарушения является общепра-
вовым, выступает предметом интереса об-
щей теории права, относится к исходному, 
первичному слою понятий общей теории 
права, описывающих и предварительно объ-
ясняющих феномены, исследуемые ею (Де-
нисов, 1983. С. 81). Так или иначе, но с пози-
ций общего, особенного и единичного, поня-
тийная связка «юридическая конструкция – 
состав правонарушения – состав преступле-
ния» при всех нюансах с определением 
среднего понятия, может быть признана пра-
вомерной, в силу чего можно перейти к ана-
лизу состава преступления.  

Определение состава преступления, да-
ваемое А.Э. Жалинским, наиболее ярко, на 
наш взгляд, показывает связь понятия соста-
ва и юридической конструкции. «Состав пре-
ступления – это юридическая конструкция, 
представляющая собой упорядоченную сово-
купность признаков, содержащихся в уголов-
ном законе и описывающих деяние как пре-
ступление, запрещенное нормами Особенной 
части УК РФ. Учение о составе преступления 
– это разработанные теорией уголовного 
права способы и приемы упорядоченного 
описания элементов преступления на основе 
признаков, содержащихся в уголовном за-
коне» (Жалинский, 2013. С. 385.). Такая трак-
товка выражает инструментальную природу 
состава преступления и позволяет наиболее 
наглядно показать проявление категорий 
общего, особенного и единичного. 

В учении о составе преступления с пози-
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ций категорий общего, особенного и единич-
ного особый интерес представляет не столь-
ко само понятие, хотя оно вполне вписывает-
ся в закономерности этих категорий, сколько 
одна из классификаций составов преступле-
ний. В.Н. Кудрявцев, например, на такую 
классификацию составов не указывает, но 
она косвенно вытекает из его высказывания 
по поводу признаков состава: «В большин-
стве случаев признаки состава относятся к 
различным ступеням абстракции и нередко 
могут быть представлены в виде иерархиче-
ской системы – «дерева» признаков, взаимо-
связанных между собой и расположенных по 
«рангам» – от высшего к низшему» (Кудряв-
цев, 2010. С. 50). Этим уровням, или рангам, 
признаков, соответствуют уровни, или ранги 
конструкций составов, которые эти признаки 
объединяют.  

Подробно такую классификацию составов 
преступлений рассматривает Н.А. Бабий. 
Речь идет об общем, родовом, видовом и 
конкретном составах преступлений. Ученый 
приводит немало вариантов терминологиче-
ского обозначения названных видов (уров-
ней) состава преступления. В качестве мето-
дологического основания такого деления Н.А. 
Бабий называет философские категории 
«общее – особенное» и формально-
логические категории «род – вид». Важной 
представляется следующая мысль ученого: 
«Поскольку отражаемым множеством явля-
ются составы преступлений, постольку родо-
вым для такого множества является понятие 
состава преступления как совокупности 
структурных элементов преступления. Это 
понятие отражает собой состав любого пре-
ступления, поскольку указывает на общие 
черты составов и не содержит в себе каких-
либо различающих составы свойств, черт, 
признаков» (Бабий, 2019. С. 160). Получает-
ся, что общим будет выступать понятие со-
става преступления, а также соответствую-
щая ему юридическая конструкция, объеди-
няющая понятия элементов и признаков со-
става преступления.  

Рассуждает Н.А. Бабий и о проявлении 
категории особенного в рассматриваемом 
вопросе. «Особенные черты для того, чтобы 
образовывать виды множества, должны при-
надлежать самим уровням множества. И ес-

ли состав преступления – это совокупность 
структурных элементов преступления, то 
особенности следует искать исключительно в 
совокупности или в наборе элементов. По 
этой причине не могут образовывать виды 
составов особенности, принадлежащие са-
мому преступлению» (Бабий, 2019. С. 161). 
Исходя из рассуждений Н.А. Бабия и в целом 
соглашаясь с ним, отметим, что здесь точнее 
говорить не о видах, а об уровнях состава 
преступления, как уровнях степени обобще-
ния понятия состава преступления и понятий 
его элементов и признаков. Сказанное согла-
суется с категориальной природой общего, 
особенного и единичного как характеристик 
понятия, мышления, элементов субъективной 
диалектики, а не бытия (Гегель, 1972). Также 
надо учитывать, что, рассуждая об уровнях 
составов преступлений, мы имеем ввиду 
именно понятие состава, а не состав как уго-
ловно-правовое явление, выступающее, в 
соответствии со ст. 8 УК РФ, основанием 
уголовной ответственности, поскольку ни по 
общему, ни по родовому составу преступле-
ния никого к ответственности привлечь нель-
зя, привлекается лицо к ответственности все-
гда только по той конструкции, которая за-
креплена в отдельной статье Особенной ча-
сти УК, ее части или пункте. Однако изучение 
общего, родового понятия состава преступ-
ления позволяет лучше понять и глубже про-
анализировать структуру видового состава, 
закрепленного в статье Особенной части УК, 
а также облегчить задачу законодателю при 
конструировании составов преступлений, в 
силу чего в научных и технико-юридических 
целях смысл выделять уровни составов пре-
ступлений есть.  

Самый высокий уровень абстракции в 
предметном поле уголовного права занимает 
общее понятие состава преступления и соот-
ветствующая ему общая юридическая кон-
струкция состава преступления, которая ис-
следуется и изучается в Общей части уго-
ловного права. Она объединяет общие поня-
тия элементов состава преступления – объ-
екта, объективной стороны, субъекта и субъ-
ективной стороны. В рамках каждого из этих 
элементов общей конструкции состава пре-
ступления принадлежат общие понятия при-
знаков. Каждое такое понятие аккумулирует в 



Куликов Е.А. Преступление и состав преступления как социальные и правовые явления и понятия с позиций … 

Kulikov E.A. Crime and corpus delicti as social and legal phenomena and concepts from the perspective of dialectic …  

   

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 4 С. 432–450 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 4 P. 432–450 
445 

 

себе универсальные свойства, присущие 
данному признаку (например, деянию или 
вине) в любом составе преступления. При-
менительно только к этой же общей кон-
струкции состава преступления имеет смысл 
классификация признаков состава на обяза-
тельные и факультативные, где обязатель-
ными считаются те, набор которых мини-
мально необходим для любого состава пре-
ступления, чтобы считаться таковым, а фа-
культативными – те, без которых конструкция 
состава может в принципе и обойтись, но ес-
ли в рамках того или иного состава они при-
сутствуют, то становятся для этого состава 
обязательными. В целом, поскольку в соот-
ветствии со ст. 73 УПК РФ все признаки со-
става преступления, и не только они, отно-
сятся к обстоятельствам, подлежащим дока-
зыванию по каждому уголовному делу, все 
они являются обязательными и, как уже го-
ворилось, факультативными и могут быть 
только в общей конструкции состава пре-
ступления. 

Особенным здесь выступает т. н. понятие 
родового состава преступления. Родовой со-
став вызывает множество вопросов, далеко 
не всеми учеными выделяется и поддержи-
вается, но существование в УК РФ ряда по-
ложений позволяет говорить, что на опреде-
ленном уровне обобщения между общим по-
нятием состава преступления и конструкцией 
состава преступления, составляющей суть 
конкретного уголовно-правового запрета, су-
ществует некое промежуточное звено, объ-
единяющее признаки, присущие группе со-
ставов преступлений. Это, например, содер-
жащийся в примечании 1 к ст. 158 УК РФ со-
став хищения, состав убийства, составы зло-
употребления и превышения должностными 
полномочиями и т. п. По этим составам, ра-
зумеется, невозможно никого привлечь к от-
ветственности, даже, например, ч. 1 ст. 105 
УК РФ предусматривает не общий состав 
убийства, а состав простого убийства, без 
смягчающих и отягчающих обстоятельств, но 
с технико-юридических позиций, в частности, 
с точки зрения экономии законодательной 
материи, существование таких родовых по-
нятий составов вполне оправдано. При этом 
по отношению к видовым составам, закреп-
ленным конкретными нормами, родовой со-

став с диалектической точки зрения будет 
выступать общим. 

Соответственно, видовой состав по отно-
шению к родовому – особенное. С точки же 
зрения юридической конструкции состава 
преступления, видовой состав – единичное 
понятие. Вчитаемся в формулировку ст. 8 УК 
РФ: основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления, преду-
смотренного настоящим Кодексом. Традици-
онно принято считать, что согласно этой ста-
тье состав преступления – единственное ос-
нование уголовной ответственности. Но это 
утверждение не вполне корректно с точки 
зрения теории юридической ответственности, 
и самое главное – ничего подобного в тексте 
ст. 8 УК РФ не записано. Теория юридиче-
ской ответственности знает два основания 
как явления субъективного права – правовое 
и фактическое. Правовое в то же время 
включает в себя нормативное основание – 
норму права, устанавливающую запрет и 
санкцию за его нарушение, и организацион-
ное, или правоприменительное – акт приме-
нения права, в котором сформулирован объ-
ѐм ответственности конкретного лица, нару-
шившего запрет. Фактическое основание – 
юридический факт правонарушения (Кузь-
мин, 2013. С. 30–38). В этом смысле первая 
часть нашего утверждения корреспондирует 
второй: в формулировке ст. 8 УК РФ отраже-
но не одно, а все основания уголовной от-
ветственности как явления субъективного 
права. Фактическое основание – совершение 
деяния, правоприменительное основание – 
деяние должно содержать все признаки со-
става преступления (что устанавливается 
приговором суда), нормативное основания – 
состав преступления должен быть преду-
смотрен УК РФ. Отсюда вытекает и другое 
утверждение: состав преступления – это то, 
что предусмотрено уголовным законом, а в 
конкретном преступлении содержатся только 
его признаки, то есть, состав преступления – 
это область права, он предусмотрен там, а 
преступление, т. е. деяние, содержащее при-
знаки состава – область факта. 

По этой причине, строго говоря, состава 
преступления как явления объективной дей-
ствительности или, другими словами, физи-
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ческой реальности, не существует. В жизни 
существует преступление, и в его свойствах 
и характеристиках содержатся признаки, ко-
торые уголовным законом описаны как при-
знаки состава преступления. Сам же состав, 
даже на самом низком уровне абстракции – 
это всегда определенного рода обобщение, 
он всегда содержит признаки (причем, 
наиболее типичные, повторяющиеся и часто 
встречающиеся) общественно опасного по-
ведения определенного вида. Таковым он 
является в силу природы правовой нормы 
как нормативного правила поведения. По-
этому состав преступления и преступление 
не могут рассматриваться с позиций катего-
рий общего, особенного и единичного, а 
должны трактоваться, как это подчеркивает, 
в частности, Ю.Е. Пудовочкин, как явление 
(преступление) и законодательное понятие о 
нем (состав преступления) (Пудовочкин, 
2009. С. 7). 

Несмотря на то, что состав преступления 
всегда результат определенного обобщения, 
тот состав, который предусмотрен конкрет-
ной уголовно-правовой нормой, вполне мо-
жет рассматриваться как единичный. В таком 
случае вся диалектическая цепочка состава 
преступления будет выглядеть следующим 
образом: общее – общая конструкция соста-
ва преступления; особенное – конструкция 
родового (группового) состава преступления; 
единичное – конструкция состава преступле-
ния, предусмотренного конкретной уголовно-
правовой нормой; или упрощенно и условно 
– общий состав, родовой состав и единичный 
состав преступления. 

Интересна также классификация составов 
на составы со специальным субъектом и об-
щие составы преступлений (Жалинский, 
2011. С. 364). Н.А. Бабий говорит об общих и 
специальных составах преступлений. «Об-
щим является состав единичного преступле-
ния определенного вида, из которого законо-
датель в целях дифференциации ответ-
ственности на основе специального признака 
выделил самостоятельный состав, именуе-
мый в связи с этим специальным. Соотноше-
ние общего и специального составов состоит 
в том, что общий охватывает собой все воз-
можные проявления определенного преступ-
ления, кроме его специальных видов, а спе-

циальный – только узкую часть этого круга 
или специальные виды этого преступления. 
Специальный состав содержит в себе все 
признаки основного состава и дополнительно 
– специальный признак» (Бабий, 2019. С. 
337). А.А. Тер-Акопов предлагает собствен-
ное видение проблемы общих и специальных 
составов. По его мнению, «специальный со-
став преступления – это совокупность за-
крепленных отдельными уголовно-
правовыми нормами признаков, характери-
зующих содержание и структуру преступле-
ний, посягающих на специальные сферы об-
щественных отношений, обеспечивающих 
безопасность личности, общества и государ-
ства» (Тер-Акопов, 2003. С. 148). В таких со-
ставах, по мнению Тер-Акопова, специаль-
ный характер имеют все элементы, т. е. спе-
циальные субъекты посягают на специаль-
ные объекты путем специальной объектив-
ной стороны. Н.А. Бабий критикует эту клас-
сификацию и утверждает, что в данном слу-
чае речь идет о составах преступлений с об-
щими субъектами и о составах преступлений 
со специальными субъектами. В целом, во-
просы вызывает как сама классификация со-
ставов на общие и специальные, проводимая 
А.А. Тер-Акоповым, так и ее критика, равно 
как и видение общих и специальных соста-
вов, предложенное самим Н.А. Бабием, по-
скольку оно очень близко по смыслу делению 
норм на общие и специальные. Но с позиций 
диалектики общего, особенного и единичного 
хотелось бы отметить следующее. 

Общие составы понимаются в классифи-
кации А.А. Тер-Акопова и его последовате-
лей как составы, предусматривающие пося-
гательство общего субъекта на отношения, 
на которые может посягнуть общий субъект, 
специальные же составы – особые группы 
отношений, вред которым общий субъект 
причинить не может, поскольку находится за 
их рамками, а причиняет только специальный 
субъект (сюда относят, например, воинские 
преступления). Но в такой интерпретации 
общие и специальные составы не соотносят-
ся как общее и особенное, поскольку особен-
ное по сути своей включает в себя все при-
знаки общего, и ряд собственных признаков. 
Здесь общие и специальные составы вооб-
ще, на наш взгляд, никак между собой не со-
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относятся, поскольку проблематично выде-
лять общие отношения и специальные как 
объект охраны и объект посягательства. В 
этой связи необходимо согласиться с той ин-
терпретацией общих и специальных соста-
вов, которая предлагается Н.А. Бабием, рав-
но как и с тем, что классификацию составов 
на общие и специальные, предложенную А.А. 
Тер-Акоповым и поддержанную С.С. Аве-
тисяном, правильнее назвать классификаци-
ей составов с общим и специальным субъек-
том, с оговоркой, что специальные составы 
образованы не всяким специальным субъек-
том, а только таким, который посягает на 
общественные отношения с особым право-
вым режимом – отношения в сфере государ-
ственной власти, военной службы, специаль-
ной безопасности и т. п., поскольку ряд со-
ставов со специальным субъектом авторы 
данной классификации относят к общим. В 
этом есть значительное рациональное зерно, 
проблема в том, что сам законодатель такого 
четкого размежевания составов не придер-
живается. Возможно с точки зрения кримино-
логии, где выделяется общеуголовная ко-
рыстная и корыстно-насильственная пре-
ступность и иные еѐ виды, такое деление и 
имело бы смысл. С позиций же уголовного 
права более точным представляется деле-
ние составов на общие и специальные, близ-
кое к делению норм на общие и специаль-
ные. Такое деление, помимо прочего, будет 
выступать и ещѐ одним проявлением катего-
рий общего, особенного и единичного в уго-
ловном праве. 
 
Заключение 

Подводя итог краткому анализу уголовно-
правового понятия «преступление», с точки 
зрения категорий общего, особенного и еди-
ничного, индуктивно можно выстроить сле-
дующую цепочку: единичное преступление – 

видовое преступление – родовое преступле-
ние (условные понятия) – общее понятие 
преступления – правонарушение – неправо-
мерное поведение – юридически значимое 
поведение – юридический факт. Для того 
чтобы определение в процессуальных доку-
ментах единичного преступления было бы 
диалектически верным и научно обоснован-
ным, нужно по меньшей мере учитывать всю 
эту цепочку и если, например, это юридиче-
ский факт, от воли людей не зависящий (со-
бытие), то он не может быть и преступлени-
ем. Так эта система работает, по крайней 
мере, на первый взгляд. Также как и разно-
видность объективно противоправного дея-
ния не должна признаваться законом пре-
ступлением, преступление должно быть опи-
сано так, чтобы там нашлось место вине 
субъекта, чтобы юридически значимые об-
стоятельства его совершения могли быть от-
ражены сознанием и волей субъекта. Анало-
гичную цепочку можно построить и для 
непреступных уголовно-правовых деяний. 

Если говорить о составе преступления, то 
этот инструмент применения уголовно-
правовых норм будет восприниматься в со-
ответствии с его сущностью и назначением, и 
появится шанс снять вопрос о целесообраз-
ности его существования (Козлов, 2004) то-
гда, когда он будет рассматриваться не сам 
по себе, а как частный единичный случай 
юридической конструкции. Конструктивная и 
инструментальная сущность состава пре-
ступления не отвечает на вопрос "что это". 
Она отвечает на вопрос "зачем это". Если мы 
сможем ответить на этот вопрос, нам не нуж-
но будет определять онтологический статус 
состава преступления. Учет закономерностей 
диалектики общего, особенного и единичного 
в силах решить вопрос о праве состава пре-
ступления быть категорией уголовного права. 
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Бедность как социологическая, экономическая,  
психологическая и юридическая категория. Часть 1. 

Предпосылки научного осмысления явления бедности  
в современной России юристами 

 
© М.А. Мушинский 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия  
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения бедности с позиций юриспруденции, с использованием науч-
ных достижений социологии, экономической теории, психологии в данной области. Рассмотрение бедности как 
правового явления необходимо для выработки правовой политики в этой сфере и эффективного осуществления 
правового регулирования, направленного на противодействие бедности как негативному явлению социально -
экономической жизни общества. Нужно законодательно зафиксировать основные характеристики, критерии и 
показатели бедности, юридические принципы противодействия ей, после чего на этой основе можно выработать 
соответствующие правовые средства и сконструировать из них конкретные правовые механизмы, направленные 
на постепенные локализацию, минимизацию и преодоление бедности, а в дальней перспективе – ее полное ис-
коренение. Для такой работы необходимо предварительно провести научные исследования, находящиеся «на 
стыке» юриспруденции с социологией, экономической теорией и психологией. Первая часть статьи имеет ввод-
ный характер, в ней рассматривается история вопроса, осуществляется постановка проблемы, анализируются 
современные источники права политико-правового характера и акты законодательства, связанные с противодей-
ствием бедности и смежными негативными явлениями, а также состояние юридических научных исследований в 
этой сфере. 
 

Ключевые слова: бедность, правовые категории, источники права политико-правового характера, правовая по-
литика по преодолению бедности, эффективность социального законодательства, правовой статус малоимущих  
 

Для цитирования: Мушинский М.А. Бедность как социологическая, экономическая, психологическая и юриди-
ческая категория. Часть 1. Предпосылки научного осмысления явления бедности в современной России юриста-
ми // Социальная компетентность. 2020. Т. 5. № 4. C. 451–461. 

 

Poverty as a sociological, economic, psychological  
and legal category. Part 1. 

Prerequisites for scientific understanding of the phenomenon  
of poverty in modern Russia by lawyers 

 
© Mikhail A. Mushinskiy 

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 
 

Abstract: The article is devoted to the study of poverty from the standpoint of law using scientific achievements of soc i-
ology, economic theory, and psychology in this field. Consideration of poverty as a legal phenomenon is necessary for 
the development of legal policy in this area and the effective implementation of legal regulation in order to prevent pov-
erty as a negative phenomenon of socio-economic life of society. The main characteristics, criteria and indicators of pov-
erty, legal principles for combating it should be prescribed legislatively. Then on this basis it may be possible to develop 
appropriate legal means and construct specific legal mechanisms from them aimed at gradually localizing, minimizing 
and overcoming poverty, and in the long term – its complete eradication. For such work, it is necessary to conduct pre-
liminary research at the interface of law and sociology, economic theory, psychology. The first part of the article is intro-
ductory in nature, it examines the history of the issue, poses the problem, analyzes modern sources of law of a political 
and legal nature and legislative acts related to countering poverty and related negative phenomena, as well as the state 
of legal research in this area. 
 

Keywords: poverty, legal categories, sources of law of a political and legal nature, legal policy to overcome poverty, e f-
fectiveness of social legislation, legal status of the poor 
 

For citation: Mushinskiy М.А. (2020) Poverty as a sociological, economic, psychological and legal category. Part 1. Pre-



Мушинский М.А. Бедность как социологическая, экономическая, психологическая и юридическая категория. Часть  1 

Mushinskiy М.А. Poverty as a sociological, economic, psychological and legal category. Part 1 

   

452 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 4 С. 451–461 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 4 P. 451–461 
ISSN 2658-5855 

 

requisites for scientific understanding of the phenomenon of poverty in modern Russia by lawyers. Sotsial'naya kompe-
tentnost' = Social Competence. Vol. 5. No. 4. P. 451–461. (In Russ.) 

 
Введение 

В отечественной науке советского перио-
да бедность если и рассматривалась, то 
только в контексте критики «пороков буржу-
азного строя», как феномен, присущий в со-
временном мире сугубо капиталистическим и 
«развивающимся» странам. Наличие данного 
явления в условиях социалистического строя 
официальной советской доктриной категори-
чески отрицалось. Поскольку оппозиционной 
общественной науки в Советском Союзе не 
было, осмысление феномена бедности при-
менительно к советским реалиям не осу-
ществлялось.  

Хотя поле для изучения на самом деле 
было обширным. Обыденностью являлось 
существование миллионов граждан в не при-
надлежащих им, а «предоставленных» госу-
дарством жилищах барачного типа с «удоб-
ствами» на улице, либо в «коммуналках», где 
на «тридцать восемь комнаток всего одна 
уборная», причем на одного члена семьи 
приходилось зачастую всего 1–2 метра жи-
лой площади. Имели место периоды, когда 
основной (а часто и единственной) верхней 
одеждой этих же миллионов была «телогрей-
ка», а обувью – кирзовые сапоги. Практико-
валась стирка белья в «ваннах» на «досках» 
с каустической содой и хозяйственным мы-
лом (за неимением стиральных машин и сти-
рального порошка). В ходу был сбор пустых 
бутылок и «отмачивание» этикеток в той же 
ванне затем, чтобы их приняли в специаль-
ных пунктах приема стеклотары – и не только 
у пенсионеров и пионеров, но и у граждан 
трудоспособного возраста, в качестве сред-
ства «дотянуть до получки». Существовали 
практики «перешивания» родительской 
одежды детям и «донашивания» вещей 
младшими детьми за старшими, «добыва-
ния» нищими выпивохами спирта из содер-
жащих его технических жидкостей и т. п. 
Жившие тогда люди хорошо помнят значение 
вполне бытового слова «дефицит» и много-
часовые очереди за самым необходимым. 
Нельзя забыть скудный рацион питания и ас-
сортимент продуктов, ознакомившись с кото-
рым немногочисленные «западные» гости 

приходили в состояние шока…  
Все это – атрибутика не только времен 

послевоенной разрухи. Многие подобные яв-
ления имели место много позже – в 1960-70-
е и даже в 1980-е гг. Пусть не повсеместно и 
не во всех слоях общества, тем не менее они 
были широко распространены. Эта была 
бедность в самых вопиющих ее проявлениях. 
Иногда на бытовом уровне происходила их 
вынужденная «легализация». Например, со-
граждане, получавшие среднее образование 
в 1960–1980-х гг., могут вспомнить: в средних 
школах и в ПТУ тогда выделялась категория 
«дети из малообеспеченных семей», и этим 
ребятам по инициативе учебного заведения 
органами социального обеспечения оказыва-
лась достаточно существенная помощь – 
бесплатные обеды, школьная форма, учеб-
ники, вплоть до приобретения за государ-
ственный счет зимней одежды (пальто) и 
обуви. Однако в целом наличие проявлений 
бедности официально не было признано, а 
потому в качестве показателей бедности 
населения страны они не рассматривались. 
Бедных в СССР как бы не существовало. Не 
было, соответственно, и науки о них. 

Если какие-то исследования и проводи-
лись, то в условиях секретности. Так, на из-
вестном историкам сайте «Архив А.Н. Яко-
влева» выложена копия рассекреченного до-
кумента от 21.06.1965 г., имевшего ранее 
гриф «секретно» и поименованного «Мате-
риалы по вопросу о ликвидации малообеспе-
ченности рабочих и служащих в 1966–1970 
гг.». Материал был подготовлен Централь-
ным научно-исследовательским экономиче-
ским институтом (ЦЭНИИ) Государственной 
плановой комиссии РСФСР и направлен в 
Отдел тяжелой промышленности ЦК КПСС1.  
 
Методы 

В свете сказанного, фактически активное 
и гласное изучение бедности как явления, 
присущего нее только «им», но в большей 

                                                     
1
 Альманах «Россия. XX век». Архив А.Н. Яковлева. 

[Электронный ресурс]. URL: https://alexanderyakovlev. 
org/almanah/inside/almanah-doc/1015313 (дата обра-
щения: 5.10.2020). 
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степени и «нам», началось лишь три десяти-
летия назад. Собственных наработок в дан-
ной области у российских ученых не было, и 
они вполне естественно в начале своей ра-
боты стали отталкиваться от созданных за-
падными учеными теорий бедности и связан-
ных с нею явлений (А. Пигу, В. Парето, 
Амартья Сен, Б. Халлерод, П. Таунсенд, Д. 
Вайт-Вилсон, Г. Саймон, П. Визард, М. Ауэ-
рбах, Д. Берг-Шлоссер, Т. Лайнз, А. Сенгупта 
и др.). При этом не всегда рассматривался 
вопрос о том, насколько российская социаль-
но-экономическая специфика позволяет ис-
пользовать европейские и американские ме-
рила бедности и подходы к ее изучению. 

Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что практически все современные 
исследования бедности, как негативного яв-
ления российской действительности, отно-
сятся к научным областям социологии и (или) 
экономики. Реже – психологии: обычно в кон-
тексте явлений нигилизма, дромомании, 
стигматизации, депривации и других подоб-
ных, развитие которых зачастую связано с 
материальным неблагополучием, физиче-
ской нуждой, скудностью быта, сложными 
жизненными ситуациями. Представители 
остальных областей социального знания – 
политологи, юристы и культурологи – про-
блематики бедности избегают. 

В настоящей статье используется меж-
дисциплинарный подход к изучению явления 
бедности, при котором выводы о юридиче-
ских явлениях и процессах, предложения по 
совершенствованию правовой системы и 
правового регулирования, по повышению 
эффективности законодательства, во многом 
основаны на результатах социологических, 
экономических и психологических исследо-
ваний. При этом активно задействована ме-
тодология социологии права, а также фено-
менологический подход – постольку посколь-
ку бедность можно рассматривать как слож-
ный социально-экономический и юридиче-
ский, а в некоторых случаях также психоло-
гический феномен. 
 
Результаты и обсуждение 

Причины обозначенного выше отношения 
политологов к данной теме в целом понятны. 
Политология – область научного знания в 

значительной степени ангажированная поли-
тиками, обладающими реальной властью в 
государстве. Для того чтобы быть востребо-
ванными, политологи вынуждены проявлять 
своеобразную «политкорректность», избегать 
употребления слов и выражений, которые 
могут нанести репутационный ущерб дей-
ствующей власти, убирать соответствующие 
этим словам «неудобные» явления из сферы 
своих научных интересов. Исключение со-
ставляют подчѐркнуто оппозиционные пред-
ставители политической науки, выстраиваю-
щие свои умозаключения преимущественно 
на критике действующей власти, на анализе 
ее ошибочных решений. Однако и они чаще 
всего ангажированы, вовлечены в политиче-
скую борьбу, соответственно, стороной оппо-
зиции.  

Нужно учитывать, что долгие годы уже 
после распада СССР новые российские вла-
сти «по традиции» замалчивали тему бедно-
сти. В официальных выступлениях и доку-
ментах это слово не использовалось. Можно 
согласиться с оценками обозревателя «Ар-
гументов и фактов» В.В. Костикова, согласно 
которым тема бедности, в принципе, не была 
в новой России полностью закрыта. «О ней 
говорили. Но как бы «под сурдинку», с наме-
ком на то, что на фоне крупных достижений 
национального развития бедность не являет-
ся ключевой проблемой страны. В дискуссии 
по поводу бедности преобладали сдержан-
ность и официальный оптимизм» (Костиков, 
2020. С. 5). И лишь в последнее десятилетие 
понятие бедности стало появляться в поли-
тической лексике, а следом и в официозных 
социально-политических исследованиях.  

Вероятно, «высшим» проявлением при-
знания бедности как российской данности 
являются соответствующие высказывания 
Президента РФ, прежде всего в посланиях 
Федеральному Собранию, имеющих статус 
источников права политико-правового харак-
тера и документов стратегического планиро-
вания. Одним из первых посланий, в котором 
проблема бедности названа напрямую и да-
на адекватная оценка масштабам проблемы, 
является выступление 2003 г., где Президент 
В.В. Путин констатировал, что «Бедность от-
ступает крайне медленно», и назвал преодо-
ление еѐ одной из трех важнейших внутрен-



Мушинский М.А. Бедность как социологическая, экономическая, психологическая и юридическая категория. Часть  1 

Mushinskiy М.А. Poverty as a sociological, economic, psychological and legal category. Part 1 

   

454 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 4 С. 451–461 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 4 P. 451–461 
ISSN 2658-5855 

 

них задач (наряду с увеличением валового 
внутреннего продукта и модернизацией Во-
оруженных Сил)2. Имеются соответствующие 
моменты в посланиях за 2004, 2005, 2007, 
2008 и 2009 гг. В послании за 2018 г. глава 
государства констатировал, что в 2000 г. 
за чертой бедности находились 42 миллиона 
человек, что составляло на тот момент почти 
30 % населения страны. К 2012 г. цифра бы-
ла снижена до 10 %, однако из-
за последствий экономического кризиса бед-
ность вновь выросла, «сегодня с ней сталки-
ваются 20 миллионов граждан. Конечно, это 
не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже 
недопустимо много. Даже некоторые рабо-
тающие люди живут очень скромно». Далее 
он ставит задачу на предстоящее десятиле-
тие – обеспечить уверенный, долгосрочный 
рост реальных доходов граждан, а за шесть 
лет как минимум вдвое снизить уровень бед-
ности3. В послании за 2019 г. Президент про-
возгласил: «Решение демографических про-
блем, рост продолжительности жизни, сни-
жение смертности прямо связаны с преодо-
лением бедности. Напомню, в 2000 году за 
еѐ чертой находилось более 40 миллионов 
человек. Сейчас – около 19 миллионов, но и 
это слишком много… Надо, безусловно, со-
средоточить на этом наше внимание – на 
борьбе с этим явлением»4. В послании за 
2020 г. В.В.Путин, говоря о механизме соци-
ального контракта, в качестве его задачи 
назвал «снижение бедности», что можно рас-
сматривать как очередную констатацию 
наличия самого явления бедности5. Кроме 

                                                     
2
 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию за 2003 год. [Электронный ресурс]. Прези-
дент Российской Федерации. Официальный сайт. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36352/page/1 (дата 
обращения: 5.10.2020). 
3
 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию за 2018 год. [Электронный ресурс]. Прези-
дент Российской Федерации. Официальный сайт. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата 
обращения: 5.10.2020). 
4
 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию за 2019 год. [Электронный ресурс]. Прези-
дент Российской Федерации. Официальный сайт. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата 
обращения: 5.10.2020). 
5
 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию за 2020 год [Электронный ресурс]. Прези-
дент Российской Федерации. Официальный сайт. 

собственно категории «бедность», глава гос-
ударства в своих выступлениях использует 
напрямую связанные с нею понятия «нужда-
ющейся семьи», «семьи со сложной ситуаци-
ей», «граждане с низкими доходами» и дру-
гие подобные. 

Президент РФ использует понятие бедно-
сти не только в посланиях, но и в указах, в 
частности, в указе от 21 июля 2020 г. «О 
национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». Правда, 
преодоление бедности здесь рассматривает-
ся не в качестве самостоятельной цели раз-
вития России. Снижение уровня бедности в 
два раза по сравнению с показателем 2017 г. 
установлено лишь в качестве целевого пока-
зателя, характеризующего достижение к 2030 
г. такой национальной цели, как «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие лю-
дей»6. Президент дал Правительству РФ в 
октябре 2020 г. поручение разработать при 
участии рабочих групп Государственного Со-
вета РФ показатели, позволяющие контроли-
ровать ход достижения субъектами РФ наци-
ональных целей развития, а также опреде-
лить целевые значения этих показателей7. 

Таким образом, постепенно формируются 
основные элементы правовой политики РФ 
по противодействию бедности как негатив-
ному социально-экономическому явлению. 
Президент РФ предпринимает шаги к пере-
воду категории «бедность» из области науч-
ных теоретических абстракций в сферу кон-
кретных юридических оценок и правового ре-
гулирования. Отметим, что его «услышали» в 
регионах. Например, в Республике Тыва при-
нят экономико-правовой документ под назва-
нием «Республиканская комплексная про-
грамма по преодолению бедности в Респуб-
лике Тыва на 2019–2024 годы»8. 

                                                                                    
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 
(дата обращения: 5.10.2020). 
6
 О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года: указ Президента РФ от 
21 июля 2020 г. № 474 // Собрание законодательства 
РФ. 2020. № 30. Ст. 4884. 
7
 Поручение Президента РФ от 24 октября 2020 г.  

№ Пр-1726Г // СПС «Гарант». [Электронный ресурс]. 
URL: http://ivo.garant.ru/#/document/74810586/ 
paragraph/162:1 (дата обращения: 5.10.2020). 
8
 Об утверждении Республиканской комплексной про-

граммы по преодолению бедности в Республике Тыва 



Юридические науки 

Juridical sciences 

   

ISSN 2658-5855 
Социальная компетентность 2020 Т. 5 № 4 С. 451–461 

Social competence 2020 Vol. 5 No. 4 P. 451–461 
455 

 

Целый ряд документов, направленных на 
решение проблемы бедности, издал в по-
следние годы Минтруд России. Здесь термин 
«бедность» используется уже в заглавиях. 
Например, приказ 2018 г. «О реализации в 
субъектах РФ пилотных проектов, направ-
ленных на достижение до 2024 года нацио-
нальных целей социально-экономического 
развития по повышению реальных доходов 
граждан, снижению уровня бедности в два 
раза»9. 

Вслед за главой государства и исполни-
тельной властью внимание проблеме бедно-
сти стала уделять и законодательная ветвь 
власти, причем в виде научно-аналитической 
работы, которая, в идеале, должна предва-
рять соответствующие законодательные ре-
шения.  

В частности, в 2003 г. Совет Федерации 
выпустил труд под названием «Аналитиче-
ский вестник «Проблема бедности в совре-
менной России»10. На самом деле данное 
издание по формату напоминает сборник 
кратких научных тезисов по теме бедности, 
авторами которых являются только предста-
вители экономической науки. Юристы к со-
ставлению данного вестника не привлека-
лись, хотя в материалах и имеется некоторая 
юридическая составляющая. 

Проблема бедности впервые была обсто-
ятельно рассмотрена, в том числе с право-
вых позиций, в Докладе Совета Федерации 

                                                                                    
на 2019–2024 годы: постановление Правительства 
Республики Тыва от 3 июня 2019 г. № 270 // Прави-
тельство Республики Тыва. Официальный сайт. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.npa.rtyva.ru/page/3405.html (дата обраще-
ния: 5.10.2020). 
9
 О реализации в субъектах Российской Федерации 

пилотных проектов, направленных на достижение до 
2024 года национальных целей социально-
экономического развития по повышению реальных 
доходов граждан, снижению уровня бедности в два 
раза : приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ № 748 от 29 ноября 2018 г. // Бюллетень трудо-
вого и социального законодательства РФ. 2019. № 1. 
10

 Аналитический вестник № 20 (213). Серия: Основ-
ные проблемы социального развития России – 70. 
2003 г. Проблема бедности в современной России. 
[Электронный ресурс]. Совет Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации. Официальный 
сайт. Аналитические вестники. URL: 
http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/2
5545/ (дата обращения: 5.10.2020).  

2007 г. «О состоянии законодательства в 
Российской Федерации». Выделен отдель-
ный параграф «Законодательное обеспече-
ние государственной политики по борьбе с 
бедностью» (§ 4 гл. 6 ч. II доклада). Здесь 
утверждается, что «В Российской Федерации 
под бедностью принято понимать такое фи-
нансово-экономическое и материальное по-
ложение семьи или отдельно проживающего 
гражданина, при котором располагаемые ре-
сурсы и средства (деньги, товары, имуще-
ство) крайне недостаточны для удовлетворе-
ния их минимальных потребностей. … На 
данном этапе уровень бедности определяет-
ся уровнем прожиточного минимума». В до-
кладе в общих чертах указана юридическая 
составляющая реализации политики по 
борьбе с бедностью: «Ликвидацию бедности 
предлагается осуществлять двумя путями: 
последовательного проведения социально-
инвестиционных реформ и развития соци-
ально ориентированного законодатель-
ства»11.  

В 2009 г. под эгидой Государственной Ду-
мы был выпущен очередной материал по 
данной проблеме со статусом «Аналитиче-
ский вестник». Здесь, в частности, было от-
мечено, что официальный подход к опреде-
лению бедности в Российской Федерации 
базируется на концепции абсолютной бедно-
сти: к бедным относятся домохозяйства и 
одиноко проживающие граждане с доходами 
ниже стоимости прожиточного минимума. 
Упомянуты такие характеристики бедности, 
как разрыв доходов между бедными и бога-
тыми, структура потребительских расходов, 
территориальная дифференциация уровня 
жизни и др. К сожалению, по результатам 
внимательного ознакомления с данной рабо-
той остается впечатление материала доста-
точно «сырого», не в полной мере прорабо-
танного, а главное – не представляющего 
большой научно-практической ценности. 
Трудно взять за основу законодательной де-
ятельности следующие выводы авторов, из-
ложенные в заключении к «аналитическому 

                                                     
11

 Доклад Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 2007 года «О состоянии зако-
нодательства в Российской Федерации» / под ред.  
С.М. Миронова, Г. Э. Бурбулиса. М.: Совет Федера-
ции, 2008. 672 с. 
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вестнику». «Достойный образ жизни доста-
точно оценочная категория и для каждого она 
подразумевает что-то своѐ. Поэтому необхо-
димо проанализировать ситуацию по всей 
стране и выработать определѐнные норма-
тивы достойной жизни»; «…предлагается до-
статочно много вариантов для решения про-
блемы бедности в РФ. Но предлагать это од-
но, а вот реализовывать это другое. Для вы-
хода из сложившегося положения необходи-
мо обобщить иностранный опыт борьбы с 
бедностью, а также все предложения россий-
ских экспертов в этой области и создать про-
грамму для борьбы с бедностью, которая бу-
дет действенной в современной российской 
действительности»; «Необходимо срочно 
принимать комплексные меры по снижению 
уровня бедности в России, а не просто рас-
суждать о проблеме, иначе всѐ это может 
привести к очередным социальным потрясе-
ниям, каковых российская история знала 
множество»12. Проектов конкретных право-
вых решений нет ни в заключении к «анали-
тическому вестнику», ни в параграфе под 
названием «Пути решения проблемы бедно-
сти в Российской Федерации».  

Тем не менее, вне зависимости от степе-
ни удачности, сам факт попыток законода-
тельной власти предпринять научно-
практический анализ явления бедности сви-
детельствует о констатации парламентом 
существования проблемы. Соответствующие 
аспекты затрагиваются и в публичных вы-
ступлениях депутатских лидеров Б.В. Грыз-
лова, В.В. Жириновского, С.М. Миронова и 
др. По понятным идеологическим причинам 
наибольшую активность в данном вопросе 
проявляет в Государственной Думе фракция 
КПРФ и ее лидер Г.А. Зюганов Так, 8 апреля 
2019 г. фракция КПРФ в Государственной 
Думе провела круглый стол на тему «Борьба 
с бедностью в России: лозунги и реалии», в 
выступлении Г.А. Зюганова на данном фору-
ме прозвучали, помимо анализа и критики 

                                                     
12

 Аналитический вестник 2009 г. Серия: социальная 
политика. Выпуск 11 Проблема бедности в Российской 
Федерации. [Электронный ресурс] Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 
Официальный сайт. Информационно-аналитические 
материалы Государственной Думы. URL: 
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4508/15103 (дата обра-
щения: 5.10.2020). 

текущей ситуации, конкретные законотворче-
ские концепции13.  

Помимо главы государства, представите-
лей исполнительной и законодательной вет-
вей власти, проблеме бедности активное 
внимание уделяет в последнее время Пред-
седатель Счѐтной палаты РФ А.Л. Кудрин. 
Так, в своем выступлении на «Общероссий-
ском гражданском форуме» в ноябре 2020 г. 
он заявил, что вследствие кризисных явле-
ний в экономике и пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19 Россию ждет 
значительное снижение уровня жизни и уве-
личение числа людей, живущих за чертой 
бедности – их количество увеличится, по его 
прогнозам, примерно на 1 млн человек, и 
перспектив улучшения ситуации в ближай-
шие годы нет (Батыров, 2020). 

В результате признания наличия в России 
бедности институтами политической власти о 
ней в научных статьях стали писать и пред-
ставители политологического знания. 

В отличие от этого, юристы-ученые ис-
следовать бедность как юридическую катего-
рию не спешат. Хотя очевидно, что эффек-
тивное, своевременное выполнение полити-
ческих установок по борьбе с бедностью и 
постепенному преодолению данного явле-
ния, содержащихся в посланиях Президента 
РФ Федеральному Собранию и других доку-
ментах политико-правового характера, не-
возможно без создания для этого необходи-
мой правовой базы, правовой политики, ос-
нов правового регулирования деятельности 
по противодействию бедности как массовому 
негативному социально-экономическому яв-
лению, и конкретных регулятивных механиз-
мов, зафиксированных в актах законодатель-
ства. Ведь даже элементарные акции соци-
ального призрения в отношении лиц, пребы-
вающих в бедственном положении, социаль-
ные выплаты из бюджетных источников и т. 
п., требуют законодательной базы. Для раз-
работки же соответствующих актов законода-
тельства, обеспечения их эффективности, а 

                                                     
13

 Зюганов Г.А. выступил на круглом столе фракции 
КПРФ в Госдуме: «Борьба с бедностью в России: ло-
зунги и реалии». [Электронный ресурс] Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации. Официальный 
сайт. URL: https://kprf.ru/party-live/cknews/184057.html 
(дата обращения: 5.10.2020). 
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также формирования правоприменительной 
практики в данной области, необходимы 
научные правовые исследования, осуществ-
ляемые в том числе с учетом достижений со-
циологии, экономики и психологии в части 
изучения явления бедности, ее характери-
стик и проявлений. 

На сегодня целенаправленные научные 
исследования бедности с юридических пози-
ций единичны. Одной из наиболее значимых 
представляется монографическая работа 
Е.В. Аристова «Бедность: понятие и явление. 
Юридический аспект» (Аристов, 2015). Даже 
общий объем данного труда (79 страниц) го-
ворит о том, что юристы – исследователи 
феномена бедности с правовых позиций – 
находятся в начале пути. С другой стороны, о 
важности и перспективности научного 
направления свидетельствует хотя бы тот 
факт, что после выхода в свет монографии 
Е.В. Аристова она вызвала активный интерес 
коллег, в течение непродолжительного пери-
ода прокомментировать полученные автором 
результаты и дать отзыв на работу сочли не-
обходимым доктора наук В.А. Берзин (Бер-
зин, 2016), В.В. Гребенников (Гребенников, 
2016), Е.В. Охотский (Охотский, 2016), кото-
рые характеризуют ее как основательный 
труд, актуальное и полезное академическое 
издание. Однако рецензенты в качестве су-
щественного недостатка книги отмечают то 
обстоятельство, что автор не дал собствен-
ного понятия бедности, а также ее крайнего 
проявления – нищеты. Мы вынуждены с этим 
замечанием согласиться, поскольку полага-
ем, что предстоит выработка легальной де-
финиции юридического понятия «бедность», 
решение же этой научно-практической зада-
чи необходимо предварить разработкой по-
нятий теоретических. В работе четкая право-
вая дефиниция не предложена, имеется 
лишь авторская интерпретация социально-
экономических характеристик бедности, при-
менимых к юридической действительности, в 
том числе в контексте теории социального 
государства и теории прав человека.  

Справедливости ради отметим, что по-
пытка выработки дефиниции предпринята 
Е.В. Аристовым в одной из последовавших за 
монографией научных статей. «Бедность – 
это категорическая и тотальная нереализуе-

мая (или критически недостаточно реализуе-
мая) нуждаемость индивида (семьи или со-
циальной группы) в удовлетворении тех ми-
нимально необходимых и сообразных досто-
инству человека потребностей, без удовле-
творения которых указанный субъект не в 
состоянии должным образом жить, сохранять 
трудоспособность, поддерживать социаль-
ные коммуникации, продолжать род и разви-
ваться как человеческая личность, состояние 
систематической или перманентной лишѐн-
ности и критической недостаточности финан-
совых, материальных и бытовых благ, ресур-
сов и условий (включая условия для их до-
стижения, приобретения или получения сво-
им трудом или трудом своего кормильца, а 
также включая конвенциональные для данно-
го конкретного социального государства ми-
нимально необходимые условия комфорта 
существования в привычных условиях среды 
и условиях прожиточного минимума), необ-
ладания и недоступности (определяемых 
наличием, хотя бы минимальным, таких благ, 
ресурсов и условий) возможностей для до-
стойной и обоснованно искомой жизни (при 
определенном еѐ минимальном уровне или 
стандарте качества) и для развития, сопря-
женное с различными формами депривации 
(от лат. deprivatio – потеря, лишение, нега-
тивное психическое состояние, детермини-
рованного указанными лишѐнностью и недо-
статочностью) и формами жѐсткой унижен-
ности человеческого достоинства» (Аристов, 
2016. С. 83–84). Далее автор характеризует 
черты бедности. Безусловно, данная интер-
претация может быть взята за основу при 
разработке дефиниции бедности как соци-
ально-правового явления, однако для прак-
тических юридических целей требует конкре-
тизации использованных в ней отправных 
понятий и показателей, научно-прикладной 
доработки. 

В последние годы в научной периодике 
появился ряд интересных статей юристов по 
рассматриваемой проблеме. Так, Женевьева 
Куби вполне логично рассматривает пробле-
му бедности в контексте нарушения прав и 
свобод личности (Куби, 2005). Схожий кон-
текст – «право на защиту от бедности» – ис-
пользует О.А. Парягина (Парягина, 2004). 
Г.Б. Челнокова исследует феномен бедности 
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под углом зрения социального законодатель-
ства (Челнокова, 2013). Эти и другие работы 
нами будут подробно рассмотрены во второй 
части настоящей статьи. 

Основным показателем бедности в Рос-
сии, фактически используемым в целях пра-
вового регулирования, на сегодня по-
прежнему остается выработанный Феде-
ральной службой государственной статисти-
ки «уровень бедности», исчисляемый как до-
ля населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, в процен-
тах к общей численности населения. То есть 
бедный человек – это тот, который имеет до-
ходы ниже нормативно установленного про-
житочного минимума.  

Согласно легальной дефиниции, данной в 
Федеральном законе (далее – ФЗ) «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации», 
прожиточный минимум – это стоимостная 
оценка потребительской корзины, а также 
обязательные платежи и сборы. В свою оче-
редь, потребительская корзина – это необхо-
димые для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности мини-
мальный набор продуктов питания, а также 
непродовольственные товары и услуги, сто-
имость которых определяется в соотношении 
со стоимостью минимального набора продук-
тов питания14. «Наполнение» потребитель-
ской корзины установлено отдельным феде-
ральным законом15. В рассматриваемых за-
конах понятие «бедность» не используется. 
Однако вводится смежное понятие «мало-
имущие граждане» и «малоимущая семья». В 
ч. 1 ст. 6 ФЗ «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» установлено, что 
семья (одиноко проживающий гражданин), 
среднедушевой доход которой (доход кото-
рого) ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в соответствующем 
субъекте РФ, считается малоимущей (мало-
имущим) и имеет право на получение соци-

                                                     
14

 О прожиточном минимуме в Российской Федерации: 
федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ 
(ред. от 01.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 
1997. № 43. Ст. 4904; 2019. № 14 (Ч. I). Ст. 1462. 
15

 О потребительской корзине в целом по Российской 
Федерации: федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 
№ 227-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание законода-
тельства РФ. 2012. № 50 (Ч. IV). Ст. 6950; 2018. № 1 
(Ч. I). Ст. 5. 

альной поддержки. В 2003 г. социальное за-
конодательство было дополнено федераль-
ным законом, устанавливающим порядок 
признания гражданина или семьи малоиму-
щими16. Однако, несмотря на то, что речь в 
данном случае идет ни о чем ином, как о 
бедности, само это понятие в нем опять же 
не используется. Нет его и в ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» (в том числе 
в порядке целеполагания). Тем не менее, 
данным законом сделана еще пара шагов в 
направлении понятийно-терминологического 
наполнения нормативно-правового массива, 
направленного на преодоление бедности. 
Во-первых, в дефинитивной норме дано 
определение понятия «трудная жизненная 
ситуация». Это обстоятельства, которые 
ухудшают условия жизнедеятельности граж-
данина и последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно. Во-вторых, в 
тексте используется понятие «нуждающиеся 
граждане». Правда, оно не определено17.  

Прожиточный минимум в целом по Рос-
сии на основании постановления Правитель-
ства РФ устанавливается ежеквартально 
Минтруда России по согласованию с Минэко-
номразвития и Минфином18. На II квартал 
2020 г. на душу населения он установлен в 
размере 11468 рублей, для трудоспособного 
населения – 12392 рубля, для пенсионеров – 
9422 рубля, для детей – 11423 рубля19. Эти 

                                                     
16

 О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж-
данина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи: федеральный 
закон от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ (в ред. от 
24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2003. 
№ 14. Ст. 1257; 2020. № 17. Ст. 2703. 
17

 О государственной социальной помощи: федераль-
ный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (в ред. от 
13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1999. 
№ 29. Ст. 3699; 2020. № 29. Ст. 4516. 
18

 О порядке установления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации: постановление Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1702 // Собрание за-
конодательства РФ. 2018. № 3. Ст. 538. 
19

 Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Рос-
сийской Федерации за II квартал 2020 года: приказ 
Минтруда России от 28 августа 2020 г. № 542н // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
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цифры уточняются органами власти субъек-
тов РФ с учетом местных условий. 

В некоторых случаях оценка производит-
ся чуть более широко, с привязкой к катего-
риям «качество жизни» и «потребительская 
корзина», а также понятиям «бюджет прожи-
точного минимума», «коэффициент дефици-
та доходов» и др. В любом случае, это в зна-
чительной степени арифметически вычисля-
емые показатели экономического плана. Ос-
новным «долгосрочным» критерием уровня 
бедности населения России в целом и от-
дельных ее регионов выступает разница в 
систематическом повышении прожиточного 
минимума в его денежном выражении и 
уровнем инфляции. Правда, на информаци-
онном сайте, где Росстат выкладывает свои 
информационные и аналитические материа-
лы, имеется обнадеживающая информация о 
намерениях по поводу постепенного отхода 
от экономической «арифметики» в сторону 
иных социальных показателей, формирова-
ния индексов немонетарной бедности, а 
именно:  

– индекса многомерной бедности, кото-
рый характеризует нищету населения по 
многим критериям: здоровью, питанию, тру-
довой занятости, образованию и т. д.; 

– индекса материальной депривации, ко-
торый определяется на основе относитель-
ной бедности, критерии которой характери-
зуются превалированием в государстве 
стандартам качества жизни посредством вы-
явления различных лишений; 

– индекса социальной исключительности, 
который определяет у гражданина свобод-
ность доступа или его отсутствие к социаль-
но важным услугам и его положение финан-
сового характера20. 

В исследованиях российской бедности 
важно не отклоняться сугубо в сферы эконо-
мики, трудовой занятости и социальной по-
литики в узком ее значении (то есть социаль-
ной помощи малоимущим), хотя эти сферы 

                                                                                    
(www.pravo.gov.ru) 16 сентября 2020 г.  
№ 0001202009160055. 
20

 Уровень бедности по данным Росстат // Информа-
ционный сайт Росстат в России. Статистика и показа-
тели. [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosinfostat.ru/uroven-bednosti/(дата обращения: 
5.10.2020). 

остаются определяющими. Проблему нужно 
исследовать комплексно и системно, во вза-
имодействии с иными негативными социаль-
ными, юридическими и политическими фак-
торами и явлениями – алкоголизацией обще-
ства, изъянами в пенсионной и налоговой 
системах, а также в системе здравоохране-
ния, коррупцией, социальным неравенством, 
экологическими проблемами, межрегиональ-
ными перекосами в экономическом про-
странстве России, недостатками в системе 
государственного и муниципального управ-
ления, в выработке и реализации демогра-
фической политики, и многими другими. В 
конечном итоге бедность следует признать 
угрозой национальной безопасности и впи-
сать в контекст ее правового обеспечения. 

Отдельные аспекты изучения бедности в 
современных условиях актуализируются и 
приобретают новое звучание в связи с эко-
номическим кризисом, вызванным неблаго-
приятной рыночной конъюнктурой, недруже-
ственной экономической политикой ряда гос-
ударств-партнеров, а также распространени-
ем новой коронавирусной инфекции COVID-
19 и связанными с этим режимно-
ограничительными мерами. 
 
Выводы 

Таким образом, на сегодня стала очевид-
ной необходимость окончательно официаль-
но признать существование бедности в Рос-
сии и дать этому негативному социальному 
явлению адекватную оценку и юридическое 
закрепление с целью выработки единой дол-
госрочной правовой политики Российской 
Федерации по противодействию бедности, 
созданию эффективных конкретных право-
вых механизмов противодействия. Необхо-
димо, опираясь на разработки социологов, 
экономистов и психологов, а также на соб-
ственно юридические теоретические знания 
и эмпирические данные, создать легальную 
дефиницию понятия «бедность» и выразить 
его в социальном законодательстве, а также 
в законодательстве о безопасности. Нужно 
законодательно зафиксировать основные 
характеристики, критерии и показатели бед-
ности, юридические принципы противодей-
ствия ей, после чего на этой основе можно 
выработать соответствующие правовые 
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средства и сконструировать из них конкрет-
ные правовые механизмы, направленные на 
постепенные локализацию, минимизацию и 
преодоление бедности, а в дальней перспек-
тиве – ее полное искоренение. 

Во второй части настоящей статьи нами 
будет предпринята попытка анализа имею-
щихся научных данных и выработки конкрет-
ных предложений по перечисленным иссле-
довательским направлениям. 
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Контрактация сельскохозяйственной продукции  
в современном гражданском обороте: в поисках  

оптимальной модели регулирования 
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Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия 

 

Аннотация: Отстаивается вывод о необходимости разработки оптимальной модели нормативно-правового ре-
гулирования отношений в сфере сельского хозяйства, которая предполагает сочетание публично-правовых и 
частноправовых механизмов. Предложено модернизировать договорный механизм производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции адекватно современному уровню и состоянию социально-экономических отно-
шений в сфере сельского хозяйства. Установлено, что договор контрактации не является единственно возмож-
ным гражданско-правовым договором, опосредствующим отношения по заготовке сельскохозяйственной продук-
ции как в современный период развития гражданского законодательства, так и в предшествующие периоды. 
Приведена историческая периодизация развития гражданского законодательства о договорах, направленных на 
приобретение сельскохозяйственной продукции. В зависимости от содержания правового регулирования отно-
шений по закупке, обусловленного определением места данной договорной конструкции в системе гражданско-
правовых договоров, выделено три этапа – дореволюционный, советский и постсоветский (современный). Акцен-
тировано внимание на то обстоятельство, что договор контрактации в качестве особой правовой формы отноше-
ний по реализации сельскохозяйственной продукции стал известен отечественному гражданскому законодатель-
ству только в советское время. Исследование советского периода развития законодательства о контрактации 
подразделено на четыре этапа: этап торговой контрактации (1922–1928), этап производственной контрактации 
(1928–1933), этап контрактации технических культур (1933–1961), этап государственных закупок сельскохозяй-
ственной продукции (1961–1991). Рассмотрены основные проблемные вопросы толкования и применения совре-
менного гражданского законодательства о договоре контрактации.  
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Введение 

Актуальность рассмотрения вопросов 
толкования и применения норм гражданского 
законодательства о договоре контрактации 
обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых, в Российской Федерации про-
водится активная государственная политика 
по формированию и обеспечению эффектив-
ного функционирования рынка сельскохозяй-
ственной продукции. В частности, в России 
реализуются следующие меры государствен-
ной поддержки агропромышленного комплек-
са: льготное кредитование, льготный лизинг, 
предоставление компенсирующей и стимули-
рующей субсидии, а также субсидии произво-
дителям сельскохозяйственной техники, ком-
пенсация части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов аг-
ропромышленного комплекса, возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям части расходов на мелиоративные меро-
приятия, компенсация части затрат на транс-
портировку продукции сельского хозяйства 
наземным транспортом, на сертификацию 
сельскохозяйственной продукции и др. 

Очевидно, что цели государственной по-
литики могут быть достигнуты только при 
условии создания оптимальной модели нор-
мативно-правового регулирования отноше-
ний в сфере сельского хозяйства, которая 
предполагает сочетание публично-правовых 
и частноправовых механизмов. Как известно, 
частноправовой механизм в условиях рыноч-
ных отношений сводится к использованию 
различных договорных конструкций. Поэтому 
одним из приоритетных направлений норма-
тивно-правового регулирования является 
модернизация договорного механизма про-
изводства и реализация сельскохозяйствен-
ной продукции адекватно современному 
уровню и состоянию социально-
экономических отношений в сфере сельского 
хозяйства, что в конечном итоге обусловли-
вает необходимость выявления закономер-
ностей гражданско-правового регулирования 
соответствующей группы общественных от-
ношений. 

Во-вторых, непосредственно договору 
контрактации в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации1 (далее – ГК РФ) отведен 
отдельный параграф (§ 5 гл. 30), состоящий, 
правда, всего из четырех статьей (ст. 535–
538). Следует констатировать, что нормы о 
договоре контрактации не только немного-
численны, но и малоинформативны, посколь-
ку из их содержания довольно сложно «уло-
вить» специфику и логику специального пра-
вового регулирования. Кроме того, они оста-
ются без внимания законодателя уже не-
сколько десятков лет, не претерпевая каких-
либо изменений. Примечателен тот факт, что 
соответствующие положения, содержащиеся 
в § 5 гл. 30 ГК РФ, не изменялись с момента 
принятия второй части ГК РФ (с 1 марта 1996 
г.). Договор контрактации будто «выпал» из 
сферы внимания законодателя. Между тем 
социально-экономическое значение отрасли 
сельского хозяйства вообще и оборота сель-
скохозяйственной продукции в частности – 
неоценимо. Достаточно сказать, что в 2019 
году доля произведенной сельскохозяй-
ственной продукции в валовом внутреннем 
продукте страны составила более 5,4 %. 
Сельскохозяйственной продукции было про-
изведено на 5,9 трлн рублей2, значительная 
часть из которой закупалась для последую-
щей переработки или продажи. 

В-третьих, договор контрактации не явля-
ется единственно возможным гражданско-
правовым договором, опосредствующим со-
ответствующие отношения по заготовке 
сельскохозяйственной продукции. Как следу-
ет из истории гражданского права, использу-
емые правовые формы соответствующих от-
ношений также не были едиными в разные 
исторические периоды развития отечествен-
ного законодательства. Важным поэтому яв-
ляется вопрос о правовой характеристике 
договора контрактации, которая бы позволи-

                                                     
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2
 Россия в цифрах. 2020: краткий статистический 

сборник // Росстат. Москва, 2020. С. 33–34. 
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ла, с одной стороны, отграничить его от иных 
смежных договоров, а с другой – обозначить 
специфику правового регулирования соот-
ветствующей области общественных отно-
шений. 

Таким образом, исследование вопросов 
договорно-правового регулирования отноше-
ний по заготовке сельскохозяйственной про-
дукции в России является теоретически зна-
чимым и практически ценным. 

 
Методы 

Приступая к рассмотрению вопросов пра-
вового регулирования контрактации сельско-
хозяйственной продукции, следует акценти-
ровать внимание на некоторые исходные ме-
тодологические установки, подлежащие уче-
ту во всем последующем изложении. 

Общая характеристика зарождения, 
становления и развития контрактации (ге-
незисный подход). В методологической ли-
тературе обосновано суждение о том, что 
познание сущности любого общественного 
явления необходимо начинать с рассмотре-
ния его генезиса. Иными словами необходи-
мо проследить зарождение и последующий 
процесс развития данного явления. Для этого 
требуется выделить и рассмотреть периоды 
исторического развития, а также изучить со-
циальный, политический, экономический и 
иной контекст, в рамках которого развива-
лось это явление. Руководствуясь данным 
методологическим принципом, при рассмот-
рении исторических аспектов законодатель-
ства о контрактации необходимо провести 
взаимосвязь периодов развития, начиная с 
дореволюционного и заканчивая современ-
ным, что позволит решить главную задачу – 
выявить историческую сущность (историче-
ские корни) контрактации и перенести ее ис-
торическое понимание на современный уро-
вень. Такой подход, в конечном итоге, позво-
ляет сформулировать собственное пред-
ставление о понятии договора контрактации, 
ограничить границы его содержания. 

Нормативно-правовое регулирование от-
ношений контрактации сельскохозяйственной 
продукции имеет длительный путь историче-
ского развития в России: начиная от первых 
упоминаний о закупке овса и ржи в новгород-
ских берестяных грамотах, датированных XIV 

в., и заканчивая формированием системы 
гражданско-правовых норм, образующих от-
дельный субинститут обязательственного 
права. В зависимости от содержания право-
вого регулирования отношений по закупке, 
обусловленного определением места данной 
договорной конструкции в системе граждан-
ско-правовых договоров, можно выделить 
три основных этапа развития российского 
гражданского законодательства о договорах, 
направленных на приобретение сельскохо-
зяйственной продукции, – дореволюционный, 
советский и постсоветский (современный).  

Необходимо заметить, что в цивилисти-
ческой доктрине научная обоснованность по-
добной периодизации развития гражданско-
правовых явлений в общем плане подверга-
ется известным сомнениям (Виниченко, 2015. 
С. 154, 156–157). Тем не менее, как пред-
ставляется, для рассматриваемого частного 
случая она отражает коренные различия в 
подходах по вопросу правового регулирова-
ния анализируемой области общественных 
отношений. Дореволюционный период – это 
во многом время возникновения и становле-
ния гражданско-правовых институтов в рас-
сматриваемой области, а потому на этом 
этапе имел место поиск и выбор оптималь-
ных гражданско-правовых форм закупки 
сельскохозяйственной продукции между обя-
зательствами из договора купли-продажи, 
запродажи или поставки. Советский период – 
это эпоха господства идеи самостоятельно-
сти договора контрактации, который выпол-
нял заготовительную и производственную 
функцию и только вместе с плановым актом 
порождал соответствующее обязательство. 
Современный (постсоветский) период – это 
стадия признания договора контрактации в 
качестве особой разновидности договора 
купли-продажи. 

Обратим внимание, что предметом пред-
ложенной исторической периодизации вы-
ступает не столько законодательство, непо-
средственно касающееся собственно самого 
договора контрактации, а более широкая со-
вокупность гражданско-правовых норм – всех 
договоров, направленных на приобретение 
сельскохозяйственной продукции. Историче-
ски сложилось так, что сам по себе договор 
контрактации в качестве особой правовой 
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формы отношений по реализации сельскохо-
зяйственной продукции стал известен отече-
ственному гражданскому законодательству 
только в советское время. В тот период он 
повсеместно использовался колхозами (сов-
хозами) с одной стороны и заготовительными 
организациями – с другой, а потому контрак-
тация вызвала всплеск исследовательского 
интереса со стороны советских ученых. 
Вполне закономерно, что в тот период разви-
тия цивилистической доктрины было опубли-
ковано большое количество научных трудов, 
посвященных исследованию отношений, свя-
занных с реализацией сельскохозяйственной 
продукции, в которых решались актуальные 
для того периода проблемы толкования и 
применения соответствующих норм. Однако 
изменившиеся социально-экономические от-
ношения обусловили в известной степени 
потерю ими своей практической ценности. В 
действующем ГК РФ закреплена измененная 
правовая форма контрактации, иной право-
вой природы, не та договорная конструкция, 
что была предметом дискуссий советских 
ученых. Поэтому научные наработки совет-
ского периода, если и могут быть использо-
ваны сегодня, то требуют соответствующей 
«ревизии». 

Степень научной разработанности те-
мы в цивилистической доктрине (гносео-
логический подход). В современной России 
исследуемая область отношений не избало-
вана вниманием со стороны представителей 
цивилистической науки. В электронном ката-
логе Российской государственной библиоте-
ки (http://diss.rsl.ru) удалось найти несколько 
диссертационных работ, выполненных в 
постсоветский период и непосредственно по-
священных рассматриваемой проблематике 
– Коваленко С.П. «Договор контрактации как 
элемент системы закупки сельскохозяй-
ственной продукции для государственных 
нужд» (Коваленко, 1998), Вяткина Е.С. «До-
говорные отношения предпринимательских 
организаций в сфере сельскохозяйственного 
производства» (Вяткина, 2002), Власов В.А. 
«Правовое регулирование закупок сельско-
хозяйственной продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд» (Власов, 2003), 
Горбунова Л.В. «Поставка продовольствия 
для государственных нужд по российскому 

гражданскому праву» (Горбунова, 2003). От-
дельные правовые аспекты договора кон-
трактации являлись предметом диссертаци-
онных исследований представителями науки 
аграрного права: Ярандайкин Р.С. «Органи-
зационно-правовые проблемы производства 
и реализации экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции» (Ярандайкин, 
1999), Владимиров И.А. «Правовое регули-
рование предпринимательской деятельности 
в сельском хозяйстве» (Владимиров, 2002), 
Лукьяненко В.Е. «Теоретические проблемы 
совершенствования правового регулирова-
ния договоров сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в современных условиях» 
(Лукьяненко, 2004). 

Так сложилось, что российские ученые 
рассматривают проблемные аспекты учения 
о договоре контрактации или на уровне науч-
ных статей или в рамках учебников по курсу 
гражданского права. Как правило, основное 
внимание современные цивилисты уделяют 
вопросам определения существенных усло-
вий договора, рассмотрению отдельных обя-
занностей заготовителя, а также проблемам 
применения гражданско-правовой ответ-
ственности по договору контрактации, что 
вполне объяснимо, поскольку именно эти ас-
пекты получили соответствующее норматив-
но-правовое регулирование в ГК РФ. Между 
тем вопросы исполнения соответствующего 
обязательства de lege ferenda («с точки зре-
ния закона, издание которого желательно»), 
а также обобщения опыта иностранных госу-
дарств по вопросам нормативно-правового 
регулирования сходных общественных отно-
шений рассматриваются фрагментарно и 
бессистемно. Фактически полностью игнори-
руется советский опыт правового регулиро-
вания. Фундаментальные труды, посвящен-
ные непосредственно договору контрактации 
и охватывающие весь спектр проблем и 
спорных вопросов, отсутствуют вовсе. Пожа-
луй, самыми обстоятельными и всесторон-
ними исследованиями соответствующих во-
просов в постсоветской России являются 
научные публикации В.В. Витрянского 1999 г. 
и 2011 гг. (Витрянский, 1999. С. 144–155), 
(Брагинский, Витрянский, 2011. С. 122–128). 

Среди российских исследователей бытует 
даже мнение, будто место контрактации в 
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системе гражданско-правовых договоров 
преувеличено, а самостоятельность данной 
договорной конструкции в рамках договора 
купли-продажи переоценено, а потому обос-
новывается вывод о том, что для регулиро-
вания рассматриваемых отношений вполне 
достаточно норм о договоре поставки. К со-
жалению, подтверждение подобного рода 
суждений можно обнаружить в ГК РФ, в кото-
ром отсутствие характерных особенностей 
данного договора позволяет обосновывать 
его несамостоятельный характер. В.А. Белов 
справедливо указывает, что «специфический 
договор контрактации … оказался низведен-
ным на уровень договора предприниматель-
ской купли-продажи (заготовки) сельскохо-
зяйственной продукции» (Белов, 2013. С. 
150). Между тем отношения, связанные с ре-
ализацией сельскохозяйственной продукции, 
специфичны, сложны и многообразны, а по-
тому требуют специального правового регу-
лирования. 

 
Результаты 

Дореволюционный период развития 
законодательства о договорах, направ-
ленных на приобретение сельскохозяй-
ственной продукции. Основываясь на мне-
нии Г.Ф. Шершеневича, российскому законо-
дательству начала XX в. было известно три 
гражданско-правовых договора, посредством 
которых могли быть оформлены экономиче-
ские отношения купли-продажи имущества, – 
непосредственно договор купли-продажи и 
родственные с ним договоры поставки и за-
продажи. Упомянутые договоры подчинялись 
общим правилам (Шершеневич, 1919. С. 206) 
и различались между собой по своему пред-
мету: договор купли-продажи предполагал 
непременно наличие у продавца права соб-
ственности на вещь, тогда как для договора 
запродажи такого требования законодатель-
ство того периода не устанавливало (запро-
дажа представляла собой предварительный 
договор о заключении купли-продажи в бу-
дущем); от договора поставки запродажа от-
личалась определенностью вещи, характери-
зуемой индивидуально-определенными, а не 
родовыми признаками. 

Что касается непосредственно договора 
контрактации, то следует прежде всего кон-

статировать, что до революции в граждан-
ском законодательстве отсутствовали специ-
альные нормы, регулирующие закупки сель-
скохозяйственной продукции. Но это вовсе не 
означает, что хозяйственная практика того 
времени не сталкивалась с подобного рода 
отношениями. Напротив, в тот период отно-
шения по продаже будущего урожая имели 
широкое распространение, иной раз урожай 
продавали вперед за несколько лет. Контрак-
тация применялась текстильными предприя-
тиями, заводами по производству сахара, 
торговцами фруктов, которые с весны поку-
пали урожай крупных производителей соот-
ветствующей сельскохозяйственной продук-
ции (Астраханкин, 2010. С. 99).  

В силу отсутствия специальных норм су-
ществовала некоторая неопределенность по 
поводу оформления отношений по приобре-
тению будущей вещи вообще и будущего 
урожая в частности. Так, по договору купли-
продажи продаваемая вещь должна была 
быть в полном распоряжении продавца на 
праве собственности (Свод законов Россий-
ской Империи. Т. X, ч. 1, ст. 1384, 1389)3. Из 
буквального толкования данной нормы де-
лался вывод о том, что «купля-продажа 
предполагает наличность вещи, состоящей 
во владении продавца, а потому не может 
быть продана вещь еще не существующая». 
Однако судебная практика того периода ру-
ководствовалась распространительным тол-
кованием данного нормативного предписа-
ния, а потому допускала продажу будущей 
вещи, например, будущего урожая. В доказа-
тельство возможности такой сделки приво-
дилось следующее соображение: «то обстоя-
тельство, что проданные продукты в момент 
продажи еще не существовали, не может 
служить препятствием к признанию договора 
продажею, так как продавцу, собственнику 
земли, принадлежит право и на ее продукты» 
(Шершеневич, 1907. С. 461).  

В частности, указанная правовая позиция 
была сформулирована Гражданским касса-
ционным департаментом Правительствую-
щего сената при рассмотрении следующего 
дела. Крестьянин Александров в январе  

                                                     
3
 Свод законов Российской Империи: издание 1876–

1917 гг. Т. 10, ч. 1: cвод законов гражданских. Санкт-
Петербург: [б. и.], 1914. 498 с. 
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1877 г. продал Бендеру сено, которое должно 
было быть скошено с принадлежащих ему 
покосов летом того же года. Правительству-
ющий сенат пришел к выводу о том, что за-
ключенный между ними договор не является 
договором запродажи (т. е. соглашением, в 
силу которого стороны обязываются заклю-
чить в известный срок договор купли-
продажи). Также договор не был квалифици-
рован как договор поставки, предметом кото-
рого может быть «вещь, определенная коли-
чеством, родом и качеством». По мнению 
Правительствующего сената, Александров 
продал Бендеру индивидуально-определен-
ную вещь – все то сено, которое летом 1877 
г. будет собрано на принадлежащей Алек-
сандрову пожне (покосе) Поповка. Заметим, 
что позиция, согласно которой «урожай како-
го-либо года», «хлеб из определенного име-
ния» следует рассматривать как индивиду-
ально-определенную вещь, считалась усто-
явшейся в судебной практике того периода. В 
конечном итоге, данный договор был опре-
делен как договор купли-продажи будущей 
вещи (проданное сено во время заключения 
договора в действительности еще не суще-
ствовало). При этом было признано, что 
Александрову как собственнику земельного 
участка «принадлежит право на сено – про-
изведение этой земли»4. Комментируя дан-
ное решение Правительствующего сената, 
Г.Ф. Шершеневич отметил несостоятель-
ность последнего аргумента: «право соб-
ственности на несуществующую вещь 
немыслимо», «из права собственности на 
землю нельзя выводить право собственности 
на плоды, еще не появившиеся», а потому, 
по мнению профессора, данный договор 
должен квалифицироваться как запродажа 
(Шершеневич, 1907. С. 462). Между тем ши-
рокое распространение отношений по приоб-
ретению будущего урожая, по-видимому, 
позволила Г.Ф. Шершеневичу через несколь-
ко лет в другом своем учебнике по торговому 
праву сделать вывод о том, что «предметом 

                                                     
4
 Решение Гражданского кассационного департамента 

Правительствующего сената от 9 января 1880 г. № 94 
// Решения Гражданского кассационного департамента 
Правительствующего сената за 1880 г. 2-е изд.. Ека-
теринослав: типография Исаака Когана, 1912.  
С. 261–264. 

купли-продажи (в широком смысле) может 
быть и вещь будущая, например, ожидаемый 
улов рыбы, сбор хлопка, урожай овса» 
(Шершеневич, 1919. С. 206).  

Примечательно, что в европейских пра-
вопорядках того времени подобного рода до-
говоры толковались в значении поставки 
(Lieferung) на том основании, что сельскохо-
зяйственная продукция (урожай) – суть 
«предметы заменимые и притом еще несу-
ществующие в момент заключения договора» 
(Пестржецкий, 1874. С. 90). 

К началу XX в. Россия имела развитое за-
конодательство, регулирующее отношения 
по закупкам сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд. В тот период со-
ответствующие нормы входили в единый ин-
ститут казенных подрядов и поставок и регу-
лировались специальным нормативным ак-
том – Положением о казенных подрядах и 
поставках, заключаемых казною и частными 
людьми по подрядам и поставкам от 17 ок-
тября 1830 г.5 Положение предусматривало 
проведение торгов «с неограниченной и 
ограниченной конкуренцией». Основным кри-
терием определения победителя была цена. 
Также могли проводиться торги, имеющие 
некоторое подобие современных конкурсов, 
где помимо ценового критерия применялись 
и другие способы определения поставщиков. 

Советский период развития законода-
тельства о контрактации. Строго говоря, 
своим появлением как самостоятельной до-
говорной конструкции контрактация обязана 
советскому периоду развития гражданского 
законодательства. На всем протяжении су-
ществования советского государства посред-
ством применения данной правовой кон-
струкции оно преследовало выполнение двух 
основных задач – увеличение заготовки 
сельскохозяйственной продукции и организа-
ционно-хозяйственное переустройство сель-
скохозяйственного производства. Однако ис-
пользуемый механизм правового регулиро-
вания в разные периоды не был однород-
ным. Советское законодательство о договоре 
контрактации, опосредствующее отношения 

                                                     
5
 Положение о казенных подрядах и поставках от 17 

октября 1830 г. // Свод законов Российской Империи: 
издание 1876–1917 гг. Т. 10, ч. 1: cвод законов граж-
данских. Санкт-Петербург: [б. и.], 1914. С. 209–245. 
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по заготовке сельскохозяйственной продук-
ции, имеет свою эволюцию, историю станов-
ления и развития. Так, договор контрактации, 
применявшийся в период с 1961 г., имеет 
существенные различия с договорами кон-
трактации 1928–1933 гг. и договором кон-
трактации, имевшем место в отдельные пе-
риоды с 1933 по 1961 гг. (Волков, 1964. С. 6).  

Таким образом, советский период разви-
тия законодательства о контрактации неод-
нообразен и может быть подразделен на че-
тыре этапа: этап торговой контрактации 
(1922–1928), этап производственной контрак-
тации (1928–1933), этап контрактации техни-
ческих культур (1933–1961), этап государ-
ственных закупок сельскохозяйственной про-
дукции (1961–1991). 

Впервые опосредствование товарно-
денежных отношений в сфере закупки сель-
скохозяйственной продукции договором было 
закреплено Декретом Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 7 апреля 1921 г.6 
Первую регламентацию указанные отноше-
ния в известной степени получили в Граж-
данском кодексе РСФСР 1922 г.7, который, 
правда, не содержал каких-либо специаль-
ных правил о контрактации, но включал нор-
мы о договоре купли-продажи. Появление в 
первые годы существования советского госу-
дарства договора контрактации в законода-
тельстве не было случайным: неудачные по-
пытки внедрения продразверстки и прод-
налога обусловили необходимость использо-
вания договорных правовых форм – системы 
контрактации. Первоначально широкое рас-
пространение она получила в сфере торго-
вой закупки хлопка (1923–1927 гг.). В после-
дующем успешный опыт контрактации хлопка 
содействовал распространению контракта-
ции почти на все виды сельскохозяйственных 
культур (Розенблюм, 1929. С. 110–111). 

По мнению Д.С. Розенблюма, можно вы-
делить две формы контрактации, использо-
вавшихся в тот период, – торговую и произ-

                                                     
6
 Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 7 

апреля 1921 г. «О потребительской кооперации» // 
Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 26. Ст. 150. 
7
 Гражданский кодекс РСФСР: утв. Постановлением 

Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-
тета РСФСР 11 ноября 1922 г. // СУ РСФСР. 1922.  
№ 71. Ст. 904. 

водственную. Первоначально широкое рас-
пространение получила торговая контрак-
тация, которая предполагала заключение с 
каждым отдельным производителем сель-
скохозяйственной продукции договора о по-
купки его урожая на корню. Договоры заклю-
чались через частных посредников, которые 
выдавали аванс и производили некоторые 
натуральные выдачи (удобрения, семена и 
др.). Сходная модель взаимоотношений ис-
пользовалась и до революции. 

Серьезный толчок в сторону реформиро-
вания торговой контрактации произошел в 
конце 20-х гг. прошлого века, когда руковод-
ство страны поставило задачу сплошной 
коллективизации в зерновых районах. Были 
изданы нормативные документы, которые 
принципиальным образом изменили форму 
контрактации. Основным направлением, по 
которому пошло советское государство при 
реформировании контрактации, явилось со-
здание кооперации на стороне производите-
лей сельскохозяйственной продукции, что 
обусловило в конечном итоге появление про-
изводственной контрактации. В целях во-
влечения производителей сельскохозяй-
ственной продукции в кооперацию использо-
вались не только административные, но и 
экономические методы государственного 
управления: промышленность авансировала 
сельскохозяйственное производство, снаб-
жала минеральными удобрениями, семена-
ми, сельскохозяйственной техникой (тракто-
рами, сеялками, другими орудиями сельско-
хозяйственного производства).  

Так, в соответствии с Декретом Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 17 мая 
1921 г. «О руководящих указаниях органам 
власти в отношении мелкой и кустарной про-
мышленности и кустарной сельскохозяй-
ственной кооперации»8 кооперативам, кото-
рые брали на себя обязанность сдать произ-
веденную ими сельскохозяйственную про-
дукцию государству, предлагались авансы 
деньгами и сырьем, а также государство 
обещало помочь сложной сельскохозяй-

                                                     
8
 Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 17 

мая 1921 г. «О руководящих указаниях органам власти 
в отношении мелкой и кустарной промышленности и 
кустарной с.-х. кооперации» // Собрание узаконений 
РСФСР. 1921. № 47. Ст. 230. 
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ственной техникой и предоставить большие 
материальные преимущества перед едино-
личными хозяйствами. Немногим позже Сов-
местным Декретом Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 16 ав-
густа 1921 г. «О сельскохозяйственной ко-
операции»9 было предоставлено всем хозяй-
ствам, выполняющим заказ государства, 
право на получение авансов в денежном и 
натуральной формах, снабжение необходи-
мым им орудиями, семенами и удобрениями. 
Так, на контрактацию технических культур в 
1927–1928 гг. было ассигновано 27,85 млн 
рублей, а в целом на контрактацию в 1928 г. 
было выделено около 300 млн рублей (Була-
тов, 1953. С. 20). Деньги по тем временам 
немалые – примерно 3,4 % от государствен-
ного бюджета СССР. В конечном итоге ука-
занные меры способствовали тому, что сель-
скохозяйственная кооперация стала высту-
пать основным организатором контрактации.  

Государство таким образом проводило 
политику объединения единоличных кре-
стьянских хозяйств в коллективные с целью 
преобразования мелких индивидуальных хо-
зяйств в крупные объединения и решало за-
дачу осуществления сплошной коллективи-
зации сельского хозяйства. В основном за-
коне о земле того периода – декрет ВЦИК о 
социализации земли от 2 апреля 1918 г.10 – 
была провозглашена идея коллективизации 
сельского хозяйства: «Российская Федера-
тивная Советская Республика, в целях ско-
рейшего достижения социализма, оказывает 
всяческое содействие общей обработке зем-
ли, давая преимущество трудовому коммуни-
стическому, артельному и кооперативному 
хозяйствам перед единоличными» (ст. 35). 

Выступая на заседании Коллегии Нарком-
торга СССР о плане контрактации сельскохо-
зяйственного сырья в 1928 г., А.И. Микоян, в 
частности, акцентировал внимание на глав-

                                                     
9
 Декрет Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР 16 августа 1921 г. «О сельскохозяйственной 
кооперации» // Собрание узаконений РСФСР. 1921.  
№ 61. Ст. 434. 
10

 Декрет Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета от 19 февраля 1918 г. «О социализации 
земли» // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 25. 
Ст. 346. 

ной (сущностной) цели договора контракта-
ции того периода: «Задачей контрактации 
является организация крестьянского хозяй-
ства, причем эта задача все время будет ме-
няться в том смысле, что контрактация будет 
глубоко охватывать крестьянское хозяйство и 
поэтому углубленное воздействие на сель-
ское хозяйство будет оказываться через кон-
трактацию», «по мере успехов, опыта мы бу-
дем постепенно проникать в сельское хозяй-
ство, давать премии и заказы, сколько засе-
ять, в какое время засеять, какими семенами 
засеять, как ухаживать за посеянным, уби-
рать, чистить, поливать и проч., – то есть 
установим контроль». И далее: «Контракта-
ция есть форма руководства крестьянским 
хозяйством»11.  

В резолюции XVI партийной конференции 
ВКП(б), которая состоялась в апреле 1929 г., 
«О путях подъѐма сельского хозяйства и 
налоговом облегчении середняка» отмеча-
лось: «Контрактация в работе сельскохозяй-
ственной кооперации должна стать одним из 
самых важных методов производственной 
работы по подъему сельского хозяйства и его 
реконструкции путем включения в договоры 
необходимого минимума простейших агри-
культурных мероприятий, обязательных для 
хозяйств, привлекаемых к контрактации: 
обеспечения необходимой агропомощи хо-
зяйствам, заключившим договоры; широкого 
обсуждения контрактационных договоров на 
крестьянских собраниях; увязки работы по 
снабжению сельскохозяйственными маши-
нами, семенами, удобрениями и кредитова-
нию с контрактацией»12.  

Впоследствии в советской научной лите-
ратуре отмечалось, что «контрактация дава-
ла возможность государству усилить плано-
вое воздействие на организацию рынка, а 
также на организацию и развитие крестьян-
ского хозяйства», «способствовала экономи-

                                                     
11

 Трагедия советской деревни. Коллективизация и 
раскулачивание. 1927–1939. Документы и материалы : 
в 5 т. T. 1: Май 1927 — ноябрь 1929 / под ред. В. Да-
нилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. Москва: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999.  
C. 138–139. 
12

 Коммунистическая партия Советского Союза в ре-
золюциях и решениях съездов, конференций и плену-
мов ЦК (1898-1986). 9-е изд., доп. и испр. Москва: По-
литиздат, 1983. Т. 4: 1926–1929. 1984. С. 465. 
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ческому укреплению сельскохозяйственной 
кооперации», развитию «производственных 
связей между городом и деревней» (Булатов, 
1953. С. 20). Оставляя историкам вопрос об 
оценке практики и итогов сплошной коллек-
тивизации, с формально-юридической точки 
зрения договор контрактации стал основным 
гражданско-правовым средством заготовок 
важнейших сельскохозяйственных продуктов. 

В конце 1932 – начале 1933 гг. система 
производственной контрактации в отношении 
большинства сельскохозяйственной продук-
ции была упразднена, а вместо нее были 
установлены обязательные поставки сель-
скохозяйственных культур по твердым ценам. 
Между тем в отношении технических культур 
по-прежнему сохранялась контрактация. В 
частности, в отношении такой продукции как 
сахарная свекла, лен, конопля, табак, махор-
ка, масличные культуры, сено, чайный лист 
использовался договор контрактации. В По-
становлении ЦИК и СНК СССР от 21 сентяб-
ря 1935 г.13 контрактационные договоры бы-
ли признаны имеющими силу закона, невы-
полнение соответствующих обязательств по 
таким договорам влекло за собой матери-
альную и уголовную ответственность. В 
начале 1940-х гг. в рамках дальнейшего ре-
формирования порядка натурального нало-
гообложения перечень контрактуемых про-
дуктов был сокращен.  

В советский период отказ от договора 
контрактации как основной правовой формы 
отношений по реализации сельскохозяй-
ственной продукции и переход на обязатель-
ные поставки объяснялся с учетом известных 
идеологических воззрений: контракционный 
договор, сыграв важную роль в качестве 
средства воздействия государства на пере-
вод сельского хозяйства на социалистиче-
ский путь развития, утратил свое значение и 
перестал быть необходимым, поскольку заго-
товки стали осуществляться в порядке обя-

                                                     
13

 Постановление Центрального Исполнительного Ко-
митета СССР № 19, Совета Народных Комиссаров 
СССР № 2181 от 21 сентября 1935 г. «О признании 
контрактационных договоров имеющими силу закона и 
об ответственности за нарушение этих договоров» // 
Собрание законов и распоряжений рабоче-
крестьянского правительства СССР. 1935. № 51.  
Ст. 422. 

зательных государственных поставок, децен-
трализованных заготовок и колхозной тор-
говли (Генкин, Новицкий, Рабинович, 1949. С. 
311). В современный период причины пере-
хода на методы прямого администрирования 
связывают с объективными закономерностя-
ми развития сельского хозяйства: техниче-
ская отсталость сельского хозяйства, бази-
ровавшегося на преимущественно ручном 
крестьянском труде, падение сельскохозяй-
ственного производства и трудности с продо-
вольствием, которые были обусловлены 
проведением коллективизации в принуди-
тельном порядке, недооценка роли договора 
в регулировании экономических отношений 
(Годунов, 2012. С. 92). Обязательные постав-
ки сельскохозяйственной продукции продол-
жали действовать до 1958 г., затем они были 
заменены на государственные закупки. И в 
том и в другом случае отношения считались 
бездоговорными.  

Договор контрактации был восстановлен 
в качестве правовой формы регулирования 
отношений по государственным закупкам 
всех видов производимой в СССР сельскохо-
зяйственной продукции 25 февраля 1961 г.14 
В дальнейшем нормы о договоре контракта-
ции были закреплены в Основах гражданско-
го законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1961 г.15 (ст. 51–52), а также в 
гражданских кодексах союзных республик, в 
том числе в ГК РСФСР 1964 г.

16
 (ст. 267–268). 

В данных документах договор контрактации 
впервые был признан в качестве самостоя-
тельного вида гражданско-правового догово-
ра, а соответствующие нормы располагались 
в отдельной главе – «Государственная закуп-
ка сельскохозяйственной продукции у колхо-
зов и совхозов». В последующем был принят 
ряд ведомственных нормативных правовых 

                                                     
14

 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 25 
февраля 1961 г. № 175 «О перестройке и улучшении 
организации государственных закупок сельскохозяй-
ственных продуктов» // Собрание постановлений Пра-
вительства СССР. 1961. № 4. Ст. 21. 
15

 Закон СССР от 8 декабря 1961 г. «Об утверждении 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
союзных республик» // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1961. № 50. Ст. 525. 
16

 Гражданский кодекс РСФСР: утв. Верховным Сове-
том РСФСР 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
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актов – Положения о порядке заключения и 
исполнения договоров контрактации17, а так-
же типовые договоры контрактации. 

В юридической литературе того периода 
самостоятельность данного договора при-
знавалась не всеми учеными, в частности, 
были высказаны предложения рассматри-
вать договор контрактации в качестве разно-
видности договора поставки, поскольку 
«условия ведения сельскохозяйственного 
производства не могут служить критерием 
классификации договоров» (Семеусов, 1984. 
С. 28, 34). Сходной позиции придерживались 
Ю.Х. Калмыков, И.А. Танчук, В.С. Шелестов и 
др. Были и те, кто считал возможным рас-
сматривать договор контрактации в качестве 
разновидности купли-продажи (М.Е. Герш-
гал). Однако большинство ученых признава-
ли договор контрактации самостоятельным 
типом договора наряду с поставкой и куплей-
продажей.  

Современный (постсоветский) период 
развития законодательства о контракта-
ции. Современный период связан с приняти-
ем Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1991 г.18 В 
Основах 1991 г. договор контрактации утра-
тил самостоятельность и плановый характер, 
а стал рассматриваться в качестве разно-
видности договора купли-продажи (ст. 83). 
Начиная с этого момента, началась пере-
стройка системы планирования государ-
ственных заготовок, считать окончательно ее 
завершенной можно только с 1 января 1994 
г., когда вступил в силу Указ Президента РФ 
от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулирова-
нии земельных отношений и развитии аграр-

                                                     
17

 Положение о порядке заключения и исполнения 
договоров контрактации сельскохозяйственной про-
дукции: утв. Приказом Минзага СССР № 399, Мин-
сельхоза СССР № 250 от 15 ноября 1983 // Бюллетень 
нормативных актов министерств и ведомств СССР. 
1984. № 4; Положение о порядке заключения и испол-
нения договоров контрактации сельскохозяйственной 
продукции: утв. Приказом Госагропрома СССР от 15 
апреля 1987 г. № 300 // Бюллетень нормативных актов 
министерств и ведомств СССР. 1988. № 2. 1989. № 6. 
18

 Постановление ВС СССР от 31 мая 1991 г. № 2212-
1 «О введении в действие Основ гражданского зако-
нодательства Союза ССР и республик» // Ведомости 
Съезда Народных Депутатов СССР и Верховного Со-
вета СССР. 1991. № 26. Ст. 734. 

ной реформы в России»19, которым отменя-
лись все формы принудительного изъятия 
государством сельскохозяйственной продук-
ции в собственные ресурсы (п. 11). Следую-
щим этапом в формировании договора кон-
трактации стало принятие части первой ГК 
РФ в 1996 г., в котором договору контракта-
ции посвящен отдельный параграф.  

 
Обсуждение 

Согласно п. 1 ст. 535 ГК РФ по договору 
контрактации производитель сельскохозяй-
ственной продукции обязуется передать вы-
ращенную (произведенную) им сельскохо-
зяйственную продукцию заготовителю – ли-
цу, осуществляющему закупки такой продук-
ции для переработки или продажи. 

Исходя из структуры ГК РФ, где параграф 
о контрактации расположен в главе 30 «Куп-
ля-продажа», контрактация является разно-
видностью договора купли-продажи. Договор 
контрактации призван регулировать конкрет-
ную сферу в отношениях купли-продажи 
сельскохозяйственной продукции, а именно 
отношения, связанные с закупками выращи-
ваемой либо производимой сельскохозяй-
ственной продукции у конкретных субъектов 
– производителей сельскохозяйственной 
продукции. 

Думается, отношения по реализации 
сельскохозяйственной продукции регулиру-
ются отдельно в силу важности и значимости 
отрасли сельского хозяйства для государ-
ства. Благодаря сельскому хозяйству и раз-
витию этого вида экономической деятельно-
сти, человек обеспечен продовольствием, а 
также иными продуктами натурального про-
исхождения. Сельское хозяйство является 
поставщиком сырья не только для производ-
ства продуктов питания, но и для медицины, 
косметологии и парфюмерии, легкой про-
мышленности. Сельское хозяйство является 
социально значимым видом предпринима-
тельской деятельности, нуждающимся в гос-
ударственной поддержке. В юридической ли-
тературе отмечается, что «государственная 
поддержка аграрному сектору экономики 

                                                     
19

 Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 
«О регулировании земельных отношений и развитии 
аграрной реформы в России» // Собрание актов Пре-
зидента и Правительства РФ. 1993. № 44. Ст. 4191. 
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осуществляется во всех без исключения за-
рубежных странах, причем достаточно мас-
штабно» (Егиазаров, 2012. С. 46). Только 
сельскохозяйственная продукция может в 
необходимой мере обеспечить продоволь-
ственную безопасность государства.  

Роль договора контрактации определяет-
ся, во-первых, тем, что он используется как 
правовое средство организации отношений 
по закупкам, являясь своего рода заказом на 
необходимые продукты сельскохозяйствен-
ного производства. Договор контрактации 
позволяет обеспечивать продуманное выяв-
ление и согласование потребностей в сель-
скохозяйственной продукции путем установ-
ления между его участниками постоянных 
деловых отношений, а также содействует 
проведению закупок с учетом состояния и 
перспектив развития сельскохозяйственного 
производства, повышает организованность в 
проведении закупок на условиях, выгодных 
для обеих сторон. Во-вторых, посредством 
договора контрактации конкретизируются и 
реализуются планы закупок, а также проис-
ходит регулирование отношений по закупкам 
продукции. В-третьих, благодаря договору 
контрактации в проведении государственных 
закупок укрепляется планово-договорная 
дисциплина, так как обязательство по закуп-
кам оснащается правовыми средствами 
обеспечения его исполнения, мерами граж-
данско-правовой ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей сторон. Иными словами, с по-
мощью договора контрактации государство 
обеспечивает собственные потребности в 
сельскохозяйственной продукции, а с помо-
щью имеющихся механизмов поддерживает 
определенное количество производителей и 
необходимый уровень цен.  

В ГК РФ договору контрактации посвяще-
ны лишь четыре статьи. Это связано с тем, 
что в соответствии с п. 2 ст. 535 ГК РФ к от-
ношениям сторон по данному договору при-
меняются правила о договоре поставки (ст. 
506–524 ГК РФ). Возможность применения к 
договору контрактации норм, регулирующих 
договор поставки, обусловлена юридически-
ми признаками этих двух договоров, которые 
во многом совпадают. 

Также к договору контрактации могут 

применяться нормы, включенные в раздел ГК 
РФ «Общие положения о купле-продаже», 
при условии отсутствия соответствующих 
норм, регулирующих поставку товаров. С 
учетом общепринятого соотношения общих и 
специальных норм стороны при заключении 
и исполнении договора контрактации сначала 
применяют правила о договоре контракта-
ции, затем правила о договоре поставки, а 
при отсутствии таковых – общие положения о 
договоре купли-продажи. 

Определенные особенности правового 
регулирования имеют правоотношения, воз-
никающие при закупке сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд. К ука-
занным отношениям применяются правила о 
поставке товаров для государственных нужд 
в соответствии со ст. 525–534 ГК РФ. В части, 
не урегулированной ГК РФ, к отношениям по 
поставке сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд, применяются за-
коны о поставках товаров для государствен-
ных нужд, в частности, Федеральный закон 
от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государствен-
ных нужд»20. 

Таким образом, нормативная база отно-
шений контрактации отражают существую-
щее экономическое неравенство контраген-
тов, одновременно характеризующихся сле-
дующими признаками: во-первых, на стороне 
поставщика выступает производитель сель-
скохозяйственной продукции; во-вторых, на 
стороне покупателя выступает предпринима-
тель, приобретающий продукцию с целью 
сбыта или переработки, или государствен-
ный орган; в-третьих, предметом договора 
выступает сельскохозяйственная продукция, 
выращенная самим поставщиком. Обяза-
тельным условием является тот факт, что 
продукция, являющаяся предметом догово-
ра, должна быть результатом той самой рис-
ковой деятельности производителя, обусло-
вившей экономическое неравенство сторон. 
Отсутствие одного из признаков, присущих 

                                                     
20

 Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ 
«О закупках и поставках сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд» // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3303. 
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деятельности сельскохозяйственного произ-
водителя, исключает квалификацию согла-

шения как договора контрактации. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам законодательного регулирования гражданского производства по де-
лам, связанным с компенсацией морального вреда. Анализ теоретических положений и нормативных правовых 
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дами дел, связанных с компенсацией морального вреда и определения путей совершенствования законодатель-
ства РФ по данному вопросу. В работе использованы аналитический метод и метод сравнительно-правового 
анализа. Результаты настоящего исследования показывают, что вопросы компенсации морального вреда при 
установлении доказательств по гражданскому делу являются достаточно сложными. Действующее гражданское 
процессуальное законодательство не содержит исчерпывающий перечень аргументов, используемых для ком-
пенсации морального вреда в суде. Наличие данных пробелов обуславливает возникновение практических во-
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Введение 
Вопрос о компенсации морального вреда 

является сложным, поскольку в действую-
щем законодательстве Российской Федера-
ции при рассмотрении данной категории дел 
не определены пределы доказывания. При 
квалификации у суда возникают различные 
сомнения в том, какие доказательства могут 
быть относимыми и допустимыми для под-
тверждения наличия компенсации морально-
го вреда по конкретному делу. Также мо-
ральный вред может быть причинен при со-
вершении уголовных преступлений и адми-
нистративных правонарушений. Сложность 
при квалификации гражданских дел связана 
и с наличием теоретических проблем по во-
просам о понятии морального вреда и его 
компенсации, а также оценки в действующем 
законодательстве Российской Федерации и 
отраслевой научной теории.  
 
Методы 

В качестве методов исследования в науч-
ной статье применялись следующие: анали-
тический, системный и метод сравнительно-
правового анализа.  
 
Результаты 

В Российской Федерации гражданское су-
допроизводство является основным инстру-
ментом защиты гражданских прав как физи-
ческих, так и юридических лиц. Для его вы-
полнения используется определенный зако-
нодательный процессуальный порядок рас-
смотрения и разрешения гражданских дел, 
осуществляемый посредством стадий, реа-
лизуемый в процессуальной форме.  

Гражданское судопроизводство всегда 
связано с рассмотрением правовых споров о 
нарушенных законных правах и интересов 
физических, юридических лиц, а также пуб-
лично-правовых образований, выступающих 
от имени юридических лиц. 

В научной литературе понятие «граждан-
ских правовых споров» имеет различное тол-
кование. Гражданские правовые споры – это 
разногласия, которые возникают между 
гражданами или между гражданами и органи-
зациями относительно различных правовых 
вопросов, рассматриваемых в порядке граж-
данского судопроизводства. Более узкий 

подход имеет понятие гражданских споров – 
споров, вытекающих из гражданских право-
отношений, связанных с защитой материаль-
ного права. 

Гражданские правоотношения – это об-
щественные отношения, регулируемые ма-
териальными нормами гражданского права. 
Гражданские и гражданско-правовые споры –
понятия тождественные и применимые для 
участников гражданско-правовых отношений. 
При этом процедура их рассмотрения, возни-
кающая из гражданских правоотношений, ре-
гламентируется нормами процессуального 
законодательства. 

Основная часть гражданских правовых 
споров (гражданских споров) связана с иму-
щественными отношениями физических и 
юридических лиц, которые имеют денежную 
оценку (стоимостное выражение). Субъект 
защиты права в гражданских правовых спо-
рах должен предъявить нарушителю (лицу, 
оспаривающему его право) конкретное мате-
риально-правовое требование с необходи-
мым обоснованием (Рожкова, 2020). 

Однако определенная доля споров, отно-
сящихся к личным неимущественным отно-
шениям, связанны с имущественными 
(неприкосновенность авторского произведе-
ния, права авторства и др.), а также неотчуж-
даемыми нематериальными благами (такими 
как жизнь и здоровье, личная неприкосно-
венность, достоинство, честь, имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жиз-
ни, личная и семейная тайны и другими). 

Гражданские правовые (гражданские) 
споры возникают: 

– вследствие причинения вреда другому 
лицу, в том числе морального; 

– из договоров и иных сделок; 
– в результате приобретения имущества 

по основаниям, допускаемым законом; 
– из актов государственных органов и орга-

нов местного самоуправления, которые преду-
смотрены законом в качестве основания воз-
никновения гражданских прав и обязанностей; 

– из судебного решения, установившего 
гражданские права и обязанности; 

– в результате создания произведений 
науки, литературы, искусства, изобретений и 
иных результатов интеллектуальной дея-
тельности; 
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– вследствие неосновательного обогаще-
ния; 

– вследствие иных действий граждан и 
юридических лиц; 

– вследствие событий, с которыми закон 
или иной правовой акт связывает наступле-
ние гражданско-правовых последствий. 

Данные споры подлежат рассмотрению в 
суде общей юрисдикции посредством норм 
гражданского процессуального права. Для их 
рассмотрения требуется отдельный вид спе-
циального судопроизводства. Он называется 
гражданским процессуальным производ-
ством, либо гражданским судопроизвод-
ством. 

Понятие гражданского процессуального 
производства основано на общей концепции 
«процессуального производства». Анализи-
руя его, необходимо остановиться на поло-
жениях научной литературы, в которых при-
водится понятие процессуальной (юрисдик-
ционной) процедуры. Именно она регламен-
тирует порядок осуществления процессуаль-
ного производства, с помощью которого про-
исходит рассмотрение различной категории 
споров, в том числе гражданских.  

Реализация юрисдикционной процедуры 
обеспечивается посредством юрисдикцион-
ного процесса являющегося одним из видов 
юридического. Так, например, М.В. Максютин 
считает, что данный процесс – это процедур-
ные, процессуальные проявления права, 
нашедшие свое выражение в конкретных ви-
дах судопроизводства, известных правовой 
системе (Максютин, 2002. С. 44). 

Известный специалист отечественной 
административно-процессуальной правовой 
теории Н.Г. Салищева приводит понятие 
юрисдикционного процесса как собиратель-
ное научное. Его можно определит, как фор-
му превращения юридических моделей, со-
держащихся во внутреннем и международ-
ном законодательстве, в реальную систему 
правоотношений (Салищева, 1964. С. 2). В 
данном случае речь идет о гражданском про-
цессе, как самостоятельном виде юрисдик-
ционном процессе.  

Юрисдикционный процесс, как вид юри-
дического процесса, всегда связан с рас-
смотрением определенной категории споров 
в рамках процессуальной процедуры, осу-
ществляемой в системе процессуального 

производства, которое реализуется путем 
юридического процесса, представляющего 
собой последовательность совершения 
определенных действий, связанных с разре-
шением правовых (юридических) споров. Вид 
процессуального производства зависит от 
конкретного спора и участника спорного пра-
воотношения. 

На наш взгляд, гражданское судопроиз-
водство – это процесс защиты прав и закон-
ных интересов гражданина, осуществляемый 
посредством стадий юрисдикционной (про-
цессуальной) процедуры. Основными доку-
ментами, на которых основывается граждан-
ское судопроизводство, являются Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Гражданский кодекс Российской 
Федерации. 

Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 
138-ФЗ относит к задачам гражданского су-
допроизводства правильное и своевремен-
ное рассмотрение и разрешение гражданских 
дел в целях защиты нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, организаций, прав и интересов Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
других лиц, являющихся субъектами граж-
данских, трудовых или иных правоотноше-
ний. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и 
правопорядка, предупреждению правонару-
шений, формированию уважительного отно-
шения к закону и суду, мирному урегулиро-
ванию споров1. 

Дела о компенсации морального вреда не 
выделены в отдельную главу в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ. Поэтому иско-
вые требования по делам о компенсации мо-
рального вреда могут заявляться при требо-
ваниях о защите прав и законных интересов 
физических и юридических лиц в граждан-
ском, уголовном и других видах производств. 
Для решения различных вопросов, возника-
ющих у судов по гражданским делам о ком-
пенсации морального вреда на практике, бы-
ло принято Постановлением Пленума Вер-

                                                     
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации: федер. закон от 14 ноября 2002 г. № 138-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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ховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 102. 
Для рассмотрения некоторых проблем за-

конодательного регулирования гражданского 
производства по делам, связанным с ком-
пенсацией морального вреда, считаем необ-
ходимым рассмотреть понятие «морального 
вреда», имеющегося в гражданском законо-
дательстве РФ. 

Гражданский кодекс РФ относит компен-
сацию морального вреда к категории нема-
териальных благ, таких как жизнь и здоровье, 
достоинство, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, жилища, 
личная и семейная тайна, свобода передви-
жения, свобода выбора места пребывания и 
жительства, имя гражданина и т. д.3. В соот-
ветствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину 
причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные 
права, либо посягающими на принадлежа-
щие гражданину нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушите-
ля обязанность денежной компенсации ука-
занного вреда. При определении еѐ разме-
ров принимаются во внимание вина наруши-
теля и иные обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивиду-
альными особенностями гражданина, кото-
рому причинен вред. Согласно п. 1 ст. 1099 
ГК РФ, основания и размер компенсации мо-
рального вреда определяются правилами, 
предусмотренными настоящей главой и ста-
тьей 151 ГК РФ. 

В теории компенсация морального вреда 
происходит независимо от подлежащего 
возмещению имущественного вреда и также 
является нематериальным благом (Пешкова, 
2017. С. 19). Согласно ст. 110 Гражданского 
кодекса РФ, компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причи-

                                                     
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда». 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации: федер. 

закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 1994. № 32.  
Ст. 3301. (п. 1 ст. 151 ГК РФ). 

нителя вреда в случаях, когда: 
– вред причинен жизни или здоровью граж-

данина источником повышенной опасности; 
– вред причинен гражданину в результате 

его незаконного осуждения, незаконного при-
влечения к уголовной ответственности, неза-
конного применения в качестве меры пресе-
чения заключения под стражу или подписки о 
невыезде, незаконного наложения админи-
стративного взыскания в виде ареста или ис-
правительных работ; 

– вред причинен распространением све-
дений, порочащих честь, достоинство и де-
ловую репутацию; 

– в иных случаях, предусмотренных зако-
ном. 

Одним из спорных моментов, постоянно 
возникающих в судебной практике, является 
проблема определения размера компенса-
ции морального вреда (Воробьев, 2018. С. 
12). Для суда представляются те доказатель-
ства, которые моральный вред характеризу-
ют другим вредом, например, убытками 
(Астахов, 2018. С. 7). В данном случае речь 
идет о возмещении вреда здоровью, а не 
имущественном (Тихомирова, 2017. С. 13).  

На наш взгляд, это один из наиболее 
важных и наименее урегулированных вопро-
сов. В ст. 151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации законодатель установил ряд 
критериев, которые должны учитываться су-
дом при определении размера компенсации 
морального вреда:  

– вина нарушителя;  
– степень физических и нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями лица, которому причинен 
вред;  

– иные, заслуживающие внимания, обсто-
ятельства.  

Размер компенсации морального вреда 
определяется судом в зависимости от харак-
тера причиненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий, а также степени 
вины причинителя в случаях, когда она явля-
ется основанием возмещения вреда. При 
определении размера компенсации должны 
учитываться требования разумности и спра-
ведливости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ)4. 

                                                     
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 

вторая: федер. закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 
Российская газета. 1996. 29 января. 
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Следует отметить, что в части II Граждан-
ского кодекса Российской Федерации эти 
критерии дополнены другими, установлен-
ными в ст. 1101 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: учитываются требова-
ния разумности и справедливости; характер 
физических и нравственных страданий дол-
жен оцениваться судом с учетом фактиче-
ских обстоятельств, при которых был причи-
нен моральный вред, и индивидуальные осо-
бенности потерпевшего. Поскольку из содер-
жания ст. 1100 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации следует, что размер ком-
пенсации морального вреда должен опреде-
ляться в соответствии со ст. 151, 1101 данно-
го документа, то следует рассмотреть оценки 
размера компенсации.  

На наш взгляд, необходимо провести 
анализ таких критериев как «характер физи-
ческих и нравственных страданий». Полага-
ем, что законодатель исходил из требований 
оценки размера компенсации, характера фи-
зических и нравственных страданий, по-
скольку поставил размер компенсации в за-
висимость от еѐ видов. Под видами физиче-
ских страданий следует понимать боль, уду-
шье, тошноту, зуд и другие болезненные чув-
ства (Эрделевский, 2007. С. 32). А виды 
нравственных страданий – это страх, горе, 
стыд; беспокойство, унижение и другие отри-
цательные чувства. Не считаем разумным, 
ни теоретически, ни практически, ввести ка-
кое-либо объективное соотношение между 
тошнотой и удушьем, зудом и головокруже-
нием, страхом и горем, стыдом и унижением. 
Полагаем, что следует «учитывать» не ха-
рактер физических страданий, а значимость 
тех нематериальных благ, которым причинен 
вред, поскольку именно они и определяют 
величину причиненного морального вреда. 
Также можно предположить, что размер ком-
пенсации должен быть адекватен перене-
сенным страданиям.  

По нашему мнению, несправедливо при-
суждать компенсацию лицу, перенесшему 
страдания в связи с нарушением его личного 
неимущественного права на неприкосновен-
ность произведения, в размере равном или 
большем компенсации, присужденной лицу, 
перенесшему страдания в связи с нарушени-
ем его личного неимущественного права на 
здоровье, выразившееся в утрате зрения или 

слуха. Что касается критериев учета индиви-
дуальных особенностей потерпевшего и об-
стоятельств причинения морального вреда, 
то они проявляют наибольшую зависимость 
от вида правонарушения. Некоторые из них 
являются общими, но, как правило, каждому 
свойственны характерные особенности и об-
стоятельства.  

Вопрос определения судом размера ком-
пенсации морального вреда носит оценоч-
ный характер (Ванюшина, 2019. С. 177). Это 
связано с тем, что действующее законода-
тельство не содержит четких критериев для 
его определения. По общему правилу судьи 
выносят решения в рамках предоставленной 
им законом свободы усмотрения (например, 
определение Конституционного Суда РФ от 
15 июля 2004 г. № 276-О). В связи с тем, что 
сумма компенсации морального вреда 
напрямую зависит от субъективной оценки 
суда, установить конкретные минимальные и 
максимальные пределы такой компенсации 
сложно (Тихомирова, 2018. С. 11). При этом 
суды стали все чаще учитывать, стремятся 
ли истец и ответчик урегулировать спор в до-
судебном порядке. Если истец отказывается 
от этого и использует инструмент судебной 
защиты как способ обогащения, суды взыс-
кивают минимальный размер морального 
вреда. В целом же, определяя его сумму, су-
ды стремятся, с одной стороны, максимально 
возместить причиненный моральный вред, а 
с другой, не допустить неосновательного 
обогащения истца и не поставить в чрезмер-
но тяжелое имущественное положение от-
ветчика (Нарижний, 2015. С. 7). 

Моральный вред обычно трудно доказуе-
мый, его сложно обосновывать в суде (Крым-
кин, 2017. С. 15). Вместе с тем, законода-
тельством не даны четкие критерии мораль-
ного вреда (Абдулина, 2018. С. 11). Неопре-
деление критериев вызывает сложности при 
установлении проблем степени причинения 
вреда (Тихомиров, 2017. С. 9). Для установ-
ления вины причинителя морального вреда 
требуется доказательства, что вред причи-
нен определенным лицом. (Табунщиков, 
2017. С. 21). 

Можно провести анализ судебной практи-
ки по различным категориям дел о компенса-
ции морального вреда. Так, например, при 
рассмотрении споров, связанных с ДТП, суды 
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в среднем в два-пять раз снижают сумму 
присуждаемой компенсации морального вре-
да по сравнению с заявленной истцом. При 
этом размер компенсации по делам о защите 
прав потребителей не может быть поставлен 
в зависимость от стоимости товара (работы, 
услуги) или суммы, подлежащей взысканию 
неустойки

5
. 

По смыслу положений пункта 1 статьи 
1064 ГК РФ вред, причиненный преступлени-
ем, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, виновным в его совершении. Поэтому 
по общему правилу в качестве гражданского 
ответчика привлекается обвиняемый. Вместе 
с тем в случаях, когда законом обязанность 
возмещения вреда возлагается на лицо, не 
являющееся причинителем вреда, в качестве 
гражданского ответчика привлекается такое 
лицо, в том числе юридическое6.  

Согласно статье 10 Гражданского кодекса 
РФ, если гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные страда-
ния) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо нематериаль-
ные блага, суд может возложить на наруши-
теля обязанность денежной компенсации 
указанного вреда. Также статья 5 ГК закреп-
ляет, что вред, причиненный личности, под-
лежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. При этом суд при удо-
влетворении требований назначает возме-
щение убытков, исходя из принципов спра-
ведливости и соразмерности. Поэтому при-
мерный перечень сумм, предъявляемых в 
порядке гражданского судопроизводства, 
устанавливается в приблизительном размере 
в следующем виде: 

– при причинении побоев – от 5.000$ до 
15.000$; 

– при причинении легкого вреда здоровью 
– от 15.000$ до 25.000$; 

– при причинении средней тяжести вреда 
здоровью – от 25.000$ до 50.000$; 

– при причинении тяжкого вреда здоро-

                                                     
5
 см., например, п. 45 Постановления Пленума ВС РФ 

от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребите-
лей»). 
6
 см., например, п. 5 Постановления Пленума Верхов-

ного суда от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рас-
смотрения судами гражданского иска по уголовному 
делу»). 

вью – от 50.000$ до 100.000$. 
При этом суд назначает возмещение вре-

да здоровью в денежной сумме соразмерно 
причиненной степени вреда и только по со-
ответствующим исковым требованиям7. 

В случае причинения вреда здоровью по-
терпевшего наличие морального вреда пре-
зюмируется – суд при этом устанавливает 
лишь размер самой компенсации8. Наиболь-
ший размер морального вреда должен взыс-
киваться именно по данной категории дел, 
поскольку при этом предполагается 
наибольшая вероятность несения страданий, 
нравственных переживаний, потери работо-
способности и др. 

Если проследить практику за последний 
год, можно отметить, что суды все реже 
ограничиваются минимальными размерами 
при взыскании компенсации морального вре-
да. Главное, при обращении с исковым заяв-
лением, как можно убедительнее обосновать 
сумму заявленных требований. Чем подроб-
нее раскрыто, чем именно вызваны нрав-
ственные страдания и как дей-
ствия/бездействие ответчика отразились на 
привычном укладе жизни потерпевшего, его 
физическом и психическом состоянии, тем 
больше шансов взыскать компенсацию в 
крупном размере. К сожалению, в настоящее 
время в России не существует какой-либо 
нормативно утверждѐнной (рекомендован-
ной) методики оценки суммы компенсации 
морального вреда. При определении разме-
ров принимается во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внима-
ния обстоятельства. Суд также должен учи-
тывать степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина, которому причи-
нен вред. Следует отметить, что законода-
тель даѐт судам некоторые критерии для 
определения компенсации морального вре-
да. И все же они прописаны нечѐтко, отсут-
ствует метод их оценки, нет никаких законо-

                                                     
7
 см., например, п. 7 Постановления Пленума Верхов-

ного суда от 27 июля 2020 г. № 7 «о разграничении 
причинения вреда здоровью». 
8
 см., например, абз. 2 п. 32 Постановления Пленума 

ВС РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О применении суда-
ми гражданского законодательства, регулирующего 
отношения по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина». 

http://base.garant.ru/70194860/#block_45
http://base.garant.ru/70194860/#block_45
http://base.garant.ru/70194860/#block_45
http://base.garant.ru/1794079/#p_98
http://base.garant.ru/1794079/#p_98
http://base.garant.ru/1794079/#p_98
http://base.garant.ru/1794079/#p_98
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дательно установленных указаний на зави-
симость размера компенсации от критериев. 
 
Заключение 

На основании этого возникает наличие 
различных проблем законодательного регу-
лирования данного вида гражданского судо-
производства. Полагаем, что для решения 
указанных вопросов необходимо в законода-
тельстве Российской Федерации: 

– закрепить критерии оценки морального 
вреда; 

– определить пределы морального вреда; 
– уточнить понятие нравственных и физи-

ческих страданий; 

– предусмотреть минимальный размер 
компенсации морально вреда; 

– предусмотреть меры ответственности 
должностных лиц судебных органов за отказ 
от компенсации морального вреда. 

Размер компенсации в законодательстве 
должен быть установлен с принципами ра-
зумности и справедливости, позволяющими, 
с одной стороны, максимально возместить 
причиненный моральный вред, с другой – не 
допустить неосновательного обогащения по-
терпевшего. Мы считаем, что это позволит 
решить проблемы квалификации судебных 
дел о компенсации морального вреда по 
всем категориям гражданских дел. 
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Опыт педагогического сопровождения обучающихся в условиях 
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Аннотация: Статья посвящена описанию и анализу первого опыта организации массового дистанционного обу-
чения, полученного российскими и зарубежными учебными заведениями в условиях пандемии COVID-19. Ре-
зультаты настоящего исследования показывают, что педагогическое сопровождение обучающихся в дистанцион-
ном формате имеет свои особенности, необходимые условия эффективности, основные недостатки и широкие 
возможности, в ходе которых педагоги в большей степени выполняют не роль ментора, а скорее наставника и 
тьютора. Перечислены важнейшие проблемы, с которыми столкнулись преподаватели и большинство студентов, 
особенно такая уязвимая категория как иностранные обучающиеся, столкнувшиеся с невозможностью вернуться 
домой, а также проблемами доступа к медицинской помощи, миграционно-визовыми проблемами и др. Анализ 
научной отечественной и зарубежной литературы, сравнительный анализ, анализ вторичных данных, а также 
материалы первой волны массового онлайн-опроса преподавателей вузов в апреле 2020 года о развитии он-
лайн-среды в условиях коронавирусной инфекции, инициируемого Министерством науки и образования Россий-
ской Федерации (N=33987), позволили авторам сделать выводы о том, что дистанционное образование пред-
ставляет собой не просто техническую проблему, а именно педагогический вызов, необходимы не только специ-
альная техника, программное обеспечение, устойчивый интернет-доступ, но и качественная тьюторная поддерж-
ка учебного процесса, поскольку общение педагога и студента протекает в иных, непривычных и нестандартных 
условиях, с другими правилами, этикетом, планами и формами работ, онлайн-инструментами. Зарубежный опыт 
педагогического сопровождения обучающихся также показывает, что реальные проблемы, связанные с перехо-
дом на массовое дистанционное обучение, в большей степени лежат именно в психолого-педагогической плос-
кости.  
 

Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогическое сопровождение, COVID-19, пандемия, образова-
тельный процесс, киберпедагогика, система образования 
 

Для цитирования: Илтакова Н.В., Пустоварова А.О., Копалкина Е.Г. Опыт педагогического сопровождения обу-
чающихся в условиях дистанционного обучения в период пандемии коронавируса // Социальная компетент-
ность. 2020. Т. 5. № 4. С. 483–493. 

 

Experience of pedagogical support of students in the context  
of distance learning during the coronavirus pandemic 

 
© Natalia V. Iltakovaa, Anna O. Pustovarovab, Evgenia G. Kopalkinab 

a 
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia 

b
 Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia 

b
 Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

 
Abstract: The article is devoted to the description and analysis of the first experience of organizing mass distance learn-
ing gained by Russian and foreign educational institutions in the context of the COVID-19 pandemic. The results of this 
study reveal that pedagogical support of students in a distance format has its own characteristics, the necessary condi-
tions for efficiency, main disadvantages and ample opportunities, during which teachers perform not the role of a mentor, 
but rather the role of a mentor and tutor. The authors point out the crucial challenges facing teachers and majority of stu-
dents, especially such a vulnerable category as foreign students who confront the impossibility to return home, poor ac-
cess to health care, migration and visa problems, etc. Analysis of scientific domestic and foreign literature, comparative 
analysis, analysis of secondary data, as well as materials of the first wave of a mass online survey of university teachers 
in April 2020 about the development of online environment in the context of coronavirus infection, initiated by the Ministry 
of Science and Education of the Russian Federation (N = 33987), allowed the authors to draw conclusions that distance 
education is not just a technical problem, but a pedagogical challenge. Not only special equipment, software, stable In-
ternet access are needed, but also high-quality tutoring support for the educational process, since communication be-
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tween a teacher and a student takes place in a different, unusual and non-standard conditions, with different rules, eti-
quette, plans and forms of work, online tools. Foreign experience of pedagogical support of students also shows that to a 
greater extent the challenges associated with the transition to mass distance learning are on the psychological and ped-
agogical plane. 
 

Keywords: distance learning, pedagogical support, COVID-19, pandemic, educational process, cyber pedagogy, educa-
tion system 
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Введение 

Проблема педагогического сопровожде-
ния обучающихся в условиях дистанционного 
обучения на сегодняшний день характеризу-
ется недостаточной научной разработанно-
стью, несмотря на возможности и практиче-
ское использование современных информа-
ционных и телекоммуникационных техноло-
гий, наряду с традиционными образователь-
ными технологиями. Анализ и обобщение 
российских теоретических исследований, по-
священных нашей теме, показывает, что:  

– много работ посвящено педагогическо-
му сопровождению дистанционного обучения 
отдельным дисциплинам, в специфических 
условиях, для определенных категорий обу-
чающихся – заочников, инвалидов и др. 
(Добродеев, 2006. С. 4); 

– мало работ об эффективности педаго-
гического сопровождения в процессе дистан-
ционного обучения, например, не получает 
должного внимания вопрос об особенностях 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса при дистанционном обучении, как 
например, в работе И.Н. Медведевой, О.И. 
Мартынюк, С.В. Паньковой и др., где описы-
вается лишь информационно-методическое 
сопровождение обучающихся при освоении 
основных образовательных программ на фи-
зико-математическом факультете через пор-
тал дистанционного обучения Псковского 
государственного университета (Медведева, 
Мартынюк, Панькова, 2013); 

– мало исследований, в которых при ана-
лизе и сравнении учитывался бы опыт зару-
бежных стран по использованию конструк-
тивных технологий педагогического сопро-
вождения дистанционного обучения, напри-
мер, Британии, где были установлены пер-
вые стандарты использования дистанцион-
ных методов обучения в области высшего 
образования (Ирхина, 2013. С. 316).  

Эффективность педагогического сопро-
вождения в процессе дистанционного обуче-
ния зависит от уровня компьютерной грамот-
ности обучающихся, учета психологических 
закономерностей восприятия, познаватель-
ных процессов, возрастных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных и личност-
ных особенностей, уровня навыков самосто-
ятельной работы и мотивации для получения 
знаний, степени психологического комфорта, 
включающего уровень коммуникативной ком-
петентности преподавателей с помощью ин-
формационных технологий, от уровня орга-
низации самоконтроля и контроля, а также в 
целом от организации системы дистанцион-
ного обучения, направленного на эффектив-
ное взаимодействие всех его компонентов 
(Добродеев, 2006. С. 7). 

Педагогическое сопровождение в услови-
ях дистанционного обучения имеет свою 
специфику и отличия, которые обусловлива-
ют возникновение дополнительных трудно-
стей, в первую очередь, психолого-
педагогических как общего характера, так и 
специфических, характерных для каждого 
субъекта образовательного процесса. Слож-
ности касаются вопросов организации взаи-
модействия с другими субъектами (стиль 
общения, поведения во время онлайн-
занятий, соблюдение норм сетевого этикета), 
индивидуальных образовательных маршру-
тов (выбор курсов, модулей, форм контроля 
и др.), самоорганизации (оптимального ре-
жима, навыков тайм-менеджмента и др.), а 
также трудностей, связанных с восприятием, 
переработкой и усвоением информации, 
представленной в различных видах и фор-
мах, в условиях информационно-
образовательной среды образовательного 
учреждения (Денисова, 2013. С. 176). Как 
справедливо отмечает исследователь Т.Л. 
Денисова, основной целью педагогического 
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сопровождения при дистанционном обучении 
является грамотная организация учебного 
материала и качественная тьюторская рабо-
та преподавателей, чтобы обучающиеся не 
остались наедине со своими вопросами и 
трудностями и в любой момент на протяже-
нии всего процесса обучения могли бы полу-
чить помощь и поддержку (Денисова, 2013. 
С. 177). 

Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции в 2020 году, затронув все мировое сооб-
щество и существенно повлияв на все основ-
ные сферы общества, привела к тому, что 
электронно-образовательная среда (ЭОС) 
учебных заведений превращается из одного 
из элементов в основную платформу обра-
зовательного процесса (Кириллова, 2020. С. 
181). В сложившихся условиях переход, 
начиная с 16 марта 2020 года, на дистанци-
онное обучение носил характер массовый, 
резкий, вынужденный, внезапный, одномо-
ментный и характеризовался тем, что: 

– произошел на всех уровнях системы об-
разования как в России, так и во всем мире; 

– переход большинства российских обра-
зовательных организаций на полное дистан-
ционное обучение отличался неподготов-
ленностью и неготовностью; 

– сопровождался организационными, ин-
формационно-компетентностными, програм-
мно-планирующими, содержательными, ме-
тодическими, материально-техническими 
проблемами (Демцура, 2020. С. 37). 

Актуальность нашего исследования обу-
словлена потребностью в осмыслении перво-
го опыта массового дистанционного обучения 
обучающихся, полученного в условиях пан-
демии коронавируса, в связи с этим целью 
работы является описание и анализ опыта 
педагогического сопровождения обучающих-
ся в условиях ведения карантинных мер в 
период пандемии COVID-19. 
 
Материалы и методы исследования  

Основными методами, применяемыми в 
исследовании, являлись метод анализа 
научной литературы, метод сравнительного 
анализа, метод анализа вторичных данных. В 
статье также использованы результаты пер-
вой волны массового онлайн-опроса профес-
сорско-преподавательского состава высших 

учебных заведений Российской Федерации о 
развитии онлайн-среды в условиях корона-
вирусной инфекции, проведенного в период с 
10 по 15 апреля 2020 года Российской ака-
демией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Фе-
дерации по поручению Министерства науки и 
образования Российской Федерации 
(N=33987)1. 
 
Результаты исследования и основные 
выводы 

Дистанционное обучение в отечествен-
ном высшем образовании получило большее 
распространение, чем в общеобразователь-
ной школе, вузы объективно оказались бо-
лее подготовленными к ситуации пандемии. 
В апреле 2020 года Российской академией 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера-
ции по поручению Министерства науки и об-
разования Российской Федерации была про-
ведена первая волна массового онлайн-
опроса профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений о разви-
тии онлайн-среды в условиях коронавирус-
ной инфекции, в котором приняло участие 33 
987 человек, что составило около 15 % всей 
генеральной совокупности профессорско-
преподавательского состава. Несмотря на то, 
что 96,2 % преподавателей лично перешли 
на дистанционный формат образования и 83 
% опрошенных практически постоянно нахо-
дятся в онлайн-среде посредством мобиль-
ных и стационарных устройств, все же 66 % 
преподавателей указывают, что им не нра-
вится работать дома, 87,8 % считают, что за-
нятия по их курсам лучше проводить в очном 
формате, а у 34 % дома нет места для ком-
фортного ведения занятий. Результаты ис-
следования показали, что преподаватели ву-
зов организационно готовы к переходу на ди-
станционные форматы обучения, однако их 
скептический настрой к происходящему обу-
словлен как особенностями преподаваемых 
дисциплин (например, технические и экспе-

                                                     
1
 Преподаватели высказали свое мнение о вынужден-

ном переходе образовательного процесса в онлайн // 
Сайт ИНСАП РАНХиГС при Президенте РФ. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://socialresearch.ru/go/ 
results/hbGUDrHCsKhC (дата обращения: 30.06.2020). 
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риментальные), так и консервативными 
взглядами на природу обучения. 75 % опро-
шенных оценивают свою компетенцию в со-
временных компьютерных технологиях в це-
лом выше, чем у коллег, тем не менее 53,2 % 
преподавателей проходили за последний 
месяц курсы по ведению онлайн- обучения. В 
заключение был сделан вывод о том, что те-
кущий радикальный переход на дистанцион-
ное образование вызывает неприятие (или 
недовольство) преподавателей, которое в 
большей степени связано не с уровнем ква-
лификации, а разрушением привычного 
уклада жизни и необходимостью иначе рас-
сматривать свое рабочее место, искать ин-
дивидуальные подходы к обучению2. 

Основными задачами, которые решались 
в учебных заведениях в период пандемии 
это: 1) сохранение здоровья обучающимся и 
педагогам; 2) сохранение качества и доступ-
ности образования; 3) сокращение расходов 
и поиск новых ресурсов и стратегий (Асанов, 
2020. С. 18). Проанализировав особенности 
организации дистанционного обучения в пе-
риод пандемии коронавируса, можно отме-
тить, что:  

– данная форма обучения не являясь но-
вой3, применялась нечасто и локально, в пе-
риод пандемии – стала носить массовый ха-
рактер без адаптационного периода. Интер-
активное взаимодействие обучающийся-
преподаватель чаще осуществлялось по-
средством Skype, приложений ZOOM, 
Discord, через электронную почту, чаты со-
циальных сетей и мессенджер WhatsApp; 

– карантинные меры высветили ряд ак-
туальных проблем, таких как снижение 
уровня мотивации к обучению, увеличение 
количества заданий для самостоятельной 
работы, чуть ли не превращая его в заочное 
обучение (Шнейдер, 2020. С. 22), невозмож-
ность на данном этапе создания индивиду-
альных вариантов дистанционного обучения, 
перегруженность учебных сайтов, неодно-

                                                     
2
 Преподаватели высказали свое мнение о вынужден-

ном переходе образовательного процесса в онлайн // 
Сайт ИНСАП РАНХиГС при Президенте РФ. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://socialresearch.ru/go/ 
results/hbGUDrHCsKhC (дата обращения: 30.06.2020). 
3
 В соответствии со статьей 16 федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

родная техническая оснащенность препода-
вателей и обучающихся, что в целом отрази-
лось на качестве образования, привело к его 
заметному ухудшению, особенно в сфере 
школьного образования (Мрочко, 2020.  
С. 146). 

Особенно пандемия COVID-19 затронула 
положение иностранных студентов, кото-
рые оказались более уязвимыми, чем те, кто 
обучается на родине, поскольку столкнулись 
с ухудшением финансового положения, не-
возможностью вернуться домой, тоской по 
родине, отсутствием свободного доступа к 
медицинской помощи, что может быть кри-
тичным в условиях распространения вируса, 
языковыми барьерами, миграционно-
визовыми проблемами, дискриминацией. Ис-
следование Ю.Э. Плетневой и Г.Н. Очировой 
показало, что многие из них в период панде-
мии не ощутили на себе никакой поддержки 
от учебного заведения, что в настоящее вре-
мя в образовательных организациях суще-
ствует только планы по увеличению числа 
иностранных студентов, но отсутствуют меры 
для их всесторонней поддержки (Плетнева, 
2020. С. 147). 

Как при традиционном, так и при дистан-
ционном обучении большую роль играет са-
мостоятельная работа обучающихся, но в 
условиях дистанта объем и сложность ее 
нагрузки увеличивается, и, как справедливо 
отмечает исследователь О.В. Охлупина, 
именно в этих условиях больше, чем когда 
бы то ни было, в условиях пролонгированно-
го диалога и ограниченности средств его ор-
ганизации, обучающиеся нуждаются в кон-
кретных рекомендациях преподавателя по 
организации самостоятельной работы, в опо-
средованном управлении со стороны педаго-
га, который в условиях дистанционного обу-
чения вынужден менять свою роль ментора 
на роль наставника и тьютора (Охлупина, 
2020. С. 27). Как показало эмпирическое ис-
следование, проведенное О.В. Тихоновой, 
О.А. Чихачевой, Н.В. Гречушкиной, меры пе-
дагогической поддержки студентов имеют 
значимое влияние на их образовательные 
результаты, поскольку без контактной работы 
преподавателя со студентами, без представ-
ления им логической, содержательной и хро-
нологической структуры курса, без помощи, 
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направленной на формирование у них навы-
ков самоконтроля и самооценки, большая 
часть студентов не смогла сдать выполнен-
ных заданий, а также не смогла самостоя-
тельно оценить корректность выполнения 
заданий и показала некритичное восприятие 
результатов собственной деятельности (Ти-
хонова, 2020. С. 68). 

Важнейшими проблемами, с которыми 
столкнулись большинство обучающихся при 
переходе на дистанционный формат обуче-
ния, это:  

– снижение уровня мотивации вследствие 
реальных компьютерных навыков, как спра-
ведливо отмечает Dr. Wahab Ali1, несмотря 
на то, что сегодняшние студенты принадле-
жат поколению «digital natives», «millennial», 
«net generation», «digital generation», в период 
пандемии в условиях резкого перехода на 
дистанционное обучение продемонстрирова-
ли ограничения в использовании технологий 
(Wahab, 2020. С. 21); 

– отсутствие навыков к самостоятельной 
организации учебного процесса, что привело 
к несвоевременному выполнению заданий, 
получаемых от педагогов; 

– снижение академической успеваемости 
при отсутствии навыков к самостоятельной 
исследовательской и творческой работе и 
должного педагогического сопровождения; 

– отсутствие возможности отрабатывать 
практические навыки у обучающихся техниче-
ского (Киселев, 2020. С. 99) и медицинского 
профилей обучения (Токмакова, 2020. С. 6); 

– процесс обучения утратил «клубный» 
характер (Шнейдер, 2020. С. 22), что отрази-
лось на эмоциональном и психологическом 
состоянии обучающихся; 

– потеря контактного общения с талант-
ливыми, душевными и интересными препо-
давателями (Кириллова, 2020. С. 181). 

Анализируя опыт педагогического сопро-
вождения обучающихся в условиях дистан-
ционного обучения в период пандемии коро-
навируса, можно отметить, что:  

– оно осуществлялось на фоне психоло-
гической и методической неготовности, а 
также недостаточного уровня сформиро-
ванности знаний, умений и компетенций в 
области использования информационных 
технологий для полноценного дистанцион-

ного формата обучения, причем это было 
характерно не только для российской систе-
мы образования, но и зарубежной (Harts-
horne, 2020. С. 138); 

– не все учебные курсы отличались до-
статочной интерактивностью, многие ограни-
чивались текстами лекций, ссылками на чу-
жие видеоматериалы, тестовыми заданиями. 
В период пандемии была спешно активизи-
рована трудоемкая для преподавателя дея-
тельность по адаптации учебных матери-
алов для продуктивного образовательного 
процесса в интерактивном режиме с широким 
использованием возможностей визуализации 
информации (Охлупина, 2020. С. 26); 

– дистанционное обучение сделало воз-
можным индивидуальный подход к каждому 
студенту через индивидуальные онлайн-
консультации, что привело к увеличению ре-
альной рабочей нагрузки на преподавателя, 
но тем не менее в ряде образовательных 
учреждений была снижена зарплата в пре-
миальной части, так как по мнению руковод-
ства, люди работают дома и не в тех про-
граммах, которые рекомендует учебное за-
ведение, что затрудняет отслеживание обу-
чения студентов и работу самих преподава-
телей (Киселев, 2020. С. 99). С другой сторо-
ны, оценивая в целом положение профес-
сорско-преподавательского состава и школь-
ных учителей, по сравнению с другими соци-
альными группами, можно отметить, что их в 
меньшей степени затронули негативные тен-
денции на рынке труда в период пандемии, 
связанные с увольнением, сокращением, пе-
реводом в неоплачиваемый отпуск (Копалки-
на, 2020. С. 28); 

– ослабела воспитательная функция 
обучения, поскольку невозможно осуществ-
лять контроль за ответом при устном опросе, 
выявить уровень самостоятельности при вы-
полнении задания на семинарских занятиях, 
определить реальное присутствие обучаю-
щихся на онлайн-лекции при выключенных 
микрофонах и камерах (Рязанова, 2020.  
С. 166); 

– осознание необходимости введения но-
вых, эффективных и доступных педагоги-
ческих методик, которые позволили бы со-
хранить и повысить качество обучения в 
условиях массового дистанционного обуче-
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ния (Букейханов, 2020. С. 65), так называе-
мой post-pandemic pedagogy (Murphy, 2020. 
С. 501), которая возможно должна опираться 
также на педагогический опыт зарубежных 
коллег, использовавших цифровые инстру-
менты, и добившихся определенного успеха 
в достижении вовлеченности, активного обу-
чения и командного обучения обучающихся 
(Tan, 2020. С. 65). 

Таким образом, в качестве основных ре-
зультатов педагогического сопровождения, 
обучающихся в условиях дистанционного 
обучения в период пандемии коронавируса, 
можно выделить следующие: 

– повышение уровня цифровой компе-
тентности педагогов, превращение незави-
симо от возраста и предметной специали-
зации, если не в компьютерные гении, то хо-
тя бы в продвинутых пользователей (Воров-
щиков, 2020. С. 5);  

– понимание того, что при удаленном 
обучении не только должно быть соответ-
ствующее техническое сопровождение (спе-
циальная техника, программное обеспече-
ние, устойчивый интернет-доступ), но и каче-
ственная тьюторная поддержка учебного 
процесса, поскольку общение педагога и 
обучающегося протекает в иных, непривыч-
ных и нестандартных условиях, с другими 
правилами, этикетом, планами и формами 
работ, другими онлайн-инструментами, и это 
на фоне того, что большая часть педагогиче-
ского состава образовательных организаций 
не имеет педагогического образования, и до 
пандемии на своих традиционных занятиях 
не всегда использовала передовые педаго-
гические технологии (Киселев, 2020. С. 99). 
Качественная тьюторская поддержка обуча-
ющихся при дистанционном формате обуче-
ния возможна лишь при условии переработ-
ки учебных планов и перераспределения 
учебной нагрузки в сторону увеличения доли 
самостоятельной работы и времени консуль-
таций на одного обучающегося. 

Многие зарубежные коллеги также отме-
чают, что сегодняшняя ситуация в сфере ди-
станционного образования представляет со-
бой не просто техническую проблему, а 
именно педагогический вызов (Wahab, 2020. 
С. 22), пишут о необходимости без промед-
ления менять педагогический подход и адап-

тировать под новые контекстные условия 
(Liguori, 2020. С. 5), о возникновении педаго-
гических проблем не только с точки зрения 
методов обучения, но и в отношении страте-
гий и инструментов оценки (Assunção, 2020. 
С. 4). В своей работе исследователи J. Craw-
ford, K. Butler-Henderson, J. Rudolph, B. 
Malkawi, M. Glowatz, R. Burton, P. Magni, S. 
Lam раскрывают результаты сравнительного 
анализа ответных стратегий вузов двадцати 
стран (Австралия, Китай, Египет, Германия, 
Гонконг, Индия, Индонезия, Италия, Иорда-
ния, Малайзия, Ирландия, Нигерия, Синга-
пур, Южная Корея, Южная Африка, Южная 
Америка (Чили и Бразилия), Великобритания, 
ОАЭ, США) в период пандемии на сложив-
шиеся обстоятельства от соответствия ми-
нимальным стандартам правительства до 
перехода к цифровому образованию и он-
лайн-педагогике, опыт которых, как считают 
авторы, позволят другим вузам использовать 
их различные педагогические решения в 
дальнейшей деятельности, чтобы в будущем 
студенты смогли получить цифровую под-
держку без ущерба академическому качеству 
и стандартам учебный плана (Crawford, 
2020). В брошюре F. Reimers, A. Schleicher, J. 
Saavedra, S. Tuominen представлена на ос-
нове опроса 333 экспертов в сфере образо-
вания и педагогики из 99 стран аннотирован-
ная подборка образовательных онлайн-
ресурсов, которую можно использовать для 
сохранения непрерывности в получении ка-
чественного образования и особенно полез-
на тем обучающимся, их родителям и учите-
лям, у которых нет широких цифровых воз-
можностей, представляя собой альтернатив-
ный способ продолжить обучение во время 
пандемии COVID-19 (Reimers, 2020). Грузин-
ские исследователи G. Basilaia, D. Kvavadze 
на примере внедрения платформы Google 
Meet для онлайн-обучения в частной школе с 
950 учащимися проанализировали переход 
на онлайн-форму обучения и пришли к выво-
ду о том, что он прошел успешно и накоплен-
ный педагогический опыт можно использо-
вать в будущем (Basilaia, 2020). Более кри-
тичную оценку первому опыту педагогическо-
го сопровождения обучающихся дал бывший 
научный сотрудник, ныне блогер M. Cornock, 
подчеркивая, что поскольку преподавателям 
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в период пандемии нужно было найти быст-
рое решение, их педагогические продукты 
без должного дизайна и содержания пред-
ставляли собой лишь временную меру, поз-
воляющую максимально безболезненно и в 
сжатые сроки перейти на дистанционное 
обучение (Cornock, 2020). 
 
Заключение 

Проанализировав различные российские 
и зарубежные исследования, и опираясь на 
собственный опыт педагогического сопро-
вождения обучающихся, можно сделать вы-
вод о том, что реальные проблемы, связан-
ные с переходом на массовое дистанционное 
обучение в период пандемии короновируса в 
нашей стране, в большей степени лежат 
именно в психолого-педагогической плоско-
сти. В дальнейшем это возможно актуализи-
рует разработку и развитие киберпедагогики, 
которая поможет преподавателям в условиях 

массового дистанционного обучения полнее 
использовать свои профессиональные ком-
петенции, если педагогически правильно за-
программировать компьютер, что на взгляд 
В.П. Беспалько, позволит обществу преодо-
леть разразившийся в нем образовательный 
кризис, и вернуть образование и педагогиче-
скую науку (Беспалько, 2018. С. 5). 

Дистанционное обучение привело к ради-
кальной трансформации труда преподавате-
лей, слому привычного образа жизни, разру-
шению привычного распорядка дня, умень-
шению свободного времени, и вместе с тем 
многие педагоги различных стран в период 
пандемии COVID-19, благодаря профессио-
нализму, мастерству и высокому уровню со-
циальной компетентности (Струк, 2020. С. 
274), встроились в дистанционный формат, 
показав достойный уровень адаптированно-
сти, творчества и работоспособности в педа-
гогическом сопровождении обучающихся.  
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Введение 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ, регламентируя реализацию обра-
зовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образо-
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вательных технологий, указывает на то, что 
«… организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные обра-
зовательные технологии при реализации об-
разовательных программ….»1. Сегодня, пе-
реживая времена со сложной санитарно-
эпидемиологической обстановкой, право, 
установленное Федеральным законом, стало 
необходимостью. Казалось бы, реализация 
такой перспективной формы обучения, кото-
рая является приемлемой с точки зрения 
экономии финансов и времени, а также поз-
воляющей удовлетворить потребности само-
го широкого круга людей в образовательных 
услугах, должна приблизить нас к инноваци-
ям в образовании, о необходимости которых 
так часто говорится.  

Вопросы организации и реализации ди-
станционного обучения достаточно широко 
представлены в исследовательских работах 
и научно-методической литературе (Аглям-
зянова, Абайдулин, 2018; Водолад, Зайков-
ская, Ковалева, Савельева 2010; Громова, 
2008; Овсянников, 2001; Пилат, 2004; Рули-
ене, 2010; Сухарева, Кулакова, 2016; Кузьми-
на, 2012; Павлуцкая, Дубицкая, 2016; Селев-
ко, 2005; Шаров, 2009). Несмотря на то, что 
ряд исследователей указывает на значи-
мость и востребованность дистанционных 
образовательных технологий, а также на 
наличие большого количества преимуществ 
в процессе их применения, проблемы, с ко-
торыми сегодня столкнулись все участники 
образовательного процесса, очевидны. При 
этом хочет отметить, что это не те трудности, 
которые обычно возникают у образователь-
ной организации, когда выбор дистанцион-
ных образовательных технологий основыва-
ется на рациональном осознании того, что 
это эффективное средство обучения для ре-
ализации того или иного структурного эле-
мента образовательной программы. Сегодня, 
в ситуации пандемии, образовательная орга-
низация лишилась права выбора и вынужде-

                                                     
1
Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя ре-

дакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 15.10.2020). 

на обучать в дистанционном формате, неза-
висимо от специфики программы, не говоря 
уже о готовности преподавателей и студен-
тов к такому погружению в мир информаци-
онно-коммуникационных технологий.  

Очевидно, что преподаватель оказался в 
ситуации необходимости использования ком-
пьютера для общения, а также организации 
познавательной деятельности на расстоянии 
и управления ею, что, в свою очередь, при-
водит к большой эмоциональной и интеллек-
туальной нагрузке (Громова, 2008). Но и сту-
дент, обучаясь, в основном, дистанционно, 
для того чтобы быть успешным, должен де-
монстрировать умения учиться, самостоя-
тельно «добывать» новые знания, другими 
словами, демонстрировать высокий уровень 
сознательности и самостоятельности (Леон-
тьева, 2017; Романов, Дроздова, 2017). На 
наш взгляд, способность к самоорганизации 
и самоуправлению может стать ключевым 
для достижения молодыми людьми образо-
вательных успехов в ситуации дистанционно-
го обучения. Но оно может оказаться недо-
статочно эффективным для людей с низкой 
самоорганизацией, т. к. в силу своей специ-
фики качественные дистанционные програм-
мы требуют высокого уровня самодисципли-
ны, организованности и целеустремленности 
со стороны обучаемого (Андрианова, Ряби-
нина, 2016).  
 
Методы 

Весной 2020 года Нижнетагильский госу-
дарственный социально-педагогический ин-
ститут перешел на дистанционный формат 
обучения, как и большинство вузов России, 
на фоне пандемии коронавируса. Среди сту-
дентов был проведен анкетный опрос с це-
лью определения уровня их удовлетворенно-
сти обучением в новом формате, а также до-
стоинств и недостатков дистанционного обу-
чения.  

В качестве инструментария была исполь-
зована анкета, включающая в себя вопросы 
открытого типа. В опросе приняли участие 
всего 317 человек очной формы обучения в 
возрасте от 16 до 24 лет, что составило 31 % 
от общего количества студентов вуза. Ре-
зультаты были подвергнуты количественно-
му и количественно-качественному анализу 
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(формализованный метод контент-анализа), 
выполненному в программе SPSS Statistics 
17.0, с применением статистических методов 
обработки данных, в частности, анализа но-
минативных данных и непараметрических 
методов сравнения двух независимых выбо-
рок (Аверьянов, 2009; Наследов, 2008).  
 
Результаты 

В качестве первого вопроса анкеты сту-
дентам было предложено перечислить «плю-
сы» дистанционной формы обучения, кото-
рые они уже успели ощутить за период обу-
чения в данном формате. Сделав анализ со-
держания ответов на открытый вопрос, нами 
были определены смысловые единицы, ча-
стоты упоминаний которых подсчитаны. 
Смысловые единицы представлены в табл. 1 
и на рис. 1. 

Как показывают полученные результаты, 
половина опрошенных среди плюсов дистан-
ционного обучения назвала «Возможность 
самостоятельно планировать свое время» 
(51,4 %). Учитывая, что данный показатель 
соответствует такой категории анализа дан-
ных, как «Профессионально-личностная са-
мореализация и саморазвитие», можно с 
уверенностью утверждать, что формирова-
ние у студентов навыков селф- и тайм-
менеджмента является актуальным. Так как 
их наличие позволит студентам, находясь на 
дистанционном обучении, не только почув-

ствовать себя «хозяином» своего времени, 
но и его эффективным «управляющим».  

Большая часть студентов, принявших 
участие в опросе (38,5 %), отмечает, что 
«Возможность побыть в домашней обстанов-
ке» также является достоинством данного 
формата обучения.  

Еще одним популярным ответом респон-
дентов при указании преимуществ дистанци-
онного обучения можно назвать «Доступность 
учебного материала – можно к нему повторно 
вернуться» (19,6 %). Также среди популярных 
ответов, характеризующих плюсы дистанци-
онного обучения, были следующие: 

– «Возможность подольше поспать»  
(10,7 %), 

– «Экономия денежных средств» (10,1 %),  
– «Возможность для дополнительного са-

мообразования» (9,2 %). 
На наш взгляд, целесообразно предста-

вить распределение ответов студентов на 
данный вопрос анкеты по признаку «Катего-
рия: личный комфорт, качество обучения, 
профессионально-личностная самореализа-
ция, отсутствие преимуществ» (рис. 2).  

Данные результаты свидетельствуют о 
том, что для пятой части опрошенных пре-
имущества дистанционной формы обучения 
это, прежде всего, возможности, которые бу-
дут способствовать их профессионально-
личностному развитию и самоорганизации 
(17,9 %). При этом определяющим фактором 

 
Таблица 1. Смысловые единицы ответов на вопрос «Какие «плюсы» дистанционной формы обучения вы можете 
назвать…» 
Table 1. Units of meaning of responses to the question «Which advantages of distance learning you can name ...»  

Категория Подкатегория 

I. Плюсы ДОТ как качество обучения 

«Доступность учебного материала – можно к нему повторно вернуться» 

«Учебный материал более качественный» 

«Учебный материал более привлекательный и интересный» 

«Задания более понятны, а потому не сложны для выполнения» 

II. Плюсы ДОТ как возможность профессиональ-
но-личностной самореализации, саморазвития 

«Больше возможностей для дополнительного самообразования» 

«Больше возможностей для занятия любимым делом» 

«Возможность совмещать учебу с работой» 

«Возможность самостоятельно планировать свое время» 

III. Плюсы ДОТ как личный комфорт 

«Возможность подольше поспать» 

«Возможность побыть в домашней обстановке» 

«Возможность в любое время утолить голод» 

«Экономия денежных средств» 

«Возможность получить заботу со стороны близких людей» 

«Возможность больше времени провести с близкими и друзьями» 

IV. Отсутствие плюсов ДОТ 

Примечание: «Категория» – ключевое понятие, составляющее основную схему анализа ответа на открытый во-
прос; «Подкатегория» – более мелкая качественная единица категории (ключевого понятия). 
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Рис. 1. Распределение показателей преимущества дистанционной формы обучения:  
1 – «Возможность подольше поспать»; 2 – «Возможность побыть в домашней обстановке»; 3 – «Возможность  
в любое время утолить голод»; 4 – «Экономия денежных средств»; 5 – «Возможность получить заботу о тебе  

со стороны близких людей»; 6 – «Возможность больше времени провести с близкими и друзьями»;  
7 – «Доступность учебного материала – можно к нему повторно вернуться»; 8 – «Учебный материал более 

качественный»; 9 – «Учебный материал более привлекательный и интересный»; 10 – «Задания более понятны,  
а потому не сложны для выполнения»; 11 – «Больше возможностей для дополнительного самообразования»;  
12 – «Больше возможностей для занятия любимым делом»; 13 – «Возможность совмещать учебу с работой»;  

14 – «Возможность самостоятельно планировать свое время»; 15 – «Преимущества отсутствуют» 
Fig. 1. Distribution of indicators of distance learning advantages: 

1 – " The opportunity to sleep late"; 2 – "The opportunity to stay at home"; 3 – "The opportunity to satisfy hunger at any time 
"; 4 – "Saving money"; 5 – "The opportunity to be cared by family members”; 6 – “The opportunity to spend more time with 

family and friends”;7 – "Availability of learning materials – you can return to it again"; 8 – "Learning materials of higher 
quality"; 9 – “The learning materials is more attractive and interesting”; 10 – "Assignments are more comprehensible, and 

therefore are not difficult to do ”; 11 – “More opportunities for additional self-education”; 12 – “More opportunities for doing 
what you like”; 13 – "The opportunity to combine study and work"; 14 – "The opportunity to schedule time ";  

15 – "No benefits" 

 

 
 

Рис. 2. Распределение средних показателей по признаку «Категория» при ответе на вопрос анкеты  
«Какие «плюсы» дистанционной формы обучения  вы можете назвать…» 

Fig. 2. Distribution of average indicators by the attribute «Category» when answering  
the question «Which advantages of distance learning can you name...» 
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здесь становится возможность самостоя-
тельно планировать свое время. Десятая 
часть опрошенных указала на то, что благо-
даря дистанционной форме обучения они 
смогут повысить уровень личностного ком-
форта (10,59 %). О том, воспользовались ли 
студенты тем, что их личный комфорт стал 
значительно выше в условиях дистанционной 
формы обучения, будут свидетельствовать 
результаты промежуточной аттестации. 

Несмотря на то, что дистанционная фор-
ма обучения, по мнению респондентов, име-
ет ряд преимуществ, студенты отмечают, что 
столкнулись с трудностями обучения в дан-
ном формате.  

Один из вопросов анкеты звучит следую-
щим образом: «Какие проблемы, трудности у 
вас возникли или есть до сих пор при обуче-
нии в дистанционном формате…». Содержа-
ние ответов также было подвергнуто содер-
жательному анализу, в процессе которого бы-
ли выделены смысловые единицы, а частота 
их упоминаний послужила основанием для 
дальнейшей интерпретации (табл. 2, рис. 3).  

Итак, основная трудность, с которой 
столкнулась почти половина студентов ин-
ститута в ситуации дистанционного обучения 
– «Большой объем заданий» (41,32 %). В ка-
честве интерпретации полученных данных 
нами было вдвинуто следующее предполо-
жение. При обучении в очном формате объ-
ем самостоятельной работы был меньше, 
время на лекциях и на практических занятиях 
ограничивалось временем, отведенным в 
расписании. При дистанционной форме зна-
чительно увеличились затраты времени на 

самостоятельное изучение лекционного ма-
териала, подготовку к практическим заняти-
ям, к контролю знаний. 

При этом треть опрошенных отметила, 
что регулярно сталкиваются с такими труд-
ностями, как «Трудности при работе в систе-
мах дистанционного обучения» и «Трудности 
со связью и при работе с техникой» (29,65 % 
и 29,02 % соответственно). 

Пятая часть опрошенных отметила, что 
необходимость в постоянном нахождении за 
компьютером приводит к ухудшению состоя-
ния здоровья (20,19 %). Речь идет о сниже-
нии остроты зрения, доминировании малопо-
движного образа жизни и высокой психологи-
ческой нагрузке, как следствия пребывания в 
постоянном напряжении при работе за ком-
пьютером.  

По мнению студентов, основная причина 
в возникновении трудностей при дистанцион-
ном обучении связана с применением ИКТ 
(рис. 4). 

Так треть студентов указала на то, что си-
стематические проблемы с оборудованием и 
связью, а также с работой в системах дистан-
ционного обучения, создают определенные 
проблемы (29,34 %). Пятая часть, перечисляя 
трудности дистанционного обучения, обозна-
чила возникшие сложности, которые связаны 
с процессом усвоения учебного материала 
(18,3 %). Таким образом, одной из основных 
причин возникновения проблем у студентов в 
период обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий стали во-
просы, связанные с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

 
Таблица 2. Смысловые единицы ответов на вопрос «Какие проблемы, трудности у вас возникли или есть до сих 
пор при обучении в дистанционном формате…»  
Table 2. Units of meaning of responses to the question «What problems, difficulties have you come across in distance learning ...» 

Категория Подкатегория 

I. Трудности личного характера 

«Трудности с самоорганизацией» 

«Трудности с управлением собственным временем» 

«Трудности со здоровьем» 

«Трудности, связанные с отсутствием живого общения» 

«Трудности в общении с близкими» 

Трудности, связанные с процессом  
обучения 

«Большой объем заданий» 

«Маленькие сроки для выполнения домашних заданий» 

«Опасение, что снизится академическая успеваемость» 

«Снизилась мотивация к обучению» 

II. Трудности, связанные  
 с применением ИКТ 

«Трудности со связью и при работе с техникой» 

«Трудности при работе в системах дистанционного обучения» 

III. Отсутствие трудностей 
«Трудности были, но сейчас отсутствуют» 

«Трудности отсутствуют» 
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Рис. 3. Распределение показателей выраженности возникших трудностей при дистанционной формы обучения: 
1 – «Трудности с самоорганизацией»; 2 – «Трудности с управлением собственным временем»; 3 – «Трудности со 

здоровьем»; 4 – «Трудности, связанные с отсутствием живого общения»; 5 – «Трудности в общении с близкими»; 
6 – «Большой объем заданий»; 7 – «Маленькие сроки для выполнения домашних заданий»; 8 – «Опасение, что 

снизится академическая успеваемость»; 9 – «Снизилась мотивация к обучению»; 10 – «Трудности со связью и при 
работе с техникой»; 11 – «Трудности при работе в системах дистанционного обучения»; 12 – «Трудности были, 

но сейчас отсутствуют»; 13 – «Трудности отсутствуют» 
Fig. 3. Distribution of indicators of the severity of the difficulties encountered in distance  learning: 

1 – “Self-organization problems”; 2 – "Difficulties to manage time"; 3 – " Health problems "; 4 – "Difficulties related to the 
lack of live communication"; 5 – " Problems communicating with loved ones and friends "; 6 – " High amounts of 

homework"; 7 – "Small terms for homework"; 8 – "Fear that academic performance will decline"; 9 – “Decreased motivation 
to learn”; 10 – "Difficulties in communications and when working with equipment"; 11 – " Challenges of work in the systems 

of distance learning "; 12 – “There were difficulties, but now they are absent”; 13 – "There are no problems" 

 

 
 

Рис. 4. Распределение средних показателей по признаку «Категория» при ответе на вопрос анкеты «Какие 
проблемы, трудности у вас возникли или есть до си пор при обучении в дистанционном формате…» 

Fig. 4. Distribution of average indicators by the attribute "Category" when answering 
the question "What problems, difficulties have you come across in distance learning..." 
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Безусловно, все те особенности дистан-
ционной формы обучения, с которыми столк-
нулись студенты НТГСПИ в данный период 
обучения, определили эмоциональное состо-
яние каждого из них. Заключительный вопрос 
анкеты был сформулирован следующим об-
разом: «Оцените свое эмоциональное состо-
яние (в свободной форме)…». Ответы ре-

спондентов были представлены в большин-
стве своем в виде текста, но были и в виде 
изображений (картинки, смайлики и пр.). 

В процессе содержательного анализа по-
лученных ответов были выделены следую-
щие смысловые категории и подкатегории, а 
также установлена иерархия их выраженно-
сти (табл. 3, рис. 5). 

 
Таблица 3. Смысловые единицы ответов на вопрос «Оцените свое эмоциональное состояние (в свободной 
форме) …» 
Table 3. Units of meaning of responses to the question «Assess your emotional state (in free form) ...»  
 

Категория Подкатегория 

I. Эмоциональное состояние  
положительное 

«Отличное эмоциональное состояние» 

«Хорошее эмоциональное состояние» 

«Было отрицательное эмоциональное состояние, но сейчас все хорошо» 

II. Эмоциональное состояние  
среднее 

«Удовлетворительное эмоциональное состояние» 

«В целом не плохо, но временами бывают спады» 

III. Эмоциональное состояние  
 отрицательное 

«Испытываю стресс» 

«Испытываю депрессию» 

«Эмоциональные силы отсутствуют» 

«Испытываю грусть, печаль, тревогу» 

«Испытываю усталость от данной ситуации» 

«Плохое настроение – отрицательные эмоции в целом» 

«Эмоциональное состояние нестабильное» 

 

 
 

Рис. 5. Распределение выраженности показателей эмоционального состояния студентов вуза в период 
дистанционного обучения: 1 – «Отличное эмоциональное состояние»; 2 – «Хорошее эмоциональное состояние»;  

3 – «Было отрицательное эмоциональное состояние, но сейчас все хорошо»; 4 – «Удовлетворительное 
эмоциональное состояние»; 5 – «В целом нeплохо, но временами бывают спады»; 6 – «Испытываю стресс»;  
7 – «Испытываю депрессию»; 8 – «Эмоциональные силы отсутствуют»; 9 – «Испытываю грусть, печаль, 
тревогу»; 10 – «Испытываю усталость от данной ситуации»; 11 – «Плохое настроение – отрицательные 

эмоции в целом»; 12 – «Эмоциональное состояние нестабильное» 
Fig. 5. Distribution of severity of indicators of the emotional state of university students during distance learning: 

1 – "Excellent emotional state"; 2 – "Good emotional state"; 3 – "I had negative emotional state, but now everything is fine ”;  
4 – "Satisfactory emotional state"; 5 – "In general, not bad, but sometimes there are recessions"; 6 – "I'm under stress";  

7 – "I'm experiencing depression"; 8 – "I have no emotional strength "; 9 – "I feel sadness, grief, anxiety";  
10 – "I am experiencing fatigue because of this situation ”; 11 – "Bad mood, negative emotions in general";  

12 – "The emotional state is unstable" 
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Результаты содержательного анализа 
эмоционального состояния студентов инсти-
тута указывают на то, что большая часть 
опрошенных испытывает отрицательные 
эмоции различного спектра, находясь в ситу-
ации дистанционного обучения (66,23 %). И 
лишь треть отметила, что их эмоциональное 
состояние нельзя назвать отрицательным 
(отличное, хорошее и удовлетворительное – 
3,47 %, 15,46 % и 14,84 % соответственно). 

Пятая часть, принявших участие в анкет-
ном опросе, не конкретизировала наличие или 
отсутствие определенных эмоций, а лишь вы-
сказалась о том, что испытывают отрицатель-
ные эмоции в целом, что негативно сказыва-
ется на их настроении (19,87 %). В то время 
как 10,09 % студентов пожаловались на то, 
что чувствуют усталость от той ситуации, в 
которой сегодня оказались и хотят поскорее 
вернуться к традиционному формату обуче-
ния. Схожее количество опрошенных испыты-
вают грусть, печаль и тревогу, что также яв-
ляется индикатором их отрицательного эмо-
ционального состояния (9,46 %). Также в ка-
честве признаков отрицательного эмоцио-
нального состояния необходимо назвать сле-
дующие: «Переживаю депрессию» (8,2 %), 
«Испытываю стресс» (5,36 %), «Эмоциональ-
ные силы отсутствуют» (3,79 %) и «Эмоцио-
нальное состояние нестабильное» (3,15 %). 
Все это указывает на то, что студентам пси-

хологически сложно обучаться дистанционно. 
Если говорить о средних показателях 

распределения ответов на данный вопрос 
анкеты, то можно отметить, что «Эмоцио-
нальное состояние – положительное» имеет 
самый низкий балл в сравнении с двумя дру-
гими (7,89). В то время как средние показа-
тели «Эмоциональное состояние – среднее» 
и «Эмоциональное состояние – отрицатель-
ное» можно считать приблизительно равны-
ми (8,68 и 8,56 соответственно). Результаты 
средних показателей распределения ответов 
на вопрос анкеты «Оцените свое эмоцио-
нальное состояние (в свободной форме)…» 
по признаку «Категория» представлены на 
рисунке (рис. 6).  

Интересным, на наш взгляд, является 
определение наличия/отсутствия связи меж-
ду такими показателями как «Эмоциональное 
состояние» и «Трудности личного характе-
ра». Выборочная совокупность была класси-
фицирована по двум дихотомическим осно-
ваниям «Наличие/отсутствие отрицательного 
эмоционального состояния» (включающее в 
себя все индикаторы отрицательных и поло-
жительных эмоций) и «Наличие/отсутствие 
трудностей самоорганизации и управления 
собственным временем». Далее был исполь-
зован анализ номинативных данных – крите-
рий χ2–Пирсона для классификаций и таблиц 
сопряженности (табл. 4). 

 

 
 

Рис. 6. Средние показатели распределения ответов на вопрос анкеты «Оцените 
свое эмоциональное состояние (в свободной форме)…» по признаку «Категория» 

Fig. 6. Average indicators of distribution of responses to the question 
“Rate your emotional state (in free form) ...” by the attribute “Category” 
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Таблица 4. Распределение признаков, характеризующих уровень эмоционального состояния у студентов имею-
щих трудности с самоорганизацией и управлением собственного времени 
Table 4. Distribution of signs characterizing the level of emotional state of students who come across difficulties of self–
organization and time–management  

Название переменной 

Наличие трудностей  
с самоорганизацией  

и управлением собственного 
времени 

Отсутствие трудностей  
с самоорганизацией  

и управлением собственного 
времени 

критерий 
χ

2
–Пирсона 

p 

Эмоциональное состояние 
положительное 

5 70 

11,54 0,001 
Эмоциональное состояние 
среднее и отрицательное 

60 182 

 
Сравнительный анализ позволяет нам 

сделать вывод о том, что при наличии у сту-
дентов проблем, связанных со способностью 
к самоорганизации и управлением собствен-
ным временем, вероятность возникновения 
отрицательного эмоционального состояния 
статистически значимо выше, чем при их от-
сутствии (χ2 = 11,54; p = 0,001). Данные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что форми-
рование обозначенных способностей позво-
лит снизить риск возникновения отрицатель-
ного эмоционального состояния в период ди-
станционного обучения. 
 
Заключение 

Подводя итоги анализа результатов про-
веденного исследования, можно обозначить 
следующее. Основным преимуществом ди-
станционной формы обучения для студентов 
НТГСПИ является возможность самостоя-
тельно управлять своим временем. В то же 
время отсутствие способности к самооргани-
зации и управлению отмечено студентами, 
как одна из трудностей, с которой они столк-
нулись в период обучения в дистанционном 
формате. Целесообразным, на наш взгляд, 
будет являться формирование у молодых 
людей НТГСПИ способности к самоорганиза-
ции и управлению собственным временем 

как в рамках реализации самостоятельных 
программ центра дополнительного образо-
вания, так и отдельных учебных курсов.  

Также необходимо отметить, что форми-
рование способности к самоорганизации и 
управлению собственным временем позво-
лит студентам повысить уверенность, сни-
зить уровень внутренней напряженности в 
ситуациях затруднений в ходе обучения, и 
соответственно, избежать возникновения от-
рицательных эмоциональных состояний в 
период дистанционного обучения. Еще од-
ним условием снижения отрицательного 
эмоционального состояния может стать ока-
зание психологической поддержки, что воз-
можно в формате индивидуальных и группо-
вых консультаций. 

К основным проблемам дистанционного 
обучения можно отнести вопросы техниче-
ского характера, такие как «Трудности при 
работе в системах дистанционного обуче-
ния» и «Трудности со связью и при работе с 
техникой». На наш взгляд, создание на базе 
института службы поддержки для решения 
возникающих у студентов технических про-
блем при применении дистанционных обра-
зовательных технологий, позволит избежать 
трудностей данного характера. 
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Развитие аналитических способностей студентов  
технических специальностей в олимпиадном движении  

по теоретической механике 
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Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, Россия 

 
Аннотация: Проанализированы проблемные моменты в организации подготовки инженерных кадров в совре-
менных социально-экономических условиях. Показана необходимость формирования у студентов технических 
специальностей аналитических способностей и профессионально направленной креативности, готовности все-
сторонне анализировать технические системы и определять направления их совершенствования. Исследована 
роль олимпиадного движения по теоретической механике в развитии инновационной готовности будущего инже-
нера, обоснована необходимость его развития и выхода на новый уровень в контексте совершенствования твор-
ческих качеств и аналитических способностей студентов. Основными методологическими подходами их развития 
в олимпиадном движении являются: аксиологический, компетентностный, контекстный и деятельностный. На 
основе комплексного анализа разработана модель конкурентоспособного инженера, готового к активному вклю-
чению в инновационную деятельность. Основными его качествами являются способность анализировать инфор-
мацию, умение определять необходимость в использовании нового физического принципа действия, психологи-
ческая готовность к осуществлению творческого процесса по совершенствованию технических систем в условиях 
стресса. Определены психолого-педагогические условия организации образовательного процесса на основе ре-
ализации принципов импульсной педагогики и использования потенциала цифровизации. Основными педагоги-
ческими средствами являются творческие задачи. Рассмотрены принципы разработки и показано их применение 
на примере конструирования задач по теоретической механике. Теоретические основы развития аналитических 
способностей положены в основу методики организации олимпиадного движения в современных условиях. Оно 
включает этапы инициации творческого мышления, развития, рефлексии и релаксации, творческого вхождения в 
профессию. Реализация каждого предполагает гармоничное сочетание очного взаимодействия участников, их 
деятельности в цифровом образовательном пространстве. Организация личностного и профессионального раз-
вития в рамках олимпиадного движения по теоретической механике по предлагаемой методике позволит на бо-
лее высоком уровне формировать аналитические способности студентов, их универсальные компетенции и го-
товность активно участвовать в инженерной подготовке инновационных проектов. 
 

Ключевые слова: высшее техническое образование, готовность к инновационной деятельности, олимпиадное 
движение студентов, преподавание теоретической механики 
 

Благодарности: Кукушкиной Валентине Андреевне, методисту, отличнику народного просвещения, за поддерж-
ку и ценные замечания при подготовке статьи. 
 

Для цитирования: Попов А.И. Развитие аналитических способностей студентов технических специальностей в 
олимпиадном движении по теоретической механике // Социальная компетентность. 2020. Т. 5. № 4. С. 505–518. 

 

Development of engineering students’ analytical skills  
in olympiad movement on theoretical mechanics 
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Abstract: The article analyzes the problematic aspects in the organization of engineering personnel training in modern 
socio-economic conditions, shows the need to develop analytical skills and professionally directed creativity, readiness to 
comprehensively analyze technical systems and determine the directions of their improvement. The role of the Olympiad 
movement in theoretical mechanics in the development of innovative readiness of an engineer is investigated and the 
need for the development of the Olympiad movement and its reaching a new level in the context of improving the creative 
qualities and analytical abilities of students is justified. The main methodological approaches for developing analytical 
skills and creativity in the Olympiad movement are axiological, competence-based, contextual, and activity-based. Based 
on a comprehensive analysis, a model of a competitive engineer who is ready to actively engage in innovative activities 
has been developed. The main qualities of an engineer are the ability to analyze information, the ability to determine the 
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need to use a new physical principle of action, and psychological readiness to implement a creative process to improve 
technical systems under stress. Psychological and pedagogical conditions for organizing the educational process based 
on the implementation of the principles of impulse pedagogy and the use of the potential of digitalization are determined. 
The main pedagogical means are creative tasks. The principles of developing creative problems are considered and their 
application is shown through the example of constructing problems in theoretical mechanics. The developed theoretical 
foundations for the development of analytical skills are the basis for the methodology of organizing the Olympiad move-
ment in modern conditions. It includes the stages of initiation of creative thinking, creative development, reflection and 
relaxation, and creative entry into the profession. The implementation of each stage presupposes a harmonious combi-
nation of face-to-face interaction between participants in the educational process and activities in the digital educational 
space. The organization of personal and professional development within the framework of the Olympiad movement in 
theoretical mechanics according to the proposed methodology will allow students to form analytical abilities, their univer-
sal competencies and readiness to actively participate in the engineering preparation of innovative projects at a higher 
level. 
 

Keywords: higher technical education, readiness for innovation, Olympiad movement of students, teaching theoretical 
mechanics 
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Введение 

Существующая система подготовки инже-
нерных кадров преимущественно ориентиро-
вана на формирование готовности к выпол-
нению, согласно алгоритмам основных тру-
довых функций, причѐм в большинстве слу-
чаев цель деятельности и критерии еѐ до-
стижения определены извне (например, ру-
ководитель решает в задании на конструиро-
вание параметры технического объекта и 
ограничения его функционирования). В тоже 
время деятельность в условиях реального 
производства достаточно часто предполагает 
принятие инженерно-техническими работни-
ками самостоятельных решений в условиях 
ограничения времени, возможности исполь-
зования материальных и трудовых ресурсов. 
Специалист должен быть готов не только 
найти ответ на нестандартную техническую 
задачу, но и вначале проанализировать про-
блемную ситуацию, выявить критичные 
направления еѐ развития и сформулировать 
цель и задачи инженерной деятельности, 
быть готовым к реализации инновационных 
проектов (Юдин, Попов, 2018; Наумкин, 
Шекшаева и др., 2019). 

Необходимо отметить, что формирование 
эго-идентичности в детском и юношеском 
возрасте не всегда обеспечивает развитие 
на высоком уровне таких качеств, как креа-
тивность, самостоятельность, ответствен-
ность за еѐ результаты. В сознании молодых 

людей достаточно часто сильно дифферен-
цированы личные и общественные интересы, 
причѐм именно при разрешении обществен-
ных и корпоративных проблем наблюдается 
низкий уровень проявления способности к 
рациональному анализу ситуации и принятию 
обоснованного решения. Этому способствует 
и близкое окружение, и используемые в 
большинстве общеобразовательных учре-
ждений технологии, ориентированные на до-
минирующую роль учителя и подавление 
инициативности обучающихся (при этом 
творческие формы организации образова-
тельной деятельности часто только деклари-
руются, заменяясь на видоизмененные тра-
диционные подходы). В процессе професси-
онального становления данная тенденция 
сохраняется, обучающиеся нацелены на ра-
боту по уже разработанным кем-то алгорит-
мам, выполняя поставленные руководителем 
задачи. Студенты стремятся получить по-
дробные методические указания к выполне-
нию каждого вида учебной деятельности 
(решению задач, лабораторных работ), а за-
тем ориентируются работать только по стан-
дартам и руководящим материалам. Для кон-
курентоспособного инженера, безусловно, 
необходимо знание и владение нормативны-
ми документами, но при этом он должен 
уметь критически оценивать ситуацию и ре-
зультаты, полученные по алгоритмическим 
процедурам. Достаточно часто в техническом 
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вузе даже темы курсовых работ и проектов, 
которые должны определяться по результа-
там прохождения производственной практи-
ки, назначает руководитель, а молодой чело-
век лишь пассивно выполняет сформулиро-
ванные задачи. Проведенный анализ состоя-
ния технического образования позволил вы-
явить противоречия между необходимостью 
формировать аналитические способности и 
профессионально направленную креатив-
ность, готовность всесторонне анализиро-
вать технические системы и определять це-
лесообразность их совершенствования и 
сложившейся образовательной практике в 
вузе. Целью исследования было выявление 
психолого-педагогических условий, способ-
ствующих развитию аналитических способ-
ностей, и разработка методики повышения 
эффективности процесса подготовки конку-
рентоспособных инженеров. 

С середины прошлого века в технических 
вузах для выявления одаренных студентов 
активно используется олимпиадное движе-
ние по учебным дисциплинам (Савченко, 
2017; Бабушкина, Шестакова, 2012). В фор-
мировании мышления инженера и развития 
его аналитических способностей решающую 
роль играют естественно-научные дисципли-
ны, и, прежде всего, математика (Эвнин, 
2020), теоретическая механика (Попов, 2010; 
Чистяков, 2017; Шимановский, Кракова, 2018; 
Назарова, Фалькова, Климовский, 2017). В 
начале олимпиады по теоретической меха-
нике проводились на уровне ведущих техни-
ческих вузов, но в 1981 году их организация 
вышла на союзный (первая всесоюзная 
олимпиада прошла в Ижевском механиче-
ском институте – ныне техническом универ-
ситете) (Попов, 2010). Методология олим-
пиадного движения того времени предпола-
гала в первую очередь достижения соревно-
вательной цели и выявления лучших на дан-
ный момент студентов по дисциплине. Такой 
подход достаточно часто доминирует и сей-
час (Авдеюк, Лемешкина и др., 2016). Но его 
реализация не обеспечивает массовость – 
олимпиады в студенческих группах прово-
дятся раз в год, причем в них принимают 
участие только лучшие. И для победителей 
вузовского тура создаются условия для ин-
тенсивного развития (в рамках дополнитель-

ных занятий) и саморазвития (под руковод-
ством преподавателя-наставника), что обу-
славливает их выход на творческий уровень 
владения знаниями по теоретической меха-
нике (Бабушкина, Шестакова, 2012). Соци-
альный заказ на персонификацию обучения и 
учѐт потребностей и образовательных воз-
можностей каждого студента, с одной сторо-
ны, и востребованность на производстве 
специалистов, проявляющих креативный 
уровень интеллектуальной активности, с дру-
гой, обуславливают необходимость развития 
олимпиадного движения и выход его на но-
вый уровень в контексте совершенствования 
творческих качеств и аналитических способ-
ностей студентов (Келдибекова, Авазова, 
2018; Шелудько, Демина и др., 2019; Юдин, 
Попов, 2018). 
 
Методы 

Основными методологическими подхода-
ми развития аналитических способностей и 
креативности в олимпиадном движении яв-
ляются аксиологический, компетентностный, 
контекстный и деятельностный. Аксиологиче-
ский позволяет рассматривать аналитиче-
скую деятельность как важнейшую состав-
ляющую инженерного творчества, обеспечи-
вающего успешную профессиональную реа-
лизацию. Компетентностный подход реали-
зуется посредством выделения ключевых 
компонентов компетенций, определяющих 
готовность к инновационной деятельности, и 
проектирование системы воспитывающего 
обучения в олимпиадном движении, ориен-
тируясь на эффективное формирование дан-
ных компетенций и побуждение студентов к 
проявлению эвристического или креативного 
уровня интеллектуальной активности. Со-
держание обучения в рамках олимпиадного 
движения по теоретической механике должно 
отражать и общие предметный и социальный 
контексты инженерной деятельности, и спе-
цифику работы знакомого обучающемуся 
субъекта промышленного производства 
(например, по учебной практике). Формиро-
вание аналитических способностей предпо-
лагает включение студентов в деятельность 
по рассмотрению проблемных ситуаций в 
работе инженера, разрешение которых воз-
можно на основе применения знаний теоре-
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тической механики и имеющихся у молодого 
человека универсальных компетенций. 

Для решения исследовательских задач 
использованы: теоретико-методологический 
анализ психолого-педагогических и специ-
альных источников по исследуемой теме; 
непосредственное и опосредованное наблю-
дение за процессом творчества студентов 
при изучении теоретической механики и ре-
шении олимпиадных задач, анализ результа-
тов деятельности участников олимпиад раз-
личного уровня; изучение и обобщение педа-
гогического опыта подготовки обучающихся 
посредством олимпиадного движения. Про-
водился эксперимент в рамках подготовки к 
олимпиадам по теоретической механике, а 
используемые диагностические методы поз-
волили адекватно диагностировать уровень 
сформированности аналитических способно-
стей и творческих качеств у студентов техни-
ческих специальностей. 

Необходимо отметить, что отражение в 
олимпиадных заданиях предметного и соци-
ального контекстов труда инженера по раз-
работке и совершенствованию технических 
систем, соревновательный характер дея-
тельности, ограничения по времени и повы-
шенная ответственность за результат при-
ближают олимпиады по уровню психологиче-
ского напряжения к реальной производствен-
ной ситуации и конкуренции (как в рамках 
промышленного предприятия, так и на рынке 
труда). Это позволяет рассматривать реше-
ние олимпиадных задач как наиболее валид-
ный и однозначный способ оценивания ре-
зультатов обучения (Попов, Ракитина, 2016).  
 
Результаты 

Необходимо отметить, что в нормативных 
документах высшего образования не всегда 
чѐтко и логично сформулированы результаты 
освоения образовательных программ и опи-
саны индексы их достижения, что не позво-
ляет в ряде случаев осуществить оптималь-
ное проектирование содержания обучения и 
выбор соответствующих образовательных 
технологий. 

Был проведен комплексный анализ нор-
мативно-правовой базы высшего образова-
ния, результатов опросов руководителей и 
специалистов ведущих машиностроительных 

предприятий региона, бесед во время уча-
стия автора статьи в проведении государ-
ственных аккредитационных экспертиз с 
профессорско-преподавательским составом 
вузов страны и представителями работода-
телей. На его основе выделены следующие 
компетенции, обеспечивающие активное 
участие выпускников вуза в реализации ин-
новационных проектов: 

– способность анализировать информа-
цию: о потребностях рынка в высокотехноло-
гичных технических системах и выбирать 
приемлемый его сегмент для инновации; о 
состоянии интересующего класса техниче-
ских систем в настоящий момент и резервах 
их развития; о возможностях хозяйствующего 
субъекта и научно-исследовательских орга-
низаций по совершенствованию выбранного 
объекта;  

– умения определять необходимость в 
использовании нового физического принципа 
действия на основе прогнозирования разви-
тия технической системы по S-функции; 

– умения выявлять недостаточно эф-
фективно используемые хозяйствующим 
субъектом ресурсы (финансовые, трудовые, 
материальные), определять возможности 
для его развития, предоставляемые внешней 
средой и сложившимся инновационным кли-
матом;  

– умения реализовывать стратегию со-
кращения, и прежде всего, при проектирова-
нии технических систем, находить не исполь-
зуемые внутренние резервы для их совер-
шенствования; 

– навыки осуществления математиче-
ского моделирования технических систем и 
их узлов, оптимизации конструктивных пара-
метров и технологических режимов; 

– психологическая готовность к осу-
ществлению творческого процесса по совер-
шенствованию технических систем в услови-
ях повышенной ответственности за конечный 
результат, нехватки времени и жестких эко-
номических и правовых ограничений; 

– способность к трансферу полученных 
интеллектуальных результатов инновацион-
ной деятельности в решение других про-
блемных ситуаций; 

– способность при анализе проблемного 
поля выходить за рамки существующей за-
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дачи и наложенных ограничений, наличие 
творческого воображения и готовность ис-
пользовать его в профессиональной дея-
тельности. 

Последнюю из указанных компетенций 
следует пояснить подробнее. Как указыва-
лось ранее, современная система образова-
ния не всегда позволяет формировать эго-
идентичность личности, обеспечивающую 
свободу творчества. Осуществление дея-
тельности, связанной с выполнением трудо-
вых функций в достаточно узком диапазоне 
профессиональной области, может способ-
ствовать психологическим деформациям 
личности, что в дальнейшем при нерацио-
нальном использовании административного 
ресурса ведет к торможению инновационной 
деятельности. 

В результате проведенных теоретических 
исследований и обобщения опыта организа-
ции и проведения международных, всерос-
сийских, региональных и университетских 
олимпиад по теоретической механике (По-
пов, 2010; Шимановский, Кракова, 2018; Гра-
хов и др., 2014; Пугачев, 2015), сформулиро-
ваны психолого-педагогические условия, вы-
полнение которых обеспечит эффективное 
развитие аналитических способностей сту-
дентов. 

Качество подготовки к инновационной ин-
женерной деятельности при углубленном 
изучении теоретической механики увеличит-
ся, если: 

 творческое саморазвитие обучающих-
ся будет происходить при методическом и 
нравственном сопровождении преподавате-
лями, обладающими креативно-
педагогическими компетенциями, высоким 
уровнем духовной культуры и получающими 
моральное удовлетворение от осуществле-
ния образовательной деятельности; 

 познавательная деятельность будет 
интегрирована с духовно-нравственным вос-
питанием и формированием целевых уста-
новок на профессиональное творчество при 
гармоничном соблюдении общественных, 
корпоративных и личных интересов; 

 при подготовке к олимпиадам чередо-
вать периоды интенсивной работы над слож-
ной нестандартной задачей и решением ти-
повых задач, отражающих предметный кон-

текст деятельности, а также этапы рефлек-
сии и релаксации; 

 использовать инструментально-
педагогические средства, способствующие 
преодолению психологической инерции и по-
буждающие к активной мыслительной дея-
тельности (Попов, 2010); 

 использовать для творческого разви-
тия студентов в олимпиадном движении за-
дачи с недостающими или избыточными 
данными, с противоречивым условием и не-
корректной постановкой, что побуждает уча-
щихся к преодолению психологической инер-
ции и критическому анализу представленной 
информации; 

 создавать условия для проявления 
дивергентного мышления посредством ана-
лиза олимпиадных задач в изменившихся 
условиях и при снятии/наложении ограниче-
ний; 

 организовать интенсивную работу сту-
дентов в цифровом пространстве в рамках 
смешанных коллективов обучающихся раз-
личных форм (очной и заочной); 

 формировать аналитические способ-
ности, интегрируя олимпиадное движение и 
производственную практику; 

 побуждать студентов к качественному 
проведению этапа рефлексии после олимпи-
ад для устранения недостатков самоме-
неджмента и рассмотрения других способов 
разрешения проблем; 

 использовать профессиональный и 
житейский опыт обучающихся (в т. ч. после 
прохождения учебной и производственной 
практик) для придания обучению профессио-
нальной направленности. 

Особую роль в развитии аналитического 
мышления занимает решение задач, которые 
должны дать первоначальный импульс твор-
ческому развитию. На основе опыта участия 
в подготовке и проведения олимпиад по тео-
ретической механике различного уровня 
сформулированы принципы разработки 
творческих задач. 

1.  Задачи должны быть доступными для 
восприятия. При небольшом объеме задачи 
можно было бы найти всю необходимую ин-
формацию для первичного анализа. 

2.  Задача должна предполагать даль-
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нейшее еѐ исследование посредством кор-
ректировки условия и изменения целевой 
функции. 

Например, достаточно простая ситуация 
описывается в следующей задаче (Попов, 
2010). Тонкий однородный стержень ОА дли-
ны l концом O (рис. 1) закреплѐн шарнирно 
на высоте h над горизонтальной поверхно-
стью жидкости, в которую опущен второй его 

конец. Плотность жидкости равна , плот-

ность стержня k (k и  – постоянные). Опре-

делить значения угла  при равновесии 
стержня. 
 

 
 

Рис. 1. Модель механической системы  
со стержнем в жидкости 

Fig.1. Model of a mechanical system with a rod in liquid 

 
С одной стороны, описанная ситуация 

знакома студенту и понятна логика решения, 
необходимо только чѐтко применить базовые 
знания по дисциплине. Первичный анализ 
информации, приведѐнной в задаче, предпо-
лагает установление глубины погружения 
стержня (высоте h) и угла при равновесии. 
Далее возможно несколько усложнить зада-
чу, предположив, что в ѐмкости находятся 
две несмешивающиеся жидкости с различ-
ными плотностями. В результате анализа 
молодой человек может установить зависи-
мость угла равновесия от занимаемого более 
лѐгкой жидкостью объѐма и соотношения их 
плотностей.  

Следующим этапом анализа будет моде-
лирование движения стержня в случае нару-
шения неустойчивого положения равновесия. 
Вначале обучающийся может предположить 
отсутствие сопротивления среды движению 
стержня и определить характеристики коле-
бательного движения, но жизненный опыт 
(например, сопротивление передвижению 

человека в воде бассейна) побудит к созда-
нию более адекватной модели движения 
стержня. При этом студенту потребуются и 
новые знания (закономерности гидродинами-
ки – сила сопротивления движению в жидко-
сти), которые он сможет получить в режиме 
саморазвития, и дополнительные характери-
стики объекта и среды, несущественные в 
первых вариантах задачи (геометрические 
параметры, определяющие показатель обте-
кания стержня и вязкость жидкости). 

В качестве другого примера развития 
проблемной ситуации и побуждения студента 
к анализу ситуации приведем следующую 
задачу. Изображѐнный на рис. 2 полуци-
линдр опирается на шероховатую поверх-
ность и нагружѐн некоторой горизонтальной 
силой F. Коэффициент трения между полу-
цилиндром и плоскостью равен f. Опреде-
лить максимальное значение угла α при рав-
новесии системы (Попов, 2010). 

 

 
 

Рис. 2. Модель механической системы  
с полуцилиндром 

Fig. 2. Model of a mechanical system with a half cylinder 

 
Решение данной задачи достаточно оче-

видно (например, посредством применения 
закона равновесия тела под действием трех 
сил). Интерес для анализа представляют из-
менения в условии. Например, плотность ци-
линдра изменяется по линейному закону в 
зависимости от расстояния от рассматрива-
емой точки полуцилиндра до центра O, при-
чѐм, плотность материала у криволинейной 
поверхности в два раза больше плотности в 
точке O. Другим направлением исследования 
описанной ситуации будет анализ движения 
полуцилиндра при внезапном исчезновении 
связи, определяемой силой F. 

3.  Трудоемкость освоения естественно-
научных и общеинженерных дисциплин, в  
т. ч. и теоретической механики, «благодаря» 
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свободе в разработке образовательных про-
грамм, предоставленной ФГОС ВО вузам, 
неуклонно снижается, а часто они интегри-
руются в одну дисциплину – прикладную ме-
ханику. Поэтому целесообразно разрабаты-
вать задачи, побуждающие к изучению до-
полнительных разделов дисциплины, не 
включенные в основной курс. 

В качестве примера рассмотрим задачу 
на сферическое движение (Попов, 2010). В 
дифференциальной передаче (рис. 3), состо-
ящей из водила 1 и конических шестерѐн 2 и 
3, заданы два вращения: 1 = const, 2 = 
const, причѐм 2 > 1. Зная углы  и  в осе-
вых сечениях шестерѐн, найти абсолютное 
угловое ускорение шестерни 3 . 

 

 
 

Рис. 3. Модель конической зубчатой передачи 
Fig. 3. Model of beveled gear 

 
Первая версия задачи чисто учебная. 

Описываемая техническая система знакома 
большинству обучающихся, и решение еѐ 
возможно при помощи применения основных 
закономерностей кинематики. Но это доста-
точно долго и при слабом пространственном 
воображении велика вероятность ошибок. 
Поэтому актуализируется изучение раздела 
теоретической механики, описывающего 
сферическое движение, а параллельно и 
разделов математики, определяющих дей-
ствия над векторами. 

4.  Задача должна допускать множество 
подходов к еѐ решению, причем молодой че-
ловек должен проанализировать их и опре-
делить оптимальность использования каждо-
го в зависимости от внешних условий дея-
тельности. 

В качестве примера рассмотрим следую-
щую задачу. Груз Р поднимается с помощью 
двух тросов (рис. 4), движущихся в противо-

положных направлениях с одинаковыми ско-

ростями  .A B
V V   Определить скорость и 

ускорение груза. 
 

 
 

Рис. 4. Модель механической системы  
для поднятия груза 

Fig. 4. Model of a mechanical system for lifting a load 

 
Первоначально студенты предполагают, 

что скорости тросов в месте крепления груза 

_ _
 и 

A Г B Г
V V  такие же по модулю как в точ-

ках А и В, но направлены вдоль этих тросов. 
Стереотипы мышления приводят к тому, что 
за искомый результат принимается или про-

екция 
_A Г

V  на вертикальную ось или сумма 

проекций. Но анализ частного случая (когда 
груз практически поднялся и трос стал почти 
горизонтальным) и сравнение полученного 
результата с жизненным опытом подсказы-
вает, что решение некорректно. Если знаний 
закономерностей теоретической механики (в 
частности, кинематики движения точки) не-
достаточно, обучающиеся могут использо-
вать знания школьного курса физики, вспом-
нив, что скорость есть производная от коор-
динаты по времени. Записав зависимость 
расстояния CP от времени и взяв производ-
ную, легко найти решение задачи. Опреде-
лить ускорение на основе подобного подхода 
возможно, но значительно более трудоѐмко. 
Это побуждает к активному освоению на дея-
тельностном уровне основных закономерно-
стей теоретической механики. 

5.  Задачи должны отражать предметный 
контекст будущей деятельности и основы-
ваться на проблемных ситуациях реального 
производства. Это будет сильным побуди-
тельным мотивом к анализу проблемного по-
ля, моделированию объекта или технической 
системы посредством выявления их ключе-
вых компонентов и учѐта решающих факто-
ров функционирования объекта. Задачи по 
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теоретической механике в этом случае ста-
новятся первым импульсом к интенсивному 
изучению практико-ориентированных инже-
нерных дисциплин: сопротивления материа-
лов и прочностных расчетов, теории меха-
низмов и машин и т. д. Сильным познава-
тельным потенциалом обладают задачи, 
описывающие знакомую обучающимся про-
блемную ситуацию, но при этом позволяю-
щие построить простую теоретическую мо-
дель, адекватно описывающую процесс.  

Например, дано, что в техническом объ-
екте (рис. 5) шестерня напрессована на вал и 
сила трения между ними, вызванная напрес-
совкой, равна Q, коэффициент трения сцеп-
ления равен f0. Определить закон изменения 
силы Р = f (y), которую нужно приложить для 
снятия шестерни с вала. Результаты теоре-
тического анализа описанной ситуации могут 
быть сравнены с имеющимися у части обу-
чающихся опытом решения подобных задач 
на практике. 

 

 
 

Рис. 5. Шестерня, запрессованная на вал 
Fig. 5. Gear pressed onto the shaft 

 
Отражение предметного контекста буду-

щей профессиональной деятельности позво-
лит в дальнейшем более плодотворно ре-
шать инженерные задачи. Например, для 
специалистов в области химического маши-
ностроения побуждающей к полному анализу 
проблемы работы с сыпучими материала бу-
дет следующая задача (Попов, 2012).  

Под каким углом α  (рис. 6) к горизонту 
нужно установить транспортер для разделе-
ния фракций сыпучего материала, если ко-
эффициент трения о ленту транспортера для 
одной фракции равен 0,45, а для другой – 
0,35? С какой минимальной скоростью долж-
на двигаться лента транспортера, чтобы ча-
стицы материала отделялись от ленты в точ-

ке B ? Расстояние между центрами бараба-
нов равно l , их радиусы равны R . Опреде-
лить место падения частиц сыпучего матери-
ала, рассматривая их как материальные точ-
ки массы m . 

 

 
 

Рис. 6. Модель транспортѐра для сыпучего материала 
Fig. 6. Conveyor model for bulk material 

 
Данная задача интересна тем, то позво-

ляет не только проводить моделирование 
функционирования технической системы, но 
и сделать небольшое экспериментальное 
исследование, изготовив лабораторную 
установку. Сравнивая теоретические и экс-
периментальные данные, обучающийся при-
обретет навыки аналитической деятельности 
и выявляет дополнительные факторы, влия-
ющие на процесс. 

6. Задачи должны быть различного уров-
ня сложности, но даже самая простая из них 
предполагает возможность проявления не-
стандартного мышления. Достаточно про-
стые вопросы (но интересные и оригиналь-
ные, с нерациональным условием), необхо-
димы для преодоления студентами стимуль-
но-продуктивного уровня интеллектуальной 
активности. Радость маленького открытия 
позволит на некоторое время создать внут-
реннюю мотивацию к дальнейшему исследо-
ванию этой или родственной проблемной си-
туации механики. По мере усложнения дея-
тельности мотивация к выходу в исследова-
нии за рамки, определенные в задаче, явля-
ется предпосылкой для осознанного изуче-
ния и творческого преобразования данного 
сегмента технических систем. Но значитель-
ное количество слишком легких заданий бу-
дет скорее способствовать затуханию инте-
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реса к познавательной деятельности и тех-
ническому творчеству. Поэтому среди пред-
лагаемых задач должны быть такие, которые 
потребуют максимального интеллектуально-
го напряжения и длительного исследования 
(не всегда заканчивающегося нахождением 
решения, но предоставляющего возможность 
тренировать аналитические способности). 

Например, достаточно интересна следу-
ющая задача, особенно если студенту пред-
ложено решать ее в ограниченное время. 
Лодка стоит неподвижно в стоячей воде. Че-
ловек, находящийся в ней, переходит с носа 
на корму. На какое расстояние переместится 

лодка, если масса человека 
1

60m   кг, масса 

лодки 
2

120m   кг, длина лодки 3l   м? Со-

противление воды не учитывать (Попов, 
2012). С одной стороны, еѐ решение постро-
ено на классических закономерностях сохра-
нения в механике, но традиционный подход 
потребует записи ряда формул и некоторых 
вычислений. В условиях конкурса обучающи-
еся стремятся сэкономить время и могут 
найти оригинальное устное решение, напри-
мер, рассмотрев в начале случай равенства 
массы человека и лодки и помня, что при от-
сутствии трения и других сил в горизонталь-
ном направлении центр тяжести системы 
остается неподвижным (т. е. в центре коор-
динат, относительно которого картинка «че-
ловек-лодка» до и после движения будет 
симметрична).  

Более сложной выглядит следующая за-
дача (Попов, 2012), где решение не так оче-
видно. Тонкий обруч радиуса r без проскаль-
зывания скатывается в яму, имеющую форму 
полусферы с радиусом R. На какой глубине 
давление обруча на стенку ямы станет равно 
его силе тяжести? Использование основных 
законов динамики и сообразительность помо-
гут достаточно быстро найти ответ. 

7. И конечно задача должна вызывать ин-
терес. Например, как объяснить при помощи 
законов механики функционирование биоло-
гических объектов? Смоделируем ситуацию, 
когда человек массы m , бегущий со скоро-
стью V, спотыкается о малую неподвижную 
преграду (рис. 7) (Попов, 2012).  

В качестве модели бегущего человека 
рассмотреть поступательно перемещающий-

ся вертикальный однородный стержень. Ана-
лизируя взаимодействие с преградой, прене-
бречь скоростью и перемещением нижней 
точки стержня и отклонением его от вертика-
ли (абсолютно неупругий удар). Определить 
работу сил ударного взаимодействия ноги 
человека и преграды за время удара. Какова 
будет эта работа, если посредине стержня 
установить идеальный шарнир? Задачи тако-
го рода побуждают к самостоятельному изу-
чению близких с механикой научных обла-
стей, в данном случае биомеханики как са-
мостоятельной науки. 

 

    
 

Рис. 7. Модель бегущего человека 
Fig. 7. Model of a running person 

 
Обсуждение 

Формулирование основных психолого-
педагогических условий и разработка мето-
дических принципов составления творческих 
задач позволили предложить усовершен-
ствованную методику организации олим-
пиадного движения в условиях цифровиза-
ции образования и необходимости соблю-
дать определенные санитарные нормы. Зна-
чительная часть взаимодействия обучаю-
щихся с другими участниками образователь-
ного процесса переносится в цифровое про-
странство, но полностью исключить очное 
общение нельзя, т. к. оно, прежде всего, 
обеспечивает аксиологический аспект обра-
зования, позволяя формировать ценностные 
ориентиры современной молодежи и снимать 
психологическое напряжение после соревно-
вательной деятельности.  

В этих условиях наиболее важным явля-
ется сохранение эмоционального влияния 
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личности преподавателя на студентов, по-
буждающего всей своей деятельностью к 
конструктивному творчеству как в процессе 
профессиональной реализации, так и в дру-
гих сферах деятельности. Без личного обще-
ния с преподавателем (хотя и сокращенного 
для обеспечения эпидемиологической без-
опасности) невозможно добиться воспита-
тельного эффекта, когда в вузе формируется 
не только грамотный специалист с аналити-
ческим мышлением, но и человек с активной 
гражданской позицией, нацеленный на при-
менение своих способностей на благо обще-
ства. 

Разработанная методика включает не-
сколько этапов. 

1. Этап инициации творческого мышле-
ния. В начале в рамках аудиторных занятий 
студентам предлагается решить несколько 
достаточно простых задач, имеющих творче-
ский компонент. Каждый должен найти зада-
чу по силам, чтобы радость от еѐ решения 
сохранила познавательную мотивацию. Сту-
дентам, которые добиваются лучших резуль-
татов или проявляют активный интерес, в 
дальнейшем необходимо предложить для 
исследования в цифровой среде более 
сложные механические системы. Консульта-
ции преподаватель проводит в смешанном 
формате: очно и дистанционно. Постепенно в 
рамках этого взаимодействия обучающиеся и 
преподаватель, узнав друг друга, находят 
способы эффективной коммуникации в каж-
дом конкретном случае. Таким образом фор-
мируются группы, внутренне мотивирован-
ные к углубленному изучению теоретической 
механики. 

2. Этап творческого развития. Реализует-
ся в форме групповых занятий с преподава-
телем, саморазвития в цифровой среде, а 
также проектной деятельности в рамках вир-
туальных студенческих коллективов, в виде 
олимпиад в различном формате. 

Программа групповых занятий (проводи-
мых как очно, так и с использованием теле-
коммуникационных технологий), разрабаты-
вается преподавателем на основе содержа-
ния базового курса теоретической механики, 
и, наряду с инженерной подготовкой, обеспе-
чивает развитие аналитических способно-
стей. Данное содержание постоянно коррек-

тируется на основе учѐта результатов пред-
шествующей деятельности членов коллекти-
ва, и их текущих интересов (например, акту-
ализация каких-либо тем механики, вызван-
ная освоением профессиональных дисци-
плин). 

На основе анализа деятельности студен-
тов во время групповых занятий, их личност-
ных качеств и цифрового профиля препода-
вателем организуется для каждого прохож-
дение индивидуальной образовательной 
траектории в цифровом пространстве. Ча-
стично работа преподавателя может выпол-
няться адаптивной системой управления са-
моразвитием, но его роль остаѐтся решаю-
щей. В цифровом пространстве студент мо-
жет дополнительно осваивать какие-либо 
разделы дисциплины (и здесь целесообразно 
использовать фрагменты массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК), а также развивать 
свои аналитические способности при реше-
нии задач. Необходимо отметить, что в 
настоящее время МООК по техническим дис-
циплинам не могут быть рекомендованы для 
всех вузов, т. к. зачастую имеют слишком 
значительную трудоѐмкость и ориентирован-
ность на конкретные профессиональные об-
ласти, но модульное их использование поз-
волит максимально индивидуализировать 
профессиональное становление студентов. 

Основным инструментом саморазвития 
студентов являются творческие вопросы. 
Предлагаемые им задачи для самостоятель-
ного решения также не должны иметь опуб-
ликованных решений. При подготовке сбор-
ников задач (Попов, 2010; Попов, 2012) в них 
сознательно не были включены решения 
большинства задач, а лишь ответы для са-
моконтроля и рекомендации по решению 
наиболее сложных. Преподаватель (или ин-
формационная система) по мере необходи-
мости лишь корректируют познавательную 
деятельность через рекомендации к реше-
нию. Наиболее проблемные задачи могут 
быть рассмотрены на групповых занятиях. 

Для обеспечения эффективной творче-
ской работы целесообразно чередовать 
сложные задания с более простыми, что 
подразумевает организацию образователь-
ного процесса в импульсном режиме.  

В условиях снижения доли очной комму-
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никации важным является формирование 
навыков групповой деятельности, причѐм це-
лесообразно, чтобы при этом была обеспе-
чена интерактивность обучения. Например, 
можно формировать небольшие смешанные 
коллективы (из студентов различных курсов, 
специальностей, форм обучения). Обяза-
тельно участие в них обучающихся по заоч-
ной (очно-заочной) форме, работающих по 
профилю. Это позволит другим членам кол-
лектива приобщиться к профессиональной 
деятельности и погрузиться в еѐ проблемы, а 
самим студентам заочной формы обучения 
повысить теоретический уровень подготовки. 
Наиболее эффективно, если для проектной 
деятельности виртуального коллектива будет 
выбрана проблемная ситуация реального 
предприятия, актуальная для работающего 
там студента и предполагающая для еѐ ана-
лиза использование основных закономерно-
стей механики.  

Важным компонентом системы развития 
аналитического мышления являются олим-
пиады. Их проведение в очной и дистанцион-
ной форме направлено на решение различ-
ных задач. При их проведении с использова-
нием компьютерных технологий, вследствие 
сложности обеспечения процедуры прокто-
ринга, основной целью станет формирование 
студентами умений оптимально распреде-
лить ресурсы (информационные, времен-
ные), объективно оценивать свои силы, 
навыки последующей рефлексии во взаимо-
действии с преподавателем, позволяющей 
сформировать образовательную траекторию 
в цифровом пространстве и изменять содер-
жание групповых занятий. Олимпиады в оч-
ном формате (сейчас только на уровне вузов, 
а при нормализации эпидемиологической си-
туации в рамках региона, страны) направле-
ны преимущественно на развитие стрессо-
устойчивости, преодоления тормозящих фак-
торов проявления креативности, закрепления 
чувства ответственности за проделанную ра-
боту. 

3. Этап рефлексии и релаксации. Ре-
флексия в настоящее время будет организо-
вана в дистанционной форме (как на занятии 
группы, так и при индивидуальной консуль-
тации с преподавателем).  

Для предотвращения психологической 

деформации и закрепления ценностных ори-
ентаций приоритетное значение имеет ре-
лаксация участников олимпиадного движе-
ния. Это может быть и совместное выполне-
ние проекта, связанного с дисциплиной или 
областью профессиональной деятельности, 
но нацеленного на исследование влияния 
человеческого фактора на изменение дей-
ствительности. Например, изучение истории 
разработки каких-либо знаковых технических 
систем или деятельности значимых для обу-
чающегося людей – ведущих учѐных универ-
ситета и почетных граждан региона, связан-
ных с будущей профессиональной деятель-
ностью студентов.  

Для установления эмоционального кон-
такта и усиления взаимного влияния участни-
ков творческого образовательного процесса 
предпочтительным будет очное их общение 
– совместное проведение досуга, дискуссии 
по общечеловеческим и культурным пробле-
мам, знакомство с культурой и обычаями ре-
гиона. По мере ослабления санитарных огра-
ничений необходимо интенсифицировать оч-
ное общение участников олимпиадного дви-
жения по теоретической механике – студен-
тов и преподавателей. Это позволит совер-
шенствовать аналитические способности на 
основе развития духовно-нравственных ка-
честв. 

4. Этап творческого вхождения в профес-
сию. Олимпиадное движение и победа в нѐм 
не должны стать для обучающихся основной 
целью, а будут лишь отправной точной даль-
нейшего профессионального совершенство-
вания. Очень важно, чтобы изучение теоре-
тических дисциплин, и прежде всего механи-
ки, обеспечило не только развитие аналити-
ческого мышления, но и позволило студен-
там приобрести навыки решения профессио-
нальных проблем инженерной деятельности 
на основе фундаментальных знаний. Поэто-
му заключительный этап участия студентов в 
олимпиадном движении предполагает само-
стоятельное формулирование творческих 
задач на основе полученной информации при 
прохождении учебной и производственной 
практики. На этом этапе формируются уме-
ния анализировать разнообразную информа-
цию профессиональной деятельности и акту-
ализировать наиболее значимую в настоя-
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щий момент проблему, решение которой 
входит в компетенцию инженера, навыки мо-
делирования ситуации на основе выявления 
ключевых компонентов технических систем и 
действующих факторов. Совместное реше-
ние самостоятельно поставленной задачи 
при участии преподавателя закрепляет 
сформированность аналитических компетен-
ций на деятельностном уровне. 
 
Заключение 

Определяющим в развитии аналитиче-
ских способностей студентов технических 
специальностей является создание в вузе 
условий для творческого саморазвития мо-
лодых людей по индивидуальной образова-
тельной траектории с использованием по-
тенциала цифровизации. Наиболее перспек-
тивной формой организации творческого со-
вершенствования при освоении основ инже-
нерной деятельности является олимпиадное 
движение студентов по основным дисципли-
нам, и прежде всего, по теоретической меха-
нике. Используемые в качестве основного 
инструментально-педагогического средства 
олимпиадные задачи побудят обучающегося 

к переходу от стимульно-продуктивного 
уровня интеллектуальной активности к про-
явлению эвристического и креативного. Ор-
ганизация деятельности на основе чередо-
вания интенсивной мыслительной работы по 
решению творческих задач, вдумчивого 
освоения новых компонентов предметной 
области, рефлексии и релаксации при актив-
ном участии на всех этапах преподавателя-
наставника и рационального сочетания очно-
го и дистанционного взаимодействия и ис-
пользования электронного обучения обеспе-
чат деятельностный уровень владения клю-
чевыми инженерными компетенциями.  

Организация личностного и профессио-
нального развития в рамках олимпиадного 
движения по теоретической механике по 
предлагаемой методике позволит на более 
высоком уровне (чем определено ФГОС ВО) 
формировать аналитические способности 
студентов, их универсальные компетенции и 
готовность активно участвовать в инженер-
ной подготовке инновационных проектов, а 
преподавателей побудит не останавливаться 
в своем развитии и позволит им получить ис-
тинное наслаждение от своей деятельности. 
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Особенности межнациональных отношений в Иркутской  
области (по результатам социологического исследования) 
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Аннотация: Статья представляет собой попытку анализа особенностей межнациональных отношений на терри-
тории Иркутской области. Написана на основе социологического исследования, которое было проведено для 
выявления потенциальных очагов напряженности в области межэтнических отношений и роли органов государ-
ственной власти в формировании национальной политики в вопросах укрепления межнационального единства. 
Социологическое исследование проводилось в два этапа, на каждом использовались разные методы. Метод 
личного интервью (N=2000), которое территориально охватило 10 наиболее крупных муниципальных объедине-
ния на территории Иркутской области. Метод фокус-интервью (N=20) проводилось в городах Нижнеудинске и 
Усть-Илимске. Проблемы и вопросы, которые обсуждались с респондентами, относятся к так называемым закры-
тым темам и являются личными. Это определило трудности полевого этапа сбора первичных эмпирических дан-
ных. Наряду с проблемой искренности по вопросу межнациональных отношений, авторы столкнулись с вопроса-
ми территориального охвата выборочной совокупности респондентов, необходимыми для обеспечения ее репре-
зентативности. В ходе опроса выявлялась национальная идентичность респондентов, их отношение к проблемам 
межнациональных и межрелигиозных связей в регионе, оценка деятельности органов власти по гармонизации 
межнациональных отношений, анализировались вопросы межнациональной напряженности и конфликтов. На 
основе этих данных были сделаны выводы об уровне развития толерантности в регионе, возможности возникно-
вения межнациональной и межрелигиозной напряженности на территории Приангарья и информированности 
населения о деятельности органов власти в этой области. 
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Features of interethnic relations in Irkutsk region  
(based on the results of sociological research) 
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Abstract: The article attempts to analyze the features of interethnic relations on the territory of Irkutsk region. It is based 
on a sociological research which was carried out to identify potential hotbeds of tension in the field of interethnic relations 
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Введение 
Одним из факторов политической ста-

бильности современного российского обще-
ства является благоприятное развитие наци-
ональных отношений. Гармонизация межэт-
нических отношений, этнокультурное разви-
тие народов, обеспечение прав и свобод, 
независимо от этничности, расы и религии – 
относятся к числу первоочередных целей 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 
года1. Основным консолидирующим факто-
ром, обеспечивающим гармоничные взаимо-
действия между этническими группами, 
должно стать межнациональное (межэтниче-
ское) согласие.  

Большинство отечественных исследова-
телей подразумевают под ним не просто со-
хранение благоприятных межнациональных 
отношений на личностном и институциональ-
ном уровне. По мнению Л.М. Дробижевой, 
согласие должно обеспечиваться на уровне 
«готовности взаимодействовать с людьми 
иной культуры в деловой и неформальной 
сферах общения, регулировать противоре-
чия в диалоговой форме. Это также межлич-
ностное и межгрупповое доверие, согласо-
ванные ценностные ориентации, способность 
людей жить в сложном, дифференцирован-
ном мире, слышать друг друга и взаимодей-
ствовать на основе доминирующего доверия, 
равноправия и справедливости» (Дробижева, 
2018).  

Межнациональное согласие во многом 
зависит от этнонациональной политики госу-
дарства. Ж.Т. Тощенко считает, что этнона-
циональная политика представляет собой 
регулятивно-контрольную сферу, направля-
ющую жизнь, деятельность и отношения 
между различными национальными и этни-
ческими сообществами. Национальная поли-
тика представляет собой средства и методы, 
при помощи которых взаимодействие между 
людьми различной национальной и этниче-

                                                     
1
Указ Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1666 (ред. от 07.12.2018). О Стратегии 
государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года // Президент Рос-
сии. 2012. 19 декабря. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www. kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата обращения: 
24.10.2020). 

ской принадлежности осуществляется по-
средством социальных и духовных атрибутов 
(культура, язык, менталитет, традиции и 
обычаи) (Тощенко, 2003). 

На всех этапах развития этнических общ-
ностей существуют этнические отношения. 
Когда происходит формирование индустри-
ального общества и возникновение нацио-
нальных государств они трансформируются в 
национальные отношения. Отличие нацио-
нальных отношений от этнических заключа-
ется в том, что они более тесно связаны с 
социальными, политическими и экономиче-
скими. Национальным отношениям свой-
ственна: избирательность (на них оказывают 
влияние не только традиции, но и существу-
ющая в обществе межнациональная ситуа-
ция), тесная связь с групповой психологией и 
моралью, заметное запаздывание в измене-
ниях по сравнению с изменениями в других 
социальных отношениях (Целищев, 2020). 

Следовательно, в современных условиях 
приобретает особую актуальность социоло-
гический анализ условий и факторов под-
держания межэтнического согласия в раз-
личных регионах России. Для сохранения 
стабильности, предупреждения межнацио-
нальных конфликтов необходимо своевре-
менно выявлять ситуации возможных напря-
жений, связанных с характерными для со-
временного мира проблемами конкуренции 
за рабочие места и за участие во власти, а 
также угрозами потери культурной самобыт-
ности народов. По мнению Н.Г. Хайруллиной, 
без постоянного исследования и учета обще-
ственного мнения политика государственной 
и региональной властей в современном, 
быстро меняющемся, динамичном социуме 
неизбежно будет иметь односторонний ха-
рактер (Хайруллина, 2020). 

Л.М. Дробижева и Т.А. Титова, исходя из 
динамичного характера межнациональных 
отношений, подчеркивают, что «актуальность 
изучения характера взаимодействия людей 
разных национальностей определяется зна-
чимостью обеспечения их безопасности, бла-
гоприятного социально-психологического са-
мочувствия и условий жизни, при которых 
каждому человеку гарантируется соблюде-
ние равенства прав, независимо от нацио-
нальности, расы, религии и языка. Для госу-
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дарства же важно знать состояние согласия в 
пространстве социальной и этнической 
фрагментации для понимания целостности и 
степени интегрированности общества» (Дро-
бижева, 2019). 
 
Методы 

Иркутская область является многонацио-
нальным регионом. В настоящее время с 
точки зрения межнациональных отношений 
обстановка здесь достаточно стабильная. 
Для изучения особенностей национальных 
отношений в Приангарье и выявления потен-
циальных очагов напряженности нами про-
анализированы результаты исследования, 
проведѐнного в декабре 2017 года в городах 
Иркутск, Ангарск, Шелехов, Черемхово, 
Братск, Нижнеудинск, Усть-Илимск, а также 
Ольхонском, Осинском, Эхирит-Булагатском 
районах. В ходе исследования необходимо 
было оценить эффективность мероприятий 
государственной программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области». В 
связи с этим исследователям следовало 
определить уровень толерантного отношения 
среди опрошенных к представителям другой 
национальности и выяснить, как оценивают 
жители Приангарья состояние межнацио-
нальных отношений на территории региона. 
Исследование состояло из двух больших 
этапов, на каждом из которых использова-
лись разные методы сбора эмпирических 
данных. На первом – личные интервью (face-
to-face). С репрезентативной квотной выбор-
кой ее объем составил 2000 человек. В осно-
ве квотирования лежали параметры места 
проживания, пола и возраста. На втором эта-
пе были проведены фокус-группы в городах 
Нижнеудинск и Усть-Илимск. В фокус-группах 
участвовало в общей сложности 20 человек 
продолжительностью по три часа. Рекрутинг 
респондентов на фокус-группы осуществлял-
ся по персональным спискам руководителей 
(лидеров) национально-культурных центров, 
общественных объединений и религиозных 
организаций. 
 
Результаты и выводы  

Результаты исследования представлены 
также по этапам работы. 

В ходе опроса методом личного интервью 
было опрошено 2000 человек, из них 903 
мужчины и 1097 женщин. В возрасте 18–30 
лет опрошены 12,7 % мужчин и 12,4 % жен-
щин. В возрасте 31–55 лет участвовали в 
опросе 21,4 % мужчин, 23,1 % женщин. 
Старше 55 лет было опрошено 11,1 % муж-
чин, 19,3 % женщин. 

Больше всего респондентов с высшим 
(38,5 %) и средне-специальным образовани-
ем (26,7 %). Незаконченное высшее имеют 
17,5 % опрошенных, среднее полное образо-
вание – 12,7 %, незаконченное среднее – 3,4 
%, ученую степень – 0,9 %. 

Респондентам был задан вопрос про уро-
вень доходов. Около половины из них  
(47,8 %) определили его в пределах от 15000 
до 30000 рублей в месяц. 23 % ответили, что 
он менее 10000 рублей, от 30000 до 50000 
рублей ежемесячный доход 13,8 % респон-
дентов, более 50000 – у 3,4 %. Затруднились 
с ответом на этот вопрос 11,3 % опрошенных. 

По роду занятий больше всего работни-
ков бюджетной сферы (21,5 %), госслужащих 
(15,7 %), учащихся и студентов (14,8 %), пен-
сионеров (12,6 %). Также были опрошены 
предприниматели, фермеры, рабочие, спе-
циалисты и занятые в сфере услуг. 

Большая часть опрошенных давно живут 
в своих населенных пунктах: с рождения 
(41,3 %), более 10 лет – 37,2 %, от года до 5 
лет – 11,4 % респондентов, от 5 до 10 лет – 
9,2 %, менее года – 0,2 %. 

Жителям Иркутской области был задан 
вопрос о национальной идентичности. Отве-
тили, что относят себя к русским 83,5 %, к 
бурятам – 7,7 %, татарам – 2,2 %, украинцам 
– 1,8 %. Также были опрошены армяне, бе-
лорусы, татары, евреи, грузины, эстонцы, 
тофалары и представители других народов 
(рис. 1). 

Ответы на вопрос «Как, на Ваш взгляд, 
изменилась ситуация в сфере межнацио-
нальных отношений в регионе за последние 
два года?» показали, что большая часть 
опрошенных жителей не отмечает негатив-
ных тенденций. 43 % считают, что ситуация 
не изменилась, 18 % – что улучшилась,  
16,3 % – ухудшилась. 22,7 % респондентов 
затруднились с ответом (рис. 2). 
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Рис. 1. Национальная идентичность опрошенных респондентов 
Fig.1. Respondents’ national identity  

 

 
 

Рис. 2. Оценка респондентами ситуации в сфере межнациональных отношений в регионе за последние два года 
Fig. 2. Respondents’ assessment of interethnic relations in the region over the past two years 

 
Опрошенным жителям Иркутской области 

было предложено выбрать те источники, из 
которых они, в первую очередь, получают 
информацию по проблемам, связанным с 
межнациональными и межконфессиональ-
ными отношениями. Главными по этому во-
просу респонденты считают: Интернет  
(61,3 %), передачи центрального телевиде-
ния (48 %), общение с родственниками, со-
седями, знакомыми (31 %), передачи област-
ного, местного телевидения (26,8 %). Менее 
важную роль играют центральные газеты (10 
%) и районные (8,6 %). Только 2,8 % опро-
шенных ответили, что получают такую ин-
формацию на встречах с представителями 

органов власти. 
Для анализа мнения населения о дея-

тельности органов власти Иркутской области 
по гармонизации межнациональных и меж-
религиозных отношений респондентам было 
предложено оценить деятельность Прави-
тельства Иркутской области, администрации 
муниципального образования, руководства и 
работников администраций городских/сель-
ских поселений, отделов полиции и своих 
участковых-уполномоченных. Оценивать бы-
ло необходимо по пятибалльной системе (5 – 
самый высокий балл, 1 – самый низкий балл, 
«0», если опрошенный ничего не знаете о 
деятельности данного типа структур).  
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Следует отметить, что высокую долю со-
ставили те, кто выбрал 0 баллов, кто ничего 
не знает о деятельности органов власти об-
ласти по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений. Поэтому сред-
ний балл по результатам оценки всех структур 
вышел крайне низкий. Средний балл оценки 
деятельность Правительства и администра-
ции муниципального образования одинаковый 
– 1,6. Ниже оценена деятельность работников 
полиции (средний балл – 1,4) и деятельность 
руководства и работников администраций го-
родских/сельских поселений (средний балл – 
1,3). Очень низко была оценена деятельность 
участковых-уполномоченных полиции, сред-
ний балл – 0,9. 

В ходе опроса респондентам было пред-
ложено назвать те нации, которые вызывают 
у них наибольшую симпатию и наибольшую 
антипатию (по три варианта ответа). 

На вопрос о нациях, вызывающих 
наибольшую симпатию, самые распростра-
ненные ответы: «к русским» (27,1 %), «ко 
всем нациям» (14,9 %). Вызывают симпатию 
у опрошенных буряты (11,6 %), украинцы  
(4,9 %), белорусы (4,3 %), татары (3,3 %), ки-
тайцы (2,1 %). 4,1 % опрошенных ответил, 
что ко всем нациям относятся нейтрально. 
Другие нации назвали небольшой процент 
опрошенных. 

Наибольшую антипатию вызывают китай-
цы (9,6 %), таджики (8,8 %), узбеки (5,6 %), 
«все кавказцы» (5,5 %), армяне (3,4 %), азер-
байджанцы (3,1 %), цыгане (2,1 %), амери-
канцы (1,6 %), дагестанцы (1,1 %). Другие 
нации назвали небольшой процент респон-
дентов (табл. 1). 

Ответы на вопрос «Бывает ли, что Вас 
оскорбляют, обижают в связи с Вашей наци-
ональной принадлежностью?» показали, что 
подавляющее большинство опрошенных – 
89,7 % не отмечали фактов дискриминации и 
или притеснений по национальному призна-
ку. Ответили, что их притесняют 5,9 % ре-
спондентов. Затруднились с ответом – 4,5 %. 

Небольшая часть опрошенных считает, 
что интересы их нации сейчас ущемлены 
(17,6 %). По мнению 71,3 % этого не проис-
ходит. Затруднились с ответом – 11,2 %.  

Современное российское общество слож-
но представить без мигрантов, они практиче-

ски стали полноценными участниками всех 
общественных отношений. Являясь дешевой 
рабочей силой, они создают конкуренцию ко-
ренному населению, играют большую роль в 
региональной экономике (Музякова, 2019; 
Мурашова, 2017). Специалисты-демографы 
считают, что внешняя миграция является для 
России действенным инструментом преодо-
ления дефицита естественного воспроизвод-
ства населения, т. к. с 2016 года началась 
новая волна демографического кризиса, ко-
торую связывают со значительным сокраще-
нием числа женщин репродуктивного возрас-
та (Денисова, 2019).  

Респондентам было предложено оценить 
существующую в регионе межнациональную 
напряженность между представителями ко-
ренного населения и мигрантами (по шкале, 
в которой «0» – отсутствие напряженности, 
«5» – максимально выраженная напряжен-
ность). Наиболее распространенный ответ – 
0 баллов (32,6 %), т. е. почти треть опрошен-
ных считает, что проблем в сфере взаимоот-
ношений коренного населения с мигрантами 
нет. В 3 балла оценили напряженность 23 % 
опрошенных, в 2 – 20,7 %, 1– 11,6 %, 4 – 6,4 
%, 5 баллов – 5,7 %. Средний балл – 1,8. 
Следовательно, доля граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных 
отношений (оценивших межнациональную 
напряженность от 0 до 2 баллов), составляет 
64,9 % опрошенных (рис. 3). 

Ответы на вопрос «Каким образом, как 
вам кажется, трудовые мигранты влияют на 
ситуацию в целом в вашем населенном пунк-
те?» показали, что значительная часть 
опрошенных оценивает влияние нейтрально 
или негативно. Наиболее распространенный 
вариант ответа «никак не влияют» (42,8 %). 
Оценивают отрицательно 23,8 % опрошен-
ных, «в большей степени отрицательно» – 
11,6 %. Считают, что трудовые мигранты 
влияют «в большей степени положительно» 
14,7 % респондентов, что влияние только по-
ложительное – 6,7 %. 

Приходилось лично сталкиваться с про-
явлениями пренебрежительного отношения к 
представителям других национальностей 
среди представителей местного населения 
половине опрошенных (50,2 %). Остальные – 
не сталкивались. 
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Таблица 1. Нации, вызывающие у респондентов наибольшую симпатию/антипатию 
Table 1. Nations generating the respondents’ greatest sympathy or its lack 
 

№ Варианты ответов 

Абсолютные  
показатели 

(кол-во человек) 

Относительные 
показатели (%) 

Абсолютные  
показатели 

(кол-во человек) 

Относительные 
показатели (%) 

С симпатией С антипатией 
1 ко всем 297 14,9 11 0,6 

2 ни к кому 332 16,6 693 34,7 
3 русские 541 27,1 14 0,7 

4 армяне 84 4,2 68 3,4 
5 таджики 35 1,8 176 8,8 

6 буряты 231 11,6 103 5,2 
7 кавказцы 5 0,3 109 5,5 

8 ко всем нейтрально 82 4,1 58 2,9 
9 украинцы 97 4,9 68 3,4 

10 узбеки 39 2,0 111 5,6 
11 грузины 37 1,9 25 1,3 

12 азербайджанцы 15 0,8 62 3,1 
13 дагестанцы 8 0,4 22 1,1 

14 корейцы 24 1,2 11 0,6 
15 татары 66 3,3 14 0,7 

16 негры 13 0,7 8 0,4 
17 китайцы 42 2,1 191 9,6 

18 ко всем, кто не уважает мою страну 0 0 6 0,3 
19 монголы 16 0,8 18 0,9 

20 все нерусские 0 0,0 16 0,8 
21 мусульмане 2 0,1 13 0,7 

22 тувинцы 5 0,3 18 0,9 
23 местные жители 6 0,3 3 0,2 

24 киргизы 16 0,8 31 1,6 
25 казахи 36 1,8 15 0,8 

26 дело в человеке, а не в его национальности 12 0,6 4 0,2 
27 белорусы 85 4,3 7 0,4 

28 англичане 9 0,5 2 0,1 
29 тайцы 8 0,4 11 0,6 

30 японцы 26 1,3 14 0,7 
31 марийцы 5 0,3 3 0,2 

32 коми 2 0,1 4 0,2 
33 цыгане 7 0,4 41 2,1 

34 европейцы 6 0,3 1 0,1 
35 евреи 37 1,9 13 0,7 

36 чеченцы 14 0,7 27 1,4 
37 американцы 25 1,3 32 1,6 

38 немцы 18 0,9 15 0,8 
39 иранцы, сирийцы, иорданцы 2 0,1 3 0,2 

40 якуты 12 0,6 5 0,3 
41 азиаты 3 0,2 10 0,5 

42 турки 3 0,2 10 0,5 
43 норвежцы 6 0,3 1 0,1 

44 итальянцы 2 0,1 1 0,1 
45 греки 2 0,1 0 0 

46 тофалары 6 0,3 3 0,2 
47 прибалты (эстонцы, литовцы) 6 0,3 5 0,3 

48 французы 8 0,4 1 0,1 
49 ингуши 4 0,2 8 0,4 

50 молдаване 6 0,3 1 0,1 
51 поляки 7 0,4 9 0,5 

52 латиноамериканцы 2 0,1 0 0 
53 испанцы 3 0,2 0 0 

54 арабы 0 0 6 0,3 
55 башкиры 3 0,2 2 0,1 

56 канадцы 2 0,1 0 0 
57 болгары 1 0,1 0 0 

58 нет ответа 287 14,4 399 20,0 
59 Всего 2000 100 2000 100 
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Рис. 3. Оценка респондентами межнациональной напряженности (по 5-балльной шкале,  
где «0» – отсутствие напряженности, «5» – максимально выраженная напряженность 

Fig.3. Respondents' assessment of interethnic tension (on a 5-point scale,  
where "0" is the absence of tension, "5" is the most pronounced tension) 

 
Межэтнические семьи являются замет-

ным фактом жизни современной России. В 
последние годы существования РСФСР их 
доля в общем количестве была ненамного 
выше доли национально-смешанных семей в 
настоящее время. Но поменялся контекст, в 
котором они существуют. Если раньше они 
были вписаны в советский социокультурный 
сценарий в качестве значимой составляющей 
и пропагандировались, то на современном 
этапе им особого внимания не уделяется 
(Лурье, 2018). Актуальность изучения отно-
шения к межнациональным бракам объясня-
ется следующими факторами. С одной сто-
роны, они способствуют снижению межэтни-
ческой напряженности, этнокультурной инте-
грации, межэтническую толерантности. С 
другой, межнациональные браки в отдельных 
ситуациях вызывают опасения за состояние 
национального самосознания народа. Многие 
представители этнических групп испытывают 
страх перед ассимиляцией, потерей своей 
самобытности (Шабыков, 2018). Поэтому су-
ществует необходимость в изучении отноше-
ния к таким бракам.  

Ответы на вопрос об отношении к межна-
циональным бракам показали, что оно, в ос-
новном, нейтральное (65,1 %) или положи-
тельное (22,1 %). Относятся отрицательно к 
межнациональным бракам всего 12,6 % 

опрошенных. 
Отдельный блок анкеты был посвящен 

межрелигиозным отношениям. Необходимо 
отметить, что проблема коммуникации между 
представителями различных религий являет-
ся многогранной и сложной. Такие коммуни-
кационные процессы между представителя-
ми различных религий происходят под воз-
действием разнообразных факторов. Имеет 
место тесное переплетение экономических и 
политических обстоятельств, важную роль 
играют исторические факторы, социально-
психологические особенности взаимодей-
ствия представителей различных религий, на 
которые оказывают влияние культура, жиз-
ненные ценности и социальные нормы (Хай-
руллин, 2017). По мнению Ф.И. Шаркова, 
«гармонизация этноконфессиональных ком-
муникаций в современной России во многом 
зависит от гармонизации форм, средств, ме-
тодов осуществления взаимодействия между 
представителями различных наций, народ-
ностей, конфессий» (Шарков, 2016). 

На вопрос о своем вероисповедании 
67,6 % опрошенных ответили, что они право-
славные, 4,9 % – шаманисты, 2,4 % – му-
сульмане, 1,7 – буддисты, язычники – 1,8 %, 
протестанты – 1,6 %, католики – 1,3 %. 
Назвали себя атеистами 17,3 %. 

Опрос показал, что для значительной ча-

32,6 

11,6 

20,7 
23 

6,4 5,7 

0 баллов 1 балл  2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Оцените существующую в Вашем регионе межнациональную 

напряженность между представителями коренного населения и 

мигрантами? (%)  
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сти религиозная принадлежность человека 
не является важным фактором при личном 
общении. 60,1 % опрошенных ответили, что 
для них религиозная принадлежность не яв-
ляется важной, 31,6 %, что она иногда явля-
ется важным фактором, а иногда не важным, 
только 7,7 % считают, что она является 
очень важной (рис. 4).  

Ответы на вопрос «Как вы относитесь к 
строительству религиозных учреждений в 
районе вашего проживания?» показали, что 
преобладает отношение нейтральное (55 %) 
и положительное (21,3 %). Относятся поло-
жительно только к религиозным учреждени-
ям своей веры 12,7 % опрошенных, отрица-
тельно к строительству любых религиозных 
учреждений – 10,9 %.  

В ходе опроса респондентам был задан 
ряд вопросов, позволяющий сформировать 
прогноз национальных конфликтов в Иркут-
ской области. Межэтнические конфликты – 
это такой вид конфликтов, в которых проти-
востояние проходит по линии этнической 
общности». При этом этническая принадлеж-
ность, этнические интересы становятся при-
оритетными. Они носят сложносоставной, 
комплексный характер, и отличаются нака-
лом эмоций, проявлением иррациональных 
сторон личности человека (Онькова, 2017; 
Аманжолова, 2015). Главными причинами, 

из-за которых возникают межэтнические 
конфликты, являются: ошибки в ходе форми-
рования национальной политики и ухудше-
ния материального положения населения, 
что может привести к раздражительности и 
нетерпимости по отношению к другим наро-
дам (Сулягина, 2019). Для проведения эф-
фективной профилактики и предотвращения 
разногласий на национально-этнической 
почве необходимо исследование и преобра-
зование основных психологических детерми-
нантов такого рода проблем, важнейшими из 
которых являются этнические установки и 
стереотипы (Тимашева, 2016). 

По мнению 36,8 % опрошенных противо-
речий, конфликтов между приезжими других 
национальностей и местными жителями нет. 
Около четверти респондентов считает, что 
они есть (25,6 %). Остальные плохо осве-
домлены о наличии разногласий между при-
езжими других национальностей и местными 
жителями, выбрали вариант «затрудняюсь 
ответить» 37,7 % опрошенных жителей. 

Не испытывают неприязнь к представите-
лям каких-либо национальностей, прожива-
ющих в регионе, 73,2 % респондентов. 26 % 
ответили, что испытывают неприязнь. Сле-
довательно, уровень толерантности населе-
ния довольно высокий. 

 

 
 

Рис. 4. Оценка респондентами религиозной принадлежности человека как фактора общения 
Fig. 4. Respondents’ assessment of a person's religious affiliation as a factor of communication 
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Респонденты, ответившие, что испыты-
вают неприязнь к представителям каких-либо 
национальностей, проживающих в регионе, 
объясняют это тем, что представители дру-
гих национальностей «ведут себя оскорби-
тельно по отношению к людям моей нацио-
нальности» (12,1 %), не уважают наши обы-
чаи и традиции (10,4 %), живут по иному 
укладу жизни, говорят на непонятном языке 
(9 %), скупают недвижимость и землю в реги-
оне (8 %), способствуют развитию коррупции, 
стремятся все решать через своих родствен-
ников, земляков, друзей (7,6 %), ими совер-
шается большинство преступлений (7,8 %). 
Только 2,4 % опрошенных жителей негативно 
оценивают людей другой национальности из-
за того, что у них иная религия. 

Ответы на вопрос «Каковы, на Ваш 
взгляд, причины межнациональной напря-
женности?» показали, что опрошенные жите-
ли Иркутской области считают главными 
причинами конкуренцию за рабочие места 
(41 %), несовместимые нормы и правила по-

ведения (34,5 %), показное благосостояние 
представителей этнических групп (23,9 %), 
усиление криминогенной обстановки в этни-
ческих группах (23,5 %), вызывающие формы 
бытового повседневного поведения мигран-
тов (23,7 %). Респондентов беспокоит также 
конкуренция за землю (16,7 %), требование 
этнических групп предоставления особых 
прав и льгот (13,4 %), доминирование этни-
ческой группы в определенных сферах заня-
тости (9,1 %). Менее всего респондентов 
беспокоит быстрый рост численности этни-
ческих групп (0,6 %) (рис. 5).  

Вопрос «Между какими этническими груп-
пами, по Вашему мнению, конфликт наибо-
лее вероятен в регионе Вашего прожива-
ния?» был открытым и опрошенные предло-
жили довольно большое их количество. 
Наиболее вероятны, по мнению опрошенных, 
между: русскими и «кавказцами» (10,1 %), 
русскими и китайцами (9 %), русскими и та-
джиками (8,5 %), русскими и бурятами  
(7,5 %), русскими и узбеками (3,9 %).  

 

 
 

Рис. 5. Причины межнациональной напряженности 
Fig. 5. Reasons for interethnic tension 
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Рис. 6. Наиболее вероятные, по мнению респондентов, варианты конфликтов 
Fig.6. In the respondents’ opinion, the most likely, variants of conflicts 

 
Ответы на вопрос о способах разрешения 

межнациональных конфликтов показали, что 
многие считают, что этим должны занимать-
ся представители государственной власти. 
Вариант ответа «пусть этим занимается гос-
ударство» выбрали 53,3 % опрошенных. Счи-
тают, что «люди должны сами искать пути 
межнационального согласия» – 39,2 %. 23 % 
респондентов считают важным проводить 
больше совместных праздников и других ме-
роприятий. Опрошенным было предложено 
назвать и свои варианты ответа. Респонден-
ты считают, что мигрантов нужно воспиты-
вать, приучать соблюдать нормы (0,9 %).  
0,7 % опрошенных считают важным регули-
рование в сфере трудовых отношений. Ради-
кально настроены 3 % респондентов, они от-
ветили, что мигрантов нужно выгнать.  

Считают, что необходимо ограничить 
въезд представителей некоторых нацио-
нальностей в их населенный пункт около по-
ловины опрошенных – 49,3 %, что не надо – 
25,5 %. Затруднились с ответом на этот во-
прос 25,3 %. 

Анализ результатов опроса позволил 
сформировать следующие выводы. Большая 
часть опрошенных жителей Иркутской обла-
сти не отмечает негативных тенденций в 
сфере межнациональных отношений. Основ-

ная часть считает, что в этой сфере ситуация 
за последние два года не изменилась. Доля 
граждан, положительно оценивающих состо-
яние межнациональных отношений, состав-
ляет 64,9 % опрошенных. Главными источни-
ками информации о межнациональных и 
межконфессиональных отношениях жители 
Приангарья называют Интернет и передачи 
центрального телевидения. Информации о 
деятельности органов власти Иркутской об-
ласти по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений у населения не-
достаточно. Оценка влияния трудовой ми-
грации нейтральная или негативная. При 
этом опрошенные отмечают ряд важных про-
блем, возникающих в связи с их притоком, 
многих беспокоят возникающие сложности в 
сфере занятости. Межнациональную напря-
женность нельзя назвать высокой. Уровень 
толерантности – 73,2 %. 

Отношение к межнациональным бракам, 
в основном, нейтральное или положитель-
ное, что свидетельствует об отсутствии се-
рьезных проблем в сфере этнокультурных 
отношений. По результатам исследования 
уровень межрелигиозной напряженности в 
Иркутской области является невысоким. Ре-
лигиозная принадлежность, в основном, не 
влияет на межличностные отношения. 
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В анкете был блок вопросов, посвященный 
прогнозу межнациональных конфликтов в ре-
гионе. Их анализ показал, что большая часть 
опрошенных не осведомлена о наличии меж-
национальных конфликтов. Главными причи-
нами межнациональной напряженности ре-
спонденты называют конкуренцию за рабочие 
места, несовместимые нормы и правила по-
ведения, показное благосостояние представи-
телей этнических групп, усиление кримино-
генной обстановки в этнических группах, вы-
зывающие формы бытового повседневного 
поведения мигрантов. Следует отметить, что 
респонденты называют китайцев среди наций, 
вызывающих антипатии, и прогнозируют рост 
конфликтов между ними и местным населе-
нием. И считают, что решать проблемы меж-
национальных отношений должны, в первую 
очередь, представители власти. 

В ходе проведения фокус-групп в городах 
Нижнеудинск и Усть-Илимск участникам бы-
ли заданы вопросы об их информированно-
сти о деятельности органов власти в сфере 
этноконфессиональных отношений, об этно-
культурной политике в регионе, о миграцион-
ных процессах и их влиянии на этноконфес-
сиональную ситуацию в Иркутской области, о 
межрелигиозной обстановке. 

Исследование показало, что в городах 
Нижнеудинск и Усть-Илимск ситуация в сфе-
ре межнациональных отношений стабильная. 
Участники фокус-групп отметили деятель-
ность местной власти, направленную на 
улучшение межнациональных отношений – 
поддержка национальных центров, нацио-
нальных коллективов, проведение праздни-
ков. Местное телевидение уделяет внимание 
межнациональным отношениям (праздники, 
мероприятия), а вот в федеральных СМИ 
много негативной информации. 

Участникам фокус-групп были заданы во-
просы о самоидентификации с понятием 
«россиянин», «сибиряк». Анализ исследова-
ния показал, что слово «россиянин» вызыва-
ет гордость. Идентификация с понятием «си-
биряк» позитивна, но расплывчата. Были 
названы главные качества сибиряка: работо-
способность, выносливость, взаимовыручка. 
Самоидентификация, в первую очередь, с 
россиянами, потом с понятием «сибиряк» или 
национальностью. 

Участники исследования отметили, что не 
сталкивались с дискриминацией по нацио-
нальному признаку ни на бытовом уровне, ни 
со стороны органов власти и правоохрани-
тельных органов. Никто не слышал о притес-
нениях при трудоустройстве (исключение – 
незнание русского языка). Участников иссле-
дования из Нижнеудинска беспокоит притес-
нение местного населения китайцами. Им не 
нравится, что они строят гостиницы на Бай-
кале и нарушают экологию. 

Обсуждение проблем миграции показало, 
что жители Нижнеудинска обеспокоены отто-
ком молодѐжи и тем, что приезжает много 
трудовых мигрантов других национально-
стей, есть опасения о возможных терактах, 
участники исследования также отметили, что 
работы по адаптации мигрантов в их муници-
пальных образованиях ведѐтся, но она 
должна быть более активная. Отношение к 
мигрантам из Украины позитивное, но участ-
ники фокус-группы из Усть-Илимска высказа-
ли недовольство, что они получают некото-
рые преференции, а это притесняет местное 
население. Было отмечено, что многие из 
них уехали назад.  

Все участники фокус-групп считают, что 
проблем в сфере межрелигиозных отношений 
и ущемлений представителей определѐнных 
религий нет. Конфликты на межнациональной 
и межрелигиозной почве возможны, но пока 
гипотетически, реальных предпосылок нет. 
Жители Нижнеудинска предполагают, что мо-
гут развиваться конфликты между армянами и 
азербайджанцами, активизироваться ислам-
ские радикальные организации. 

Анализ результатов проведения фокус-
групп в Нижнеудинске и Усть-Илимске пока-
зал, что уровень межнациональной и меж-
конфессиональной напряженности в обоих 
муниципалитетах невысокий. Деятельность 
муниципальной власти, направленная на 
укрепление межнациональных отношений, 
оценивается позитивно, но необходимо, что-
бы она велась более системно. В Нижне-
удинске существуют некоторые опасения, 
связанные, в первую очередь, с ожиданием 
роста численности мигрантов из стран Сред-
ней Азии. Участники фокус-групп не говорили 
о наличии прямых конфликтов с приезжими. 
Речь скорее идет о наличии страхов, тревож-
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ности, обеспокоенности за будущее в ситуа-
ции роста количества мигрантов. Необходи-
мо принятие мер, направленных на снижение 
общей напряженности, имеющейся у жите-
лей, изменение настороженного отношения к 
представителям другой культуры, совершен-
ствование механизмов регуляции на рынке 
труда и в социальной сфере. 
 
Заключение 

Таким образом, ситуацию в сфере меж-

национальных отношений в Иркутской обла-
сти можно рассматривать как стабильную. 
Уровень межнациональной межрелигиозной 
напряженности невысокий. Информирован-
ность населения о деятельности органов 
власти в сфере гармонизации межнацио-
нальных отношений невысокая, СМИ должны 
более широко ее освещать. Жители региона 
считают, что представители органов государ-
ственной власти должны заниматься этими 
проблемами более активно. 
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Образ Кубы в советском и американском  
кинематографе периода холодной войны 

 
© Л.Л. Клещенко 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Аннотация: В статье приводятся результаты анализа видеообразов Кубы в советском и американском кинема-
тографе периода холодной войны. Страна после революции 1953–1959 гг. приобретает для США и СССР как 
стратегическое, так и символическое значение, чем обусловлен повышенный интерес к кубинской тематике в 
массовой культуре в целом и в кинематографе, в частности. Материалами для исследования послужили совет-
ские и американские художественные фильмы, снятые в период 1945–1991 гг., использовалась сплошная выбор-
ка. Цель работы – анализ особенностей репрезентации Кубы в советском и американском кинематографе времен 
холодной войны. Исследование показало, что образы острова свободы включаются в формирование образа вра-
га посредством объективации этой страны, изображения ее в качестве арены противоборства двух сверхдержав. 
А также выполняют схожие функции: они привлекаются, чтобы показать моральное превосходство того или иного 
общественного устройства. Вместе с тем изображения жизни острова в американском кинематографе отличают-
ся большим разнообразием, что объясняется плюрализмом данной культуры. Конструируемые в советском ки-
нематографе образы Кубы, напротив, характеризуются упрощенным, стереотипным видением, обусловленным 
как наличием доминирующей идеологии, так и отсутствием длительной истории межкультурной коммуникации.  
Понятия «Куба» и «кубинец» – значимые и для советской, и для американской культуры. В то же время советский 
кинематограф нередко подчеркивает сходство положения русского и кубинского человека. В американском ак-
цент сделан на превосходстве американцев. 
 

Ключевые слова: Куба, образ врага, холодная война, кинематограф, советский кинематограф, американский 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of video images of Cuba in Soviet and American cinema during 
the Cold War. After the revolution of 1953-1959, Cuba acquired not only strategic but also symbolic significance for the 
United States and the USSR, which led to increased interest in the Cuban theme in popular culture in general and cine-
ma in particular. The materials for the study were Soviet and American feature films made in the period 1945-1991. The 
study employed continuous sampling method. This work aims to analyze the peculiarities of Cuba's representation in 
Soviet and American Cold War cinema. The study showed that images of Cuba in Soviet and American cinema are en-
gaged in the creation of the enemy image by objectifying Cuba, depicting it as an arena of confrontation between two 
superpowers. Images of Cuba in American and Soviet cinema perform similar functions: they are attracted to show the 
moral superiority of a particular social structure. However, the images of Cuba in American cinema are very diverse, 
which is due to the pluralism of the American culture of the period under review. The images of Cuba constructed in So-
viet cinema are characterized by a simplified, stereotypical vision, due to both the presence of a dominant ideology and 
the lack of a long history of intercultural communication. The notions “Cuba” and “the Cuban” are meaningful for both 
Soviet and American culture. Whereas the Soviet cinema often emphasizes the similarity of the position of a Soviet and 
Cuban person, American one emphasizes the superiority of Americans over Cubans.  
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Введение 

В период холодной войны кинематограф 
играл важную роль в противостоянии двух 
сверхдержав – США и СССР. В информаци-
онно-идеологическое противоборство двух 
миров, капиталистического и социалистиче-
ского, вовлекались третьи страны, в их числе 
Куба, место и роль которой трудно переоце-
нить. Находясь в непосредственной близости 
от США, она после революции 1953–1959 гг. 
оказывается в изоляции от Соединенных 
Штатов Америки и развивает сотрудничество 
с Советским Союзом, что нашло отражение в 
массовой культуре. События холодной войны 
становятся предметом рефлексии многих из-
вестных кинорежиссеров. Создаваемые ими 
интерпретации политических событий оказы-
вают воздействие на широкую аудиторию, 
что обуславливает актуальность изучения 
кинообразов как механизма формирования 
общественного мнения. Кроме того, необхо-
димо отметить, что текущее состояние рос-
сийско-американских отношений характери-
зуется некоторыми исследователями как но-
вая холодная война (Sakwa, 2008), что акту-
ализирует научное осмысление информаци-
онного противоборства и вовлечения в него 
третьих стран в предшествующий период, 
1945–1991 гг.  

Проблеме кинообразов холодной войны 
посвящен ряд статей как отечественных, так 
и зарубежных исследователей. Так, образ 
врага в советском и американском кинемато-
графе рассматривается в работах таких ав-
торов как А.И. Кубышкин (Кубышкин, 2019), 
О.В. Рябов (Рябов, 2011; Riabov, 2020), Т.Б. 
Рябова, Е.В. Панкратова (Рябова, Панкрато-
ва, 2019), С.И. Белов (Белов, 2018), К.А. 
Юдин (Юдин, 2019), А.Г. Колесникова (Ко-
лесникова, 2009), А.В. Федоров (Федоров, 
2015) Существуют и работы, анализирующие 
советского и финского врага (Сенявская, 
2005). Механизмам конструирования образа 
врага посвящены труды Х. Ванхала (Vanhala, 
2011), А.С. Орловой (Орлова, 2017), О.С. Да-
выдовой (Давыдова, 2019). В то же время 
Кубе в кинематографе посвящено небольшое 
число исследований (Ярулина, 2012; Беляе-

ва, 2016), что обуславливает новизну насто-
ящей работы, целью которой является выяв-
ление особенностей репрезентации острова 
свободы в советском и американском кине-
матографе времен холодной войны.  
 
Методы  

Материалами для исследования послу-
жили советские и американские художе-
ственные фильмы, снятые в период 1945–
1991 гг., использовалась сплошная выборка. 
Метод исследования – анализ видеообразов. 
 
Результаты  

Едва ли найдется латиноамериканская 
страна, которой уделено так много внимания 
как Куба. В американском кинематографе эта 
страна может быть как локацией, так и цен-
тральной линией повествования. Американ-
ский кинематограф до холодной войны и в 
первые ее годы изображает Кубу в качестве 
романтического места, привлекающего аван-
тюристов, где для американцев есть много и 
возможностей, и соблазнов. Непременным 
атрибутом фильмов о дореволюционной Ку-
бе были гангстеры, контрабандисты, попро-
шайки, проститутки. То есть, страна предста-
ет своего рода «задним двором» США. Такой 
мы видим Кубу в фильмах 1940–1950-х го-
дов, в которых местом действия полностью 
или частично является Гавана: «Афера в Га-
ване» (1957 г., Ласло Бенедек), «До края 
земли» (1948 г., Роберт Стивенсон), «Девуш-
ка без паспорта» (1950 г., Джозеф Льюис), и в 
более поздних картинах, наиболее известная 
из которых – «Крестный отец-2» (1974 г., 
Френсис Форд Коппола). 

Произошедшая на Кубе революция вы-
звала в американском обществе противоре-
чивые реакции. В среде левых интеллектуа-
лов она встретила определенную поддержку 
(Ярулина, 2015. С. 94). Прокубинские настро-
ения затронули и кинематографистов. Фильм 
«Кубинские мятежницы», вышедший в 1959 
году, стал последним для звезды эпохи Зо-
лотого века Голливуда Эррола Флинна. Бу-
дучи горячим симпатизантом Кубинской ре-
волюции и лично Фиделя Кастро, Флинн не 
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только снялся в одной из ролей, но и написал 
сценарий к этому фильму. В центре повест-
вования история двух девушек из США, от-
правляющихся на Кубу в поисках своего дру-
га, бывшего одним из многих американцев, 
поддерживающих Кастро. Значительное чис-
ло экранного времени 68-минутной ленты 
посвящено зарисовкам из жизни партизан-
ского лагеря на территории Кубы, где трени-
ровки по минно-взрывному делу перемежа-
ются пением народных песен у костра и диа-
логами о нелегком быте женщин в условиях 
партизанской войны в джунглях. Эррол 
Флинн играет самого себя, актера, который 
по заданию информационного агентства со-
вершает визит на Кубу для создания репор-
тажа о текущей ситуации. Закадровый ком-
ментарий служит проводником для зрителя, 
инструментом экспозиции, но не дает прак-
тически никакой информации о причинах 
конфликта, мировоззрении и политических 
позициях противника. Художественные каче-
ства этого фильма довольно скромны и без 
подробного исследования сложно сказать, 
какова была истинная мотивация его созда-
телей – использовать Кубинскую революцию 
как экзотический фон для непритязательного 
боевика, либо же авторами двигало искрен-
нее желание пролить свет для американской 
аудитории на происходящие в стране собы-
тия. Тем не менее, отдельные аспекты 
фильма делают его интересным с историче-
ской точки зрения. Покровительство со сто-
роны Кастро позволило создателям получить 
доступ не только к архивным киноматериа-
лам, но и к непосредственным участникам 
событий. На съемках были задействованы 
действующие члены ополчения, а кубинской 
армия удостоилась специальной благодар-
ности в начальных титрах ленты. Одновре-
менно Флинн подчеркивает нейтрально-
положительную роль США в конфликте, бла-
горазумно умалчивая об официальной пози-
ции. В фильме регулярно подчеркивается, 
что из США на Кубу идет поток не только 
добровольцев и валюты, но также легкого 
оружия, средств связи и медикаментов. В 
финале ленты Эррол Флинн, ломая «четвер-
тую стену», напрямую обращается к зрителю. 
Он отмечает, что победа Кастро – это лишь 
один из элементов революционной борьбы 

против диктатуры, охвативший страны Ла-
тинской Америки. События на Кубе, по мне-
нию Флинна, – это лишь одно из звеньев це-
почки предстоящих народных революций, по 
результатам которых все большее число лю-
дей обретут политические права и свободы. 

По мере развития Кубинской революции 
от национально-освободительной к социали-
стической и эскалации межблокового проти-
востояния, в американском кинематографе 
появляются новые способы репрезентации 
образа Кубы: прокубинские настроения сме-
няются контрреволюционными. Куба как объ-
ект, арена противоборства СССР и США, а 
также главный трофей в этой борьбе пред-
ставлена в фильме «Топаз» 1969 г., режис-
сер А. Хичкок (экранизация одноименного 
романа Л. Уриса). Картина посвящена собы-
тиям накануне Карибского кризиса. Образ 
социалистической Кубы в фильме амбива-
лентен: с одной стороны, это по-прежнему 
райский уголок, что подчеркивает внимание 
режиссера к красоте пейзажей. С другой, со-
здатели не обходят стороной приметы вре-
мени, ассоциируемые с социалистическим 
обществом: слежки, аресты, допросы, вы-
дворения из страны, дефицит товаров.  

Примечательно, что герои-кубинцы в 
фильме почти все ненавидят Америку. Они 
принципиальны, решительны, неподкупны 
(кроме выходцев из старого режима), хоть и 
находятся в плену ложного сознания. Под-
линным источником латентной угрозы и вра-
гом являются русские, для создания такого 
образа используются кинематографические 
приемы, как длинные кадры, драматичные 
крупные планы, тревожная музыка. Именно 
советская экспансия несет угрозу миру и 
безопасности всего человечества, а Куба – 
жертва агрессивной внешней политики 
СССР.  

Фильм иллюстрирует интересную особен-
ность репрезентации Кубы в американском 
кинематографе: часто освободительную 
борьбу кубинцев в американских фильмах 
возглавляет женщина, что символизирует ее 
безнадежность. Помимо «Топаза», женщина 
на передовой политической борьбы на Кубе 
представлена в фильме «Корабль Дураков» 
(1965 г., Стэнли Крамер), а также в историче-
ском фильме «Сантьяго» (1956 г., Гордон Ду-
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глас) о борьбе с испанскими колониалиста-
ми. Эта лента примечательна и тем, как ги-
перболизирована роль американцев в борь-
бе Кубы за независимость. Операция кубин-
цев по доставке оружия к театру военных 
действий оказалась удачной исключительно 
благодаря усилиям двух американских аван-
тюристов, по воле случая оказавшихся на 
острове.  

К 1980-м гг. в США появляются и фильмы, 
в которых Куба олицетворяет врага, наряду с 
Советским Союзом: «Красный рассвет», 1984 
г., Джон Милиус; «Убить Фиделя», 1980 г., 
Чак Уоркмэн. В начале картины «Красный 
рассвет» образы врагов не дифференциро-
ваны – кубинцы, русские, никарагуанцы в 
равной мере воплощают жестокость, беспо-
щадность, нецивилизованность. По мере 
развития повествования, именно кубинец 
оказывается более проницательным врагом, 
позже он начинает сомневаться в правильно-
сти выбранного курса и становится ренега-
том. Другой фильм, одной из сюжетных ли-
ний которого является конструирование об-
раза кубинского врага – «Убить Фиделя» 
(Cuba crossing). Картина затрагивает такую 
проблему, как покушения на Кастро и роль 
ЦРУ в них, при этом данная лента претенду-
ет на историческую достоверность. Врагом в 
фильме является сам Кастро, названный 
«безумным коммунистом» («Убить Фиделя», 
1980 г.) Кроме того, внутренние враги – пре-
ступное сообщество. ЦРУ решает не идти на 
прямой конфликт с внешним и внутренним 
врагом, а создать иллюзию сотрудничества, 
руководствуясь принципом: «Держи друзей 
близко, а врагов еще ближе».  

Наконец, отдельного упоминания заслу-
живают картины о руководителях кубинской 
революции. Так, например, в фильме «Че» 
(1969 г., Ричард Флейшер), продемонстриро-
вана эволюция персонажа от врача-
астматика к лидеру повстанцев, а затем од-
ному из руководителей государства, легко 
отправляющему людей на смерть. Фильм 
нельзя назвать пропагандистским, он пре-
тендует на объективность в репрезентации 
Кубы, делается попытка представить всю па-
литру мнений о произошедшей революции. В 
негативном ключе показан и режим Ф. Бати-
сты, что легитимирует борьбу против него. 

Герои картины многогранны, они показаны 
как реальные люди, со своими достоинства-
ми и недостатками, воздается должное их 
положительным качествам: «Вся пропаган-
дистская машина Батисты в подметки не го-
дилась Фиделю, который еще студентом по-
бедил на латиноамериканском конкурсе ора-
торов» («Че», 1969 г.). По мере развития сю-
жета у зрителя неизбежно пропадает всякая 
возможная симпатия к герою, который проти-
воречит своим же идеям, организует грабежи 
беднейших крестьян, одинаково жесток и к 
своим, и к чужим, на критику реагирует 
агрессией. Мессианская идея партизан не 
находит поддержки в сельской Боливии. 
Вместо навешивания ярлыков и клеймения 
врагов, часто встречающегося в фильмах 
времен холодной войны, сюжет постепенно 
подводит зрителя к идее об антигуманном 
характере вооруженной борьбы.  

Кроме того, необходимо отметить и 
фильмы, деконструирующие образ кубинско-
го врага («Бананы», 1971 г., Вуди Аллен). Ку-
ба не упоминается в фильме напрямую, ме-
стом действия становится Сан-Маркос, соби-
рательный образ банановой республики. В то 
же время главный герой, по воле случая воз-
главивший в этой стране революцию, своим 
обликом ассоциативно отсылает к Фиделю. В 
картине высмеивается роль ЦРУ в воору-
женных конфликтах, произвольный характер 
разделения на друзей и врагов в политике, а 
также стереотипы американцев о Латинской 
Америке.  

Образ Кубы был переосмыслен в амери-
канском кинематографе в период окончания 
холодной войны. Фильм «Гавана» (1990 г., 
Сидни Поллак) в завязке ретранслирует нар-
ратив о Кубе как заднем дворе: «Здесь не то 
что в штатах – люди многое себя позволя-
ют…думаю, из-за климата» («Гавана», 1990). 
Протагонист – «простой парень», далекий от 
политики, по мере развития сюжета картины 
содействует повстанцам, спасая жизнь од-
ному из их лидеров. В фильме подчеркнуты 
такие черты дореволюционной Кубы, как ни-
щета, неравенство, коррупция, бесправие. 
Среди прочего, один из лейтмотивов картины 
– превосходство американцев над кубинца-
ми: последние самостоятельно не могли со-
здать ни блага цивилизации, ни государ-
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ственность. Превосходство проявляется и в 
том, как легко герой обманывает режим, что-
бы спасти свою возлюбленную, и в том, как 
он обыгрывает кубинцев в карты.  

Таким образом, можно заключить, что в 
американском кинематографе Куба предста-
ет в образах врага, жертвы, а также заднего 
двора. Имеют место и ленты, героизирующие 
остров свободы. Наиболее важные для аме-
риканского кинематографа события кубин-
ской истории – революция, операция в бухте 
Кочинос и Карибский кризис. Интерес амери-
канского кинематографа не исчерпывается 
периодом холодной войны – можно отметить 
большое количество фильмов об острове, 
снятых до нее, а также после. В настоящее 
время Куба также находится в центре внима-
ния американских кинематографистов – по-
являются все новые ретроспективы о собы-
тиях времен холодной войны (Че Гевара, 
2005 г., Джош Эванс; «Потерянный город», 
2005 г., Энди Гарсиа; «13 дней», 2000, Род-
жер Дональдсон; «Пока не наступит ночь», 
2000 г., Джулиан Шнабель), а также фильм, 
снятый американцами на Кубе – («Запретная 
Куба» 2016 г., Арт Джонс).  

Для советской культуры, и в том числе 
кинематографа, эта страна приобретает осо-
бое значение лишь после революции и уста-
новления социалистического правительства 
на острове. Успехи революционного движе-
ния и породившие его причины нашли отра-
жение в фильме совместного производства 
СССР и Кубы «Я – Куба» (1964 г., Михаил 
Калатозов), где предреволюционная страна 
показана через призму классового конфлик-
та: лоск, богатство и праздность белых и их 
приспешников противопоставляются нищете 
и тяжелому быту кубинцев. Американцы в 
фильме олицетворяют лишь негативные ка-
чества: вульгарность, безнравственность, 
корысть: «на Кубе все прилично, были бы 
доллары» («Я – Куба» 1964 г.). И если аме-
риканцы по отношению к Кубе являются 
внешними врагами и эксплуататорами, то 
национальная элита, изобличаемая в по-
следних трех новеллах – это враг внутрен-
ний, руками которого совершается жесто-
кость, несправедливость, угнетение кубин-
ского народа (ради интересов американцев и 
американских компаний). По мере продвиже-

ния к финалу враг обезличивается, транс-
формируется в абстрактную неумолимую 
безжалостную силу (бомбы, сброшенные на 
мирную семью), благодаря которым крестья-
нин решает примкнуть к партизанам. Нрав-
ственное превосходство над внутренним вра-
гом демонстрируется в фильме моральной 
дилеммой героя, неспособного убить своего 
противника.  

Стереотипные представления о внутрен-
нем враге транслирует и фильм «Кубинская 
новелла» (1962 г., Сергей Колосов) о проти-
востоянии старого и нового порядка, старого 
и нового человека на примере администра-
ции национализированного банка. Происхо-
дит символическая победа над старым по-
рядком: инициация героя, после которой 
символическая победа переходит в реаль-
ную. Фильм заканчивается победой «нового 
человека»: советский кинематограф помога-
ет понять герою необходимость перейти на 
сторону революции. Примечательно, что в 
этом фильме, как и в «Я – Куба», у Гаваны 
женский (закадровый) голос.  

Куба становится местом действия не-
скольких советских детских фильмов: «Чер-
ная чайка» (1962 г., Григорий Колтунов), 
«Компаньерос» (1962 г., Михаил Терещенко, 
первая новелла), «Часы капитана Энрико» 
(1967 г., Янис Стрейч, Эрик Лацис). Эти лен-
ты формируют миф о бесстрашном кубин-
ском герое, готовом пожертвовать собой ра-
ди победы революции, сражавшемся до кон-
ца, несмотря на все трудности и превосхо-
дящие силы противника. Гипертрофирован-
ные черты кубинского моряка в рассказе 
мальчика одноклассникам: «Борода черная 
большая, во! Вооружен до зубов, настоящий 
герой!» («Часы капитана Энрико», 1967 г.) 
подчеркивают инаковость кубинца по отно-
шению к человеку советскому. Герои-
революционеры настолько притягательны, 
что дети бегут в порт, узнав о прибытии ку-
бинского корабля. Аналогично, в фильме 
«Компаньерос» (1962 г.) о дружбе народов 
ребята пытаются попасть на Кубу, спрятав-
шись в ящике с грузами на корабле. Во время 
поездки они спят и видят сны о Кубе: райском 
уголке, где дети могут стать героями наравне 
со взрослыми.  

Образ американского врага наиболее ре-
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льефно показан в фильме «Черная чайка». 
Куба в фильме – особый мир, где, несмотря 
на любые невзгоды, люди поют и танцуют, 
восхваляя революцию. Образ внутреннего 
врага деперсонализирован: неизвестный 
убивает в горах женщин и детей. При этом 
герои хорошо понимают, что большую угрозу 
представляет внешний враг, что выражается 
в формуле: «Куба – да, янки – нет». В филь-
ме представлено два начала – новая рево-
люционная Куба, которую олицетворяют де-
ти, и старая – дед Черная чайка. Ему чужды 
идеалы революции, он готов бороться и сто-
ять насмерть только за свое имущество. Од-
нако, старая и новая Куба едины в одном – 
ненависти к американцам. «Он что, янки? 
Это он высылает самолеты поджигать уро-
жай и дома. Это он посылает оружие, чтобы 
наши люди убивали друг друга…убей нас 
обоих. Дальше шхуну не поведем!» («Черная 
чайка», 1962 г.), – говорит герой, отказываясь 
сотрудничать с врагом. 

Советские фильмы о Кубе не столь много-
численны как американские, что обусловлено 
тем, что Советский Союз не имел долгой и 
насыщенной истории отношений с этим ост-
ровом. По данной причине и представления о 
Кубе и ее революции, которые нашли отраже-
ние в кинематографе, характеризуются упро-
щенным, стереотипным видением. Куба рас-
сматривается только как братская страна и 
жертва американского империализма. 

В целом, существуют определенные чер-
ты сходства в репрезентации Кубы в ряде 
произведений американского и советского 

кинематографа: они использует схожие спо-
собы демонизации образа врага, как то вик-
тимизация Кубы и/или женских персонажей-
кубинок, объективация, а также феминиза-
ция. Образы Кубы в американском и совет-
ском кинематографе выполняют схожие 
функции: они привлекаются, чтобы показать 
моральное превосходство социалистического 
строя в советском кинематографе, и, соот-
ветственно, чтобы показать антигуманный 
характер СССР и его внешней политики в 
американском. Вместе с тем образы Кубы в 
американском кинематографе отличаются 
большим разнообразием, что обусловлено 
плюрализмом данной культуры рассмотрен-
ного периода. Куба и кубинец – значимый 
другой и для советского, и для американского 
народа; в то же время советский кинемато-
граф нередко отмечает сходство социально-
экономической ситуации и положения чело-
века советского и кубинского. В американ-
ском кино, напротив, подчеркивается разли-
чия кубинцев и американцев, и превосход-
ство американцев над кубинцами.  
 
Заключение 

В связи с тем, что кинофильмы, снятые 
после окончания времен холодной войны, 
оказались за рамками настоящего исследо-
вания, представляет интерес продолжение 
исследования на современном материале, 
что позволит выявить отличия в репрезента-
ции Кубы в советском и американском кине-
матографе в период после окончания меж-
блокового противостояния.  
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Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты функционирования социальных институтов в российском 
обществе в условиях пандемии COVID-19. При этом автор исходит из того, что предложенный анализ является 
сугубо предварительным, поскольку многие моменты, связанные с деятельностью органов власти и управления, 
работой предприятий и организаций всех отраслей экономики, еще невозможно в полной мере оценить, так как 
эпидемия продолжается. Тем не менее отмечено, что пандемия позволила по-новому организовать работу учеб-
ных заведений, в том числе перейти на дистанционное обучение. При этом, наряду с несомненными достоин-
ствами, такое обучение привнесло и немало проблем. В статье подчеркивается, что это касается, например, 
нарушения обычного порядка школьной социализации. Автор считает возможным и необходимым обратить вни-
мание на те меры, которые предлагается предпринять для снижения заболеваемости опасной инфекцией, на 
распространение числа заражений. Выделяются четыре категории индивидов по их реакции на пандемию. Это 
ковид-диссденты, ковид-паникеры, ковид-равнодушные и ковид-рациональные. Точных социологических иссле-
дований, которые бы показали емкость каждой из указанных страт, пока не существует. Их еще надо провести, 
чтобы точнее определить действия учреждений здравоохранения, органов власти, средств массовой информа-
ции. Это покажет наиболее уязвимые точки социума, что позволит не только снизить опасность распространения 
пандемии COVID-19, но и приведет, в конечном счете, к ее прекращению.  
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omy cannot be fully assessed yet, since the epidemic is still ongoing. However the pandemic allowed a new organization 
of functioning of educational institutions including transition to the distant education. But along with the apparent ad-
vantages it caused some problems. The article emphasizes that this relates, for example, to disruptions in routine of 
school socialization. The author considers it possible and necessary to pay attention to the measures proposed to reduce 
the incidence of the dangerous infection, to the spread of the number of infections. According to the author, there are four 
categories of individuals depending on their reaction to the pandemic. They are COVID dissidents, COVID panickers, 
COVID indifferent and COVID rational. There are no precise sociological studies that show the capacity of each of these 
strata. They should be carried out in order to more accurately determine the actions of health institutions, authorities and 
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Введение 

Продолжающаяся пандемия COVID-19 
поставила перед человечеством немало 
принципиально новых проблем, которые ед-
ва ли не кардинально изменили многие под-
ходы к решению насущных задач социально-

экономического развития. Понятно, что это 
не обошло и Россию. Многие аспекты функ-
ционирования социальных институтов, орга-
нов власти и управления, бизнес-структур 
еще предстоит осмыслить, поскольку, во-
первых, пандемия продолжается, а в ряде 
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стран, включая Россию, число инфицирован-
ных существенно больше, чем было в еѐ 
начале. Во-вторых, пока не проведено мас-
штабных социологических исследований, в 
том числе межстрановых, компаративист-
ских, которые можно было бы затем интер-
претировать и дать не только четкое описа-
ние ситуации, но и спрогнозировать еѐ раз-
витие. В научной литературе встречаются 
пока отдельные публикации, которые рас-
крывают деятельность организаций здраво-
охранения по преодолению пандемии, рабо-
ту предприятий некоторых отраслей народ-
ного хозяйства, практику дистанционного 
обучения в средних и высших учебных заве-
дениях (Ярмак, 2020; Спасенников, 2020; 
Шульц..., 2020; Арзаманова, 2020). Данная 
статья отчасти восполняет отсутствующий до 
настоящего времени анализ поведенческих 
реакций индивидов на предлагаемые ограни-
чения и рекомендации экспертов, медицин-
ских работников, органов власти, которые 
позволили бы уменьшить риски распростра-
нения опасной инфекции, перейти, в конеч-
ном счете, к нормальной жизнедеятельности 
общества, всех его слагаемых. Кроме этого, 
указываются возможные направления, по ко-
торым можно было бы организовать социо-
логические исследования в разных регионах.  
 
Методы 

Автор в данной работе использовал метод 
вторичного анализа социологической инфор-
мации. Она содержится в результатах иссле-
дований, проведенных различными социоло-
гическими центрами, а также невключенное 
наблюдение. Имеется в виду, что с различной 
частотой фиксировалось поведение индиви-
дов в общественных местах. Кроме этого, ав-
тор опирался на статистические данные, от-
ражающие ситуацию в различных странах и в 
разных отраслях экономики России. 
 
Результаты 

Прежде чем раскрывать основные пове-
денческие реакции людей на предписывае-
мые органами власти ограничения, на реко-
мендации экспертов, медицинских работни-
ков, представляется целесообразным оста-
новиться на реальной ситуации, которая в 
настоящее время фиксируется в социальной 

жизни человечества и на прогнозах, раскры-
вающих возможные последствия пандемии 
COVID-19. Начать следует с экономики, ко-
торая во многом отражает и предопределяет 
все происходящее. Сразу следует обратить 
внимание, что значительная часть россий-
ских исследователей и экспертов считает, 
что в сложившемся экономическом положе-
нии Россия, как и многие другие государства, 
столкнется, если уже не столкнулись, с ря-
дом финансово-экономических проблем. И в 
первую очередь, они будут вызваны крайне 
отрицательным влиянием пандемии COVID-
19, распространившейся во всем мире. По 
мнению специалистов, в российской эконо-
мике в годовом исчислении ожидается сни-
жение не меньше чем на 10–20 % уровня ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). Также 
одним из важнейших факторов, который воз-
ник вследствие пандемии COVID-19 – его от-
рицательное влияние на уровень цен энерго-
носителей на мировом рынке (Медведев, 
2020). За январь-июль 2020 года отрица-
тельная динамика промышленного производ-
ства была зафиксирована в 44 регионах Рос-
сии, т. е. более чем в половине. Региональ-
ные различия при этом оказались значитель-
ными – от роста на 29 % в Тюменской обла-
сти и на 22 % в Карелии за счет введения 
новых производств до падения на 18 % в Ко-
стромской области, в том числе в результате 
остановки крупного энергоблока Костромской 
ГРЭС, на 13 % в Калининградской, на 8–11 % 
в Ульяновской, Нижегородской областях, 
Красноярском крае, Республике Якутия и Не-
нецком автономном округе (Макаренцова, 
2020). Что касается состояния мировой эко-
номики в целом, а от этого, как известно, во 
многом зависит и отечественное народное 
хозяйство, то экономисты ООН предрекают 
еѐ сокращение в 2020 году на 3,2 %. Счита-
ется, что течение следующих двух лет мир 
недосчитается около 8,5 трлн долларов до-
ходов. Это самое резкое сокращение со вре-
мен Великой депрессии 1930-х годов. Разви-
тые страны ждет отрицательный рост ВВП, 
он сократится на 5 %. Эти потери будут отча-
сти компенсированы лишь в 2021 году, когда 
экономика достигнет умеренного роста – на 
уровне 3,4 %. Для развивающихся стран со-
кращение в 2020 году прогнозируют в сред-
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нем на уровне 0,7 %. Мировая торговля в те-
кущем году сократится почти на 15 % (Шере-
мет, 2020). Анализируются и различные ва-
рианты выхода экономики из кризиса и не-
благоприятные последствия каждого такого 
сценария (Акишин, 2020). 

Пандемия сказалась и на других сферах 
общественной жизни. И не в последнюю оче-
редь на всей системе образования, которая 
призвана воспроизводить поколения грамот-
ных индивидов, готовых творчески и плодо-
творно действовать в последующие десяти-
летия. Так, по оценкам Министерства науки и 
высшего образования России, на начальном 
этапе пандемии 60 % вузов страны успешно 
перешли к дистанционной форме занятий и 
работали в штатном режиме, 27 % испыты-
вали периодические сбои, а 10 % высших 
учебных заведений оказались недостаточно 
или вовсе не готовы к работе в изменивших-
ся условиях. Для цифровизации образования 
просто не было необходимой инфраструкту-
ры (Савицкая, 2020 ).  

Студенты, как отмечают исследователи, а 
их позицию разделяет и автор, амбивалентно 
отнеслись к переходу на дистанционное обу-
чение. С одной стороны, нынешние молодые 
люди относятся к поколению Z, а это актив-
ные и умелые пользователи Интернета и раз-
личных гаджетов, поэтому технические аспек-
ты использования дистанционных образова-
тельных технологий не вызвали у них никаких 
затруднений. Им даже было интересно апро-
бировать новые форматы проведения занятий 
и различные технологические решения: веби-
нары, онлайн-конференции, онлайн-курсы 
(Штыхно, Константинова, Гагиев, 2020). 

С другой стороны, молодые люди при-
знаются, что им пришлось выполнять бóль-
ший объем заданий и больше прикладывать 
самостоятельных усилий при освоении учеб-
ных курсов. Но есть и еще один важный ас-
пект, который нельзя не затронуть, говоря о 
ситуации в системе образования. Кроме это-
го, как показывают социологические иссле-
дования, в ходе онлайн-занятий значитель-
ная часть студентов, а это 20 % от числа 
опрошенных, обнаруживает высокий уровень 
субъективного неблагополучия, 9 % демон-
стрирует заметный эмоциональный диском-
форт (Соколовская, 2020). 

Как представляется, возникающие в ходе 
дистанционного обучения проблемы заклю-
чаются не только в организации процесса, 
передачи знаний, контроля за их освоением, 
субъективном дискомфорте обучающихся. 
Онлайн-обучение при всех его положитель-
ных сторонах имеет и один важный недоста-
ток, который связан даже не с существующим 
цифровым неравенством, а с тем, что нару-
шен ход школьной и вузовской социализа-
ции. Сложилась ситуация, когда не только по 
сути отстраненным от этого процесса ока-
зался один из важнейших институтов социа-
лизации – система образования, но в режиме 
эксклюции действуют и его агенты – учителя, 
преподаватели, одноклассники, сокурсники. 
И еще один момент. Как справедливо, по 
нашему мнению, считает научный руководи-
тель Института образования НИУ ВШЭ И. 
Фрумин, настройка образовательного про-
цесса на новые реалии должна носить ком-
плексный характер. Это означает, что нельзя 
просто раздать компьютеры и посадить всех 
в Zoom. Нужно подумать и о бедных студен-
тах, и о лабораторных работах, и о подготов-
ке преподавателей (Губернаторов, 2020). 

Пандемия показала также, насколько су-
щественные и неожиданные изменения про-
изошли и в обыденной жизни всех людей. 
Речь идет о том, что многие привычные дей-
ствия (поездки на отдых внутри страны и в 
зарубежные страны; регулярное посещение 
театров, кинотеатров, музеев и выставок; 
проведение досуга с друзьями дома, в кафе 
и ресторанах, ночных клубах; участие в мас-
совых мероприятиях; многое другое) можно 
осуществить либо с ограничениями, либо во-
обще не делать этого. Причем, как выясняет-
ся, теперь все это может продолжаться дли-
тельный период. В этой ситуации, а она дей-
ствительно является экстремальной, как в 
никакое иное время, зримо фиксируется 
весьма различное отношение людей и друг к 
другу, и к тем мерам, которые исходят от гос-
ударственных органов. А они в настоящее 
время заключаются и в необходимости стро-
гого соблюдения определенных правил и 
норм, в частности, так называемого масочно-
го режима, наличия определенной социаль-
ной дистанции, ограничений в перемещениях 
и т. п. Кроме этого, пандемия как никогда 
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прежде продемонстрировала и то, как люди 
относятся к собственному здоровью, каковы 
их личностные установки, связанные с забо-
той о его поддержании.  

Иными словами, данная экстремальная 
ситуация, как в увеличивающей линзе, пока-
зала широкий диапазон поведенческих реак-
ций на происходящее. Отчетливо фиксирует-
ся и то, на что способен человек, оказывая 
помощь даже незнакомым людям (разные 
формы волонтерской деятельности, напри-
мер, включая безвозмездное приготовление 
обедов врачам, доставку продуктов питания 
и лекарств пожилым людям), и то, как порой 
абсолютно безответственно может относить-
ся человек к соблюдению ограничений в ходе 
пандемии.  

Показательны в этом отношении данные 
социологических опросов, проведенных раз-
ными центрами. Так, Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
еще в начале мая 2020 года зафиксировал, 
что коронавирусная эпидемия стала причи-
ной тревог и источником новых вызовов. 1 В 
ноябре ВЦИОМ представил данные о том, 
как россияне относятся к антикоронавирус-
ным мерам в случае возможного ухудшения 
эпидемиологической ситуации. Абсолютное 
большинство респондентов поддерживает 
введение обязательного ношения масок в 
общественных местах в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации – 89 %. Про-
тив таких мер выступает каждый десятый 
опрошенный – 10 %. Обратим внимание, что 
это немало, каждый десятый. А в условиях 
пандемии безответственное поведение даже 
незначительной части людей может нанести 
немалый урон окружающим. Также, если 
эпидемиологическая ситуация ухудшится, 
требование соблюдать социальную дистан-
цию в 1,5–2 метра между людьми в обще-
ственных местах поддерживают 87 % росси-
ян. Не выражают поддержки этой меры 12 % 
опрошенных. 2  

                                                     
1
 Пандемия пройдет. А что останется? ВЦИОМ. [Элек-

тронный ресурс]. URL.: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/pandemiya-projdet-a-chto-
ostanetsya9 (дата обращения: 3.10.2020). 
2
 Пандемические риски и как с ними бороться:  

ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

Значительная часть людей при этом от-
мечала, что нужно поддерживать дополни-
тельное онлайн-образование для взрослых и 
после пандемии (37 %). Каждый третий счи-
тает, что в будущем необходимо расширять 
возможности просмотра спектаклей и выста-
вок онлайн (33 %). За сохранение получения 
онлайн-образования в вузах и в школах вы-
ступили 30 % и 29 % россиян соответствен-
но. 3 Быстро менялось и отношение людей к 
возможности заразиться опасной инфекций. 
По данным Левада-Центра, например, если в 
феврале почти 70 % говорили, что они не 
опасаются заболеть коронавирусом, то к ап-
релю около 60 % стали этого опасаться 
(Левинсон, Борусяк, 2020). В октябре таких 
стало 64 %. 4 Хорошо известно, что самое 
опасное заключается в привычке к опасному, 
своеобразная притерпелость к ней. Первые 
страхи, тот начальный режим самоизоляции, 
когда никто не мог спрогнозировать и дли-
тельность введенных ограничений, и воз-
можные последствия заболевания, с которым 
все страны столкнулись впервые, и те меди-
каментозные средства, которые могут помочь 
справиться с болезнью, естественно, не мог-
ли продолжаться долго. Но выясняется, что 
эта опасная инфекция пока не отступает, что 
предопределило выделению ее в качестве 
источника главных тревог у россиян. В октяб-
ре 2020 года, по данным ВЦИОМ, так думали 
55 % опрошенных. Причем среди респонден-
тов от 18 до 34 лет таких около 65 %.5  

Ряд западных учѐных уже сегодня пыта-
ется дать оценку развитию «инфекционного 
синдрома» в социальной области. К. Рекас 
считает, что в связи с пандемией возникают 
серьѐзные социально-политические реакции. 

                                                                                    
obzor/pandemicheskie-riski-i-kak-s-nimi-borotsja (дата 
обращения: 3.10.2020). 
3
 Пандемия пройдет. А что останется? ВЦИОМ. [Элек-

тронный ресурс]. URL.: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/pandemiya-projdet-a-chto-
ostanetsya 
4
 Коронавирус: страхи и меры. Левада-центр [Элек-

тронный ресурс]. URL::https://www.levada.ru/ 
2020/11/02/koronavirus-strahi-i-mery (дата обращения: 
3.10.2020). 
5
 Формирование тревог и страхов среди молодежи под 

влиянием пандемии и кризиса: ВЦИОМ.  [Электронный 
ресурс]. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_ con-
ferences/2020/2020-10-27_doklad.pdf (дата обращения: 
4.10.2020). 
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Не менее важно и то, что на этот раз мы 
имеем дело с огромным акцентом на проти-
водействие укреплению социальных связей 
(которые являются стихийными для стихий-
ных бедствий) – и на поддержку углубления и 
консолидации экстремальной атомизации 
(«социальное дистанцирование», боязнь по-
ручней и т. д.) (Рекас, 2020). 

Но вот что показал теперь уже многоме-
сячный ход пандемии с точки зрения автора. 
Во-первых, совершенно очевидно, что выяв-
ляются несколько подходов индивидов к 
опасной инфекции, а значит и несколько по-
веденческих реакций на ее протекание. А 
именно. Есть те, кого условно уже называют 
ковид-диссидентами. Они крайне скептически 
относятся к самому существованию этой ин-
фекции, пренебрежительно воспринимают 
все рекомендации и требования, исходящие 
и от власти, и от специалистов. Соответ-
ственно, именно они критикуют власть, видят 
в еѐ действиях чуть ли не заговор с целью 
ограничить права и свободы граждан. Неслу-
чайно, как представляется, что позитивные 
чувства по поводу вакцины Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вырази-
ли 40 %, недоверие, сомнение и страх – 46 
%. (Левинсон, Борусяк, 2020). Скорее всего, 
именно эти критики и распространяют в со-
циальных сетях слухи о якобы надуманной 
тревоги по поводу инфекции.  

Во-вторых, есть и те, кого можно назвать 
ковид-паникѐрами. Эти индивиды не только 
сами предельно настороженно относятся к 
ковиду, как когда-то относились к любым со-
общениям о каких-либо инфекциях, напри-
мер, о так называемом птичьем гриппе, но и 
всемерно стремятся передать своѐ настрое-
ние другим. Такая реакция во многом репро-
дуцируется средствами массовой информа-
ции. Можно согласиться с утверждением о 
том, что некоторые из них, превратившие 
эпидемию в увлекательное шоу, формируют 
в сознании так называемых тревожных лю-
дей новую реальность, главным элементом 
которой становится неосознанно или специ-
ально нагнетаемый массовый психоз. Иссле-
дователи отмечают, что он, порождѐнный 
страхом перед коронавирусом, не менее 
опасен, чем сама эпидемия. Люди в таком 

состоянии теряют способность критически 
оценивать окружающую действительность и 
начинают метаться в поисках спасения от 
«идущего к ним» коронавируса (Абрамов, 
Багдасарян, Бышок, 2020). Некоторые иссле-
дователи даже по-своему классифицируют 
ковид-паникѐров. Среди них, как полагают, 
есть те, кто находится в состоянии аффекта. 
Эта группа очень легко попадает под влия-
ние различного рода ложной и пугающей ин-
формации. Вторую группу паникующих со-
ставляют люди, сохранившие способность к 
ориентировке, но крайне поверхностно вос-
принимающие события. В случае решитель-
ных действий со стороны руководства они 
способны подчиниться и выполнять целена-
правленные действия (Абрамов, Багдасарян, 
Бышок, 2020). 

В-третьих, можно выделить и тех, при 
этом можно предположить, что их достаточно 
много, которые внешне спокойно, равнодуш-
но, даже апатично относятся к происходяще-
му. В тоже время их безразличие также 
наносит, по нашему мнению, ущерб предпри-
нимаемым мерам по ограничению распро-
странения инфекции. По наблюдениям авто-
ра и за поведением студентов, и за тем, как 
ведут себя пассажиры общественного транс-
порта, покупатели в магазинах, можно сде-
лать заключение, что такие ковид-
равнодушные надевают маску, когда кто-то 
сделает им замечание, но в отсутствии кон-
троля, замечаний пренебрегают мерами без-
опасности.  

В-четвертых, по нашему мнению, а это, 
впрочем, подтверждается и социологически-
ми исследованиями, самую значительную 
часть индивидов составляют ковид-
рациональные. Это те, кто не пренебрегает 
указаниями органов власти, мнением специ-
алистов и экспертов, кто соблюдает все пра-
вила и предписания. Более того, стремится 
сделать так, чтобы и все остальные в этой 
непростой ситуации действовали ответ-
ственно, с полным осознанием своего долга 
не только перед близкими, но и перед всеми 
остальными согражданами. Кроме этого, 
именно данная категория людей составляет 
ядро волонтеров, которые оказывают все-
мерную помощь престарелым, тем, кто ока-
зался в непростой ситуации. Например, толь-
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ко на начальном этапе пандемии, менее чем 
за две недели, волонтеры Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта (БФУ 
им. И. Канта) смогли обеспечить более 600 
жителей Калининграда пожилого возраста 
разработанными и изготовленными на базе 
университетской лаборатории гигиенически-
ми масками с напылением серебра. Эта ра-
бота проводилась параллельно с первосте-
пенной задачей, стоящей перед университе-
том, связанной с обеспечением масками во-
лонтеров-медиков, ежедневно работающих 
«на передовой»; сотрудников БФУ, выходя-
щих на работу для обеспечения жизнедея-
тельности вуза; работников клинико-
диагностического центра БФУ им. И. Канта; 
студентов проживающих в общежитиях в 
условиях постоянного контакта с другими 
людьми.6 Надо при этом иметь в виду, что 
университет не располагает производствен-
ными мощностями для массового производ-
ства таких масок. К слову заметить, указан-
ная маска с серебряным напылением полу-
чила одобрение Государственного научного 

центра вирусологии и биотехнологии «Век-
тор», как изделие, которое блокирует рас-
пространение вирусов.  
 
Выводы 

Сказанное позволяет, во-первых, заклю-
чить следующее. Пандемия отчетливо пока-
зала, что социализация для очень многих ин-
дивидов была не очень удачной. Во-вторых, 
в ходе продолжающейся эпидемии в полной 
мере проявилось насколько неоднозначны 
реакции людей и на саму новую опасную ин-
фекцию, и на меры по предотвращению еѐ 
распространения, которые исходят от орга-
нов власти и управления. И еще один мо-
мент, на который необходимо, на наш взгляд, 
обратить внимание. Всеми информационны-
ми ресурсами следует как можно больше по-
казывать ответственное отношение боль-
шинства людей к происходящему, а также 
деятельность врачей, всех, кто оказывает 
поддержку им, всем, кто в ней сейчас нужда-
ется и получает необходимую помощь.  
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Социальная справедливость в условиях пандемии COVID-19 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социальной справедливости в условиях пандемии COVID-19. 
Основной целью работы является анализ влияния эпидемиии 2019–2020 гг. на процессы социального неравен-
ства в различных странах мира, которые приводят к изменению содержания понятия «социальная справедли-
вость». Дается трактовка данного термина, анализируются общественные изменения в условиях пандемии. А 
также феномен социальной справедливости через призму взглядов представителей различных социальных, эко-
номических, философских традиций: Аристотеля, Цицерона, Л. Келсо, М. Адлера, А. Вебера и других. Автор при-
ходит к выводу, что в разные периоды исторического развития общества понимание социальной справедливости 
различно, как и трактовки еѐ содержания. При этом социальная справедливость представляет собой негласный 
договор в обществе, для того чтобы содействовать продвижению справедливости как коллективного блага. Од-
нако в ее трактовке видно противоречие между социальным равенством и индивидуальной свободой одновре-
менно. Отмечается, что в обществе, находящемся в состоянии риска, отношение к социальной справедливости 
обостряется, при этом оно максимально дробится на множество индивидуальных и групповых критериев. Иссле-
дуя экономические и социальные последствия борьбы с пандемией, мы видим, что в распределении ресурсов 
общества мало внимания уделяется принципам социальной справедливости и наблюдается разрыв в удовле-
творении необходимых потребностей в различных социальных группах, что формирует феномен раздробленного 
общества. 
 

Ключевые слова: социальная справедливость, социальное неравенство, раздробленное общество, пандемия, 
COVID-19 
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Abstract: The article considers the issues of social justice in the context of the COVID-19 pandemic. The main purpose 
of the study is to analyze the impact of the 2019-2020 pandemic on social inequality processes in different countries that 
cause a change of the concept of social justice. It analyses the social changes in the context of the COVID-19 pandemic, 
the phenomenon of social justice from viewpoint of the representatives of various social, economic, philosophical trad i-
tions: Aristotle, Cicero, L. Kelso, M. Adler, Weber A. and others. The author comes to the conclusion that in different pe-
riods of the historical development of society, the understanding of social justice and its content interpretation are diffe r-
ent. It should be noted that social justice is an implicit agreement of a society in order to promote justice as a collective 
good. However, its interpretation reveals a contradiction between social equality and individual freedom. It is noted that in  
a society at risk, the attitude towards social justice worsens; in this context it is maximally fragmented into a multitude of 
individual and group criteria. Examining the economic and social consequences of combating the pandemic, we under-
stand that little attention is paid to the principles of social justice when resources of a society are distributed and there is 
a gap in needs satisfaction of various social groups, which produces the phenomenon of a disjointed society.  
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Введение 

Внезапная вспышка COVID-19 не только 
затронула весь мир, но и вновь обострила 
застарелые социальные проблемы. В том 
числе глобальной социальной справедливо-

сти: неравная степень возможности и досту-
па к качественному образованию, медицин-
ским услугам или работе. В большинстве 
стран мира четко обозначилась картина раз-
дробленного общества, в котором повсе-
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дневная жизнь имущих и неимущих полно-
стью разобщена. Они живут и работают в 
разных кварталах. Их дети ходят в разные 
школы, семьи посещают разные клиники, ко-
гда болеют. В результате пандемии углубле-
ние неравенства представляет собой угрозу 
социальной структуре любого общества, пер-
спективам низшего и среднего класса, а так-
же возможностям получения образования и 
построения карьеры десятков миллионов 
людей. Особенно негативные последствия 
эпидемия вызвала в тех обществах, где со-
циальные связи были слабы до того, как она 
разразилась (страны Латинской Америки, 
США, Россия и другие). Кризис COVID-19 вы-
явил слабость раздробленной социальной 
системы решать эпидемические проблемы и 
то, что существующий общественный дого-
вор нуждается в пересмотре на основах об-
щественного консенсуса и доверия. При этом 
доминирующим принципом «обратной связи 
и исправления», который позволяет людям 
смотреть дальше того, что есть, на то, что 
должно быть, и постоянно ремонтировать и 
улучшать свои системы на благо каждого че-
ловека. Термин «социальная справедли-
вость» во время пандемии стал таким же по-
пулярным, как и «права человека», хотя в 
социальной науке представления о ее крите-
риях и типах начали изучаться еще во вре-
мена Аристотеля. «Именно он ввел осново-
полагающее разделение между уравнитель-
ной и дистрибутивной (распределительной) 
справедливостью, а именно, между справед-
ливостью, касающейся межличностных от-
ношений и той, что касается отношений об-
щественных» (Кроль, 2016). Цицерон считал, 
что справедливость – это «чтобы никому не 
наносить вреда, если только тебя не вызвали 
на это несправедливостью» (Цицерон, 1993. 
C. 20). Справедливость у Цицерона носит со-
циальный характер и зависит как от внешних 
условий, так и внутренних свойств человека. 
Она уже не только субъективная доброде-
тель, как у Аристотеля, но и объективная. 

В cредние века идея социальной спра-
ведливости распадается на множество лич-
ных и групповых идей (аналогичные процес-
сы происходят и в современном обществе. 
Достаточно вспомнить заявление известного 
неолиберала Фридриха фон Хайек о бес-

смысленности самого понятия «социальная 
справедливость».) В эпоху Просвещения 
сформировалась либеральная идея соли-
дарности, как равенства возможностей, а за-
тем и коммунистическая идея социальной 
справедливости, через всеобщее социальное 
равенство. Систематическое изучение соци-
альной справедливости, как значимой обще-
ственной ценности, усилилось в эпоху мо-
дернити (Т. Гоббс, Ш. Монтескье). В это вре-
мя «справедливость превратилась в регуля-
тивную идею, определяющую систему соци-
альных отношений и государственного 
устройства в модерном обществе. Иными 
словами, в период Нового времени произо-
шла своеобразная замена гнета религии гне-
том справедливости, как в свое время удачно 
заметил Ш. Монтескье (Кирюхин, Щербак, 
2007. C. 137).  

В современном научном дискурсе суще-
ствует огромное разнообразие теоретических 
построений о том, что такое социальная 
справедливость и какой она должна быть 
(Гаврилова, 2009). Так в рамках системы 
экономической справедливости, определен-
ной Луисом Келсо и Мортимером Адлером, 
три основных и взаимозависимых принципа: 
справедливость со стороны участников (ис-
ходный принцип), распределительная спра-
ведливость (исходный принцип) и социаль-
ная справедливость (обратная связь и кор-
ректирующий принцип). Принцип справедли-
вого распределения предполагает неприкос-
новенность собственности и договоров. Он 
обращается к свободному и открытому рын-
ку, а не к правительству, как к наиболее объ-
ективному и демократичному средству опре-
деления справедливой цены, справедливой 
заработной платы и справедливой прибыли. 
Данный принцип основан на идее «каждому 
по его вкладу». Справедливость распреде-
ления следует за справедливостью, осно-
ванной на участии, и рушится, когда всем 
людям не дается равных возможностей при-
обретать и пользоваться плодами принося-
щей доход собственности. Луиc Келсо и Мор-
тимер Адлер называли третий принцип 
«принципом ограничения», сдерживающим 
человеческие склонности к жадности и моно-
полии, ведущие к исключению и эксплуата-
ции других (Louis O. Kelso, 1958). 
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Представления о социальной справедли-
вости есть социально-культурные универса-
лии, они присутствуют у всех народов и при 
этом довольно схожи. «Социальная справед-
ливость подразумевает равенство стартовых 
возможностей и поддержку тех, чьи возмож-
ности в достижении результатов ограничены 
по независящим от них обстоятельствам» 
(Вебер, 2015. С. 95). Современное же пони-
мание справедливости связано с признанием 
перехода от распределительной справедли-
вости эпохи модерна к справедливости при-
знания эпохи постмодерна (Fraser, 1997. С. 
2). Справедливое распределение ресурсов 
сегодня заменяется признанием групп, не 
имевших права участвовать в распределении 
на существование и социальную активность, 
т. е. справедливость – это признание права 
на достоинство (Кашников, 2001. С. 89). Та-
кая трактовка справедливости, где право на 
признание не сопряжено с правом на рас-
пределение, вполне согласуется с практиче-
скими реалиями современного общества, где 
в распределении ресурсов всѐ больше нару-
шается мера справедливости, о которой пи-
сал ещѐ Аристотель.  

Ретроспективный анализ подходов к по-
нятию «справедливость» показал, что ни од-
но из приведенных выше определений не 
раскрывает того, как на самом деле работает 
социальная справедливость. Пожалуй, оче-
видным является лишь то, что социальная 
справедливость не законодательное поня-
тие, а негласный социальный договор, кото-
рый разделяют все социальные группы об-
щества, для того чтобы содействовать про-
движению справедливости как коллективного 
блага. Данная проблема неопределенности 
содержания социальной справедливости 
видна как в теории, так и на практике. В ее 
трактовке – противоречие между социальным 
равенством и индивидуальной свободой од-
новременно. Однако идеология социальной 
справедливости по-прежнему строится на 
том, что общество должно относиться к каж-
дому человеку равноправно и справедливо. К 
сожалению, во всем мире этот утопический 
идеал далек от реальности.  

Таким образом, целью данной статьи яв-
ляется описание и анализ влияния пандемии 
2019–2020 гг. на процессы социального не-

равенства в различных странах мира, кото-
рые приводят к изменению содержания поня-
тия «социальная справедливость».  

 
Методы 

В данной статье автор использует не-
сколько методов научного и социологическо-
го исследования: анализ документов, стати-
стический анализ и сравнительный анализ. 
Исследовательский подход, связанный с ис-
пользованием смешанных методов, выбран в 
связи с тем, что информацию, собранную с 
помощью одного метода, можно подтвердить 
результатами, полученными другими мето-
дами, и, таким образом, уменьшить субъек-
тивизм и влияние потенциальных предубеж-
дений, которые могут существовать в одном 
исследовании.  

Анализ документов – это систематическая 
процедура обзора и оценки документов. Ав-
тор использует печатные и электронные ма-
териалы: отчеты Всемирной федерации 
бирж, доклады экспертов Всемирного банка, 
специалистов Международного Валютного 
Фонда, Всемирной лаборатории изучения 
проблем экономического неравенства при 
Парижской школе экономики, Высшей школы 
экономики, материалы интернет порталов 
(РБК, Форбс и др.).  

В качестве анализа статистической ин-
формации отобраны материалы Росстата, 
World Population Review, Global wealth report. 
При этом использован метод описательной 
статистики, который позволяет увидеть зако-
номерности среди данных. Их интерпретация 
необходима, поскольку она служит доказа-
тельством, а также отправной точкой для но-
вых исследований. 

Использование сравнительного метода в 
статье полагается для построения логическо-
го анализа социальных последствий панде-
мии COVID-19, а также для расширения ра-
мок теоретических дебатов, касающихся раз-
личных аспектов социальной справедливо-
сти. Более того, для решения этой проблемы 
был проведен ряд сравнительных исследо-
ваний, принадлежащих разным социальным 
и экономическим наукам: социологии, эконо-
мики, политологии, культурологии. Такой 
подход использован, чтобы продемонстриро-
вать и проанализировать, как ученые тракту-
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ют изменение содержания социальной спра-
ведливости в различные периоды истории.  

 
Основные результаты и выводы 

Несмотря на то, что весь XX век и начало 
XXI века наблюдался устойчивый рост дохо-
дов населения и рост сокращения бедности в 
большинстве стран мира (Дитон, 2016), со-
циальное неравенство продолжает расти. 
Согласно отчету Всемирного банка «Бед-
ность и общее процветание 2020», коэффи-
циент Джини, который используется для 
оценки экономического неравенства, увели-
чивается примерно на 1,5 пункта за пять лет, 
особенно после крупных эпидемий, таких как 
H1N1 (2009), Эбола (2014) и Зика (2016) 
(World Population Review, 2020). Следуя дан-
ной логике можно предположить, что панде-
мия COVID-19 также приведет к росту соци-
ального неравенства в мире. По оценке экс-
пертов крупнейшего швейцарского финансо-
вого конгломерата Credit Suisse Global, без 
пандемии мировое богатство на одного 
взрослого выросло бы с 77 309 долларов 
США на начало года в долларах США до 78 
376 на конец июня. Вместо этого пандемия 
привела к снижению среднего богатства до 
76 984 долларов США (Global wealth report, 
2020). Недавний отчет федерального ведом-
ства США показал, что в 2018 году разрыв в 
доходах Америки был самым большим за по-
следние 50 лет (U.S. Income Inequality Wors-
ens, 2019). После пандемии COVID-19 он 
скорее всего будет намного больше. Что ка-
сается исследований разницы доходов в 
России, то они настолько противоречивы, так 
как используют разные методики анализа, 
что их сравнение бессмысленно. Так по дан-
ным Всемирной лаборатории экономического 
неравенства уровень экономического нера-
венства в современной России сопоставим с 
1905 годом, и составлял в 2016 году по ко-
эффициенту Джини 0,414. В исследовании, 
проведенном сотрудниками лаборатории ко-
личественных методов исследования регио-
нального развития Российского экономиче-
ского университета имени Плеханова (дан-
ные приведены в «Российской газете»), за 
последние 19 лет разрыв в доходах между 
самыми высокооплачиваемыми и низкоопла-
чиваемыми работниками сократился с 34 до 

13 раз. Если в 2000 году богатые люди полу-
чали среднюю зарплату в 34 раза превыша-
ющую зарплату бедных, то в 2005-м этот 
разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году 
сократился до 13. При этом на государствен-
ных и муниципальных предприятиях этот 
разрыв в нынешнем году еще ниже – 10,4 ра-
за. В негосударственном секторе зарплаты 
богатых отличаются от зарплат бедных в 
13,9 раза (Игнатова, 2019). Весной 2019 года 
аналитики Высшей школы экономики и Ин-
ститута исследований и экспертизы 
Внешэкономбанка озвучили впечатляющую 
информацию: почти все финансовые активы, 
находящиеся в частной собственности, со-
средоточены в руках наиболее обеспеченных 
россиян, составляющих 3 % населения стра-
ны (Шаповалов, 2019). Приведенные иссле-
дования составляют небольшую часть из 
аналитических выкладок российских и меж-
дународных ученых о социальном неравен-
стве по доходам в России, но и они позволя-
ют судить насколько разнятся их данные.  

Проведя анализ различных отчетов и ста-
тистических данных, мы видим, что действи-
тельно в распределении ресурсов общества 
уделяют мало внимания принципам социаль-
ной справедливости. При этом ряд европей-
ских и американских исследователей счита-
ют (Wilder-Smith A., 2020), что введенные 
ограничения правительствами ряда стран на 
социальное дистанцирование, привели к за-
крытию предприятий и увольнению работни-
ков. В первую очередь страдают отрасли, где 
сосредоточенны предприятия малого бизне-
са: сфера досуга и гостеприимства. В США и 
Европейских странах обвальный рост потери 
работы наблюдается у таких групп населе-
ния, как афроамериканцы и латиноамери-
канцы, немногим меньше у азиатов и намного 
меньше у белых (Kenneth, 2020. P. 3–4). В то 
время как большинство правительств ввели 
строгие меры изоляции, больше всего по-
страдали низкоквалифицированные рабочие, 
которые не могли удаленно работать из до-
ма, в том числе в розничной торговле, строи-
тельстве и ресторанах (Matías, 2020). Недав-
нее обследование более 200000 участников 
из 17 стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна, проведенное с 27 марта 2020 года 
по 30 апреля 2020 года в онлайн режиме 
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компанией IDB и Корнельским университе-
том, показывает, что у человека из бедной 
семьи в три раза больше шансов потерять 
работу в результате пандемии, чем у челове-
ка из семьи с высоким доходом. Поскольку 
они в основном работают в неформальном 
секторе, низкоквалифицированные рабочие 
также обычно не имеют медицинского стра-
хования и страхования по безработице, кото-
рое смягчило бы удар потери работы (Bottan, 
2020). Однако оказать весомую материаль-
ную помощь большинство государств насе-
лению не сможет, так как в целом в этом году 
наблюдается сокращение ВВП в многих 
странах мира. Согласно отчетам Всемирной 
федерации бирж, COVID-19 унес с мировых 

рынков более 18 триллионов долларов 
(World Federation of Exchanges, 2020), весо-
мые потери понесли и домохозяйства. К 
уровню благосостояния 2019 года смогли 
вернуться только те страны, где националь-
ные валюты показали свою устойчивость 
(Global wealth report, 2020. P. 6). О России 
такого сказать нельзя: по данным централь-
ного банка РФ курс доллара за год вырос на 
11.0595 рублей (+14.71%)1. Население стра-
ны стало использовать накопленные резер-
вы. По данным Росстата в I и III кварталах 
2020 года люди тратили накопленные сбере-
жения (распаковывание «кубышки» в 2 квар-
талах года за последние 8 лет, наблюдалось 

 
Таблица 1. Структура использования денежных доходов населения Российской Федерации

2
 

Table 1. Structure of the use of income of the population of the Russian Federation 

 

Всего  
использовано 

доходов, % 

в том числе в процентах 

Покупка товаров 
и оплата услуг 

Оплата обязательных 
платежей, взносов и 

прочие расходы 

Прирост (+), 
уменьшение (-) 

сбережений 
населения 

Прирост (+), уменьшение (-) 
наличных денег на руках в 

рублях и иностранной валюте  
в рублевом эквиваленте 

2014 год 

1 квартал 100,0 90,0 15,6 -5,6 0,0 

2 квартал 100,0 80,1 14,9 3,3 1,7 

3 квартал 100,0 82,8 15,4 -0,3 2,1 

4 квартал 100,0 77,5 15,2 2,4 4,9 

Год 100,0 82,0 15,3 0,3 2,4 

2020 год
2)

 

1 квартал 100,0 87,1 15,1 -4,7 2,5 

2 квартал 100,0 67,7 14,1 10,4 7,8 

3 квартал 100,0 81,8 16,2 -1,9 3,9 

 
Таблица 2. Объем и структура денежных доходов населения Российской Федерации по источникам поступления

3
 

Table 2. The volume and structure of monetary incomes of the population of the Russian Federation by sources  
of income 

 Всего 
денежных 
доходов, 

млрд рублей 

в том числе в процентах: 

 
доходы от предпринимательской 

и другой производственной  
деятельности 

оплата труда 
наемных  

работников 

социальные  
выплаты 

доходы от  
собственности 

прочие  
денежные 

поступления 

1 квартал 13 875,6 5,9 63,8 22,2 4,1 4,0 

2 квартал 14 376,0 4,0 61,8 22,1 4,0 8,1 

3 квартал 15 427,4 5,6 57,1 22,9 4,3 10,1 

 

___________________________________ 

1
Архив официальных курсов Центробанка по дням. [Электронный ресурс]. 2020. URL : https://курс-

доллара.онлайн/ (дата обращения: 12.09.2020). 
2
Структура использования денежных доходов населения Российской Федерации [Электронный ресурс]. 2020. 

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vUmal6lN/urov_14kv-nm.xlsx. (дата обращения: 12.09.2020). 
3
Объем и структура денежных доходов населения Российской Федерации по источникам поступления. [Элек-

тронный ресурс]. 2020. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/bSpNpdhX/urov_13kv-nm.xls. (дата обраще-
ния: 12.09.2020). 
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только в 2014 году во время финансового 
кризиса), а во II квартале (сказалось введе-
ние ограничительных мер) копили средства.  

При этом любопытно изменение статей 
доходов населения: увеличились поступле-
ния от социальных выплат и уменьшились 
доходы от собственности. 

Если первое легко объяснить массовыми 
государственными выплатами семьям в пе-
риод пандемии, то второе может быть связа-
но с переходом системы образования на ди-
станционный формат, когда сдача квартир 
студентам в аренду оказалась не востребо-
ванной, а также минимизация сделок с соб-
ственностью во время режима социального 
дистанцирования. 

Существенной социальной проблемой 
стало и то, что население во многих странах 
лишилось возможности свободного выбора 
деятельности и времяпровождения, а ведь 
Зигмунд Бауман справедливо отмечал, что 
«мы принадлежим к виду homo eligens — су-
ществам, делающим выбор; и даже самому 
грубому, жестокому и беспощадному нажиму 
еще никогда не удавалось и вряд ли когда-
либо удастся полностью лишить нас свободы 
выбора и тем самым недвусмысленно и 
неизбежно определять наше поведение» 
(Бауман, 2015. C. 8). Свобода выбора явля-
ется одной из базовых составляющих соци-
альной справедливости. Именно этой свобо-
ды и были лишены граждане многих стран, в 
которых правительства быстро приняли 
ограничительные меры: закрытие своих 
стран для въезда иностранцев, ограничение 
мобильности и т. д. Под контроль были по-
ставлены не только результаты деятельно-
сти людей, но и сами действия. При этом 
необходимо учитывать, что в западной мо-
дели социальная справедливость всегда яв-
ляется производной от социальной свободы 
индивида, а либерализм и демократия идут 
рука об руку (Красин, 2008). Недаром соци-
альные революции в Европе проходили под 
лозунгом свободы и равенства. Гражданское 
общество на основе солидарности само вы-
рабатывает критерии справедливости, но не 
стоит забывать, что при отсутствии социаль-
ной солидарности, и критерии справедливо-
сти рассыпаются на мириады справедливо-
стей различных групп (например, справедли-

вость черного населения США и справедли-
вость белых полицейских). Регулятором со-
циальной справедливости вновь выступает 
пресловутый рынок, в лице транснациональ-
ных элит. Для прагматичной Европы важно, 
что «повышение справедливости означает 
более эффективное функционирование эко-
номики, нейтрализацию конфликтов и улуч-
шение институтов наряду с динамической 
выгодой для инвестиций и роста»4. 

Не стоит забывать и о том, что в России 
сильно стремление не к свободе, которая 
«ограничена свободой другого», а совершен-
но к другому типу свободы – свободе воли 
(вольнице), которая есть спонтанное, ничем 
не ограниченное и ничем извне не побужда-
емое желание совершения какого-то дей-
ствия. Именно поэтому в словаре В.И. Даля, 
воля – это данный человеку произвол дей-
ствия; свобода, простор в поступках; отсут-
ствие неволи, насилования, принуждения. 
Власть или сила, нравственная мочь, право, 
могущество. Желанье, стремление, хотенье, 
похоть, хоть, вожделение, вся нравственная 
половина человеческого духа, противопол. 
умственная, разум. Разум отвечает истине и 
лжи, воля добру и злу (Даль, 2016). 

Таким образом, русская воля никогда не 
ограничена другими, через которых можно и 
переступить, а всегда ограничена лишь 
нравственностью, которая в отличие от мо-
рали, где возможен выбор среди «50 оттен-
ков серого», выбор делает лишь в пользу 
добра, а оно не бывает разных оттенков. От-
сюда и идеализация вольных людей в рус-
ской культуре, философии, народных сказа-
ниях. Поэтому любой закон, любое действие 
власти или конкретного человека всегда бу-
дет рассматриваться через призму нрав-
ственности: хорошо это или плохо для всех, 
а не только для тебя. Поэтому социальная 
ответственность политических элит в России 
всегда была велика.  

В современном обществе происходит 
формирование системы корпораций-госу-
дарств, основной задачей которых является 
экономическая рентабельность (уменьшение 
издержек и рост прибыли, что провоцирует 

                                                     
4 

Доклад о мировом развитии 2006 года. Справедли-
вость и развитие. Пер. с англ. М.: Изд-во «Весь Мир», 
2006. 332 с. 
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рост социального неравенства и несправед-
ливости). По мнению А.И. Фурсова, корпора-
ция-государство – это особый администра-
тивно-экономический комплекс, в котором 
административный аппарат государственной 
власти играет самостоятельную независи-
мую от общества роль. Цели данного аппа-
рата не государственные, а корпоративные, 
следовательно, это власть для узкой группы 
лиц (клана), в интересах которых аппарат и 
действует. Происходит сокращение всех со-
циальных программ. Государство превраща-
ется в «десоциализированное (в «идеале» – 
вплоть до асоциальности) и денационализи-
рованное (приватизированное) рыночно-
репрессивное государство» (Фурсов, 2011.  
С. 119–120), без какой-либо внятной леги-
тимной системы критериев социальной спра-
ведливости. Именно во время пандемии от-
четливо высветились противоречия между 
интересами государства (скорее даже опре-
деленных групп его присвоивших) и обще-
ства в целом. При этом оказалось, что ковар-
ство вируса заключается в том, что от него 
невозможно отгородиться статусом и дать 
ему взятку тоже нельзя. И разделившиеся на 
богатых и бедных общества вынуждены были 
сплотиться перед лицом новой угрозы. Госу-
дарственные власти многих стран ввели раз-
личные меры, чтобы помочь бизнесу преодо-
леть тяжелые времена. В Китае были оказа-
ны меры поддержки малым и средним пред-
принимателям, а организации, работающие в 
сферах медицины, туризма, ресторанного 
бизнеса, освободило от налогов на доходы. 
Похожие меры ввели во Вьетнаме, Таиланде, 
США, многих Европейских странах, в том 
числе и в России. Бизнесмены различных 
уровней также стали активно помогать в ре-
шении социальных проблем, обострившихся 
в связи с пандемией. Основатель Twitter 
Джек Дорси пожертвовал 1 млрд долларов 
США на борьбу с COVID-19. Российская ком-
пания «Яндекс» запустила ряд собственных 
проектов, в том числе «Помощь рядом» (250 
миллионов рублей). Средства пойдут на 
оплату поездок и доставок, которые необхо-
димы для работы медицинских и социальных 
служб. «А1», входящая в «Альфа-Групп», пе-
редаст годовую прибыль на борьбу с корона-
вирусом. Снабдить Красноярск экспресс-

тестами на COVID-19 решила золотодобы-
вающая компания «Полюс» и т. д.5. На сайте 
Форбс приведены интервью трех московских 
бизнесменов, ставших волонтерами в ковид-
ных госпиталях. Китайский предприниматель 
Джек Ма, основатель Alibaba Group, пожерт-
вовал двум правительственным исследова-
тельским организациям Китая 14,5 млн дол-
ларов США на разработку вакцины от COVID-
196. Таким образом, государство, бизнес и 
общество повернулись лицом друг к другу, 
чтобы сплотиться во время пандемии. В тоже 
время государство начало масштабное 
наступление на права и свободы граждан 
(яркий пример – Китай). Разработанная еще 
до пандемии система социального рейтинга, 
позволила через мобильную коммуникацион-
ную систему WeChat, созданную китайской 
компанией Tencent, остановить пандемию в 
стране, но в тоже время жестко контролиро-
вать граждан. Аналитики Питер Мэттис и Са-
манта Хоффман, считают, что система соци-
ального рейтинга «это больше, чем просто 
выявление и устранение угроз; это также 
процесс формирования социальных требо-
ваний, с тем, чтобы аппарат безопасности 
партии и государства имел лучший контроль 
и сталкивался с меньшими проблемами» 
(What Could China‘s, 2016). Данная модель 
может быть привлекательной для любых по-
литических элит в разных странах. Поэтому 
профессор истории из Дартмутского колле-
джа Памелла Кайл Кросли полагает, что со 
временем данный подход будет внедрен и в 
других странах: «Разница в том, что китай-
ское общество более подготовлено к инте-
грации коммерческих, военных и правоохра-
нительных данных. В результате китайцев 
плотнее контролируют посредством запуги-
вания и самоцензуры, чем будут контролиро-
вать американцев в течение еще пары деся-
тилетий» (Isaac Yen-Hao Chu, 2020).  

Итак, в условиях пандемии COVID-19 мы 
                                                     

5
Кто из российских олигархов помогает в борьбе с ко-

ронавирусом? [Электронный ресурс]. 2020. URL: 
https://www.gq.ru/society/charity-to-help-fight-coronavirus-
in-russia. (дата обращения: 19.11.2020). 
6
Восток – Запад: пандемия и экономическая справед-

ливость в мире. [Электронный ресурс]. 2020. URL: 
https://trends.rbc.ru/trends/social/cmrm/5f883b959a79472
d6865ad89?from=newsfeed. (дата обращения: 
20.11.2020). 
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наблюдаем противоречивые тенденции в по-
иске новой устойчивой основы общества. 
Общественный запрос на формирование но-
вой концепции социальной справедливости, 
основанной на признании ценности любой 
человеческой жизни и ее права на жизнь, а 
соответственно, на доступ к качественным 
медицинским услугам; права выбора своей 
жизненной стратегии в любой момент време-
ни, противоречит концепции тотального кон-
троля за деятельностью граждан. Однако и 
та и другая стратегии могут работать в 
направлении уменьшения социального нера-
венства и роста социальной справедливости, 
которое должно стать приоритетом для всех 
стран, чтобы повысить устойчивость обществ 
во время пандемии COVID-19. 

 
Заключение 

Текущая пандемия вывела на передний 
план все социальные патологии общества. 
Так многие страны, в том числе и Россия, 
столкнулись с последствиями десятилетий 
недостаточного инвестирования в обще-
ственное здравоохранение и обесценивания 
в сознании людей социальных профессий 
(врач, учитель, социальный работник), а так-
же столетий нерационального распределе-
ния средств между различными социальны-
ми группами. В основе концепции социаль-
ной справедливости лежит уравнивание всех 
и равные условия для всех, но во время те-
кущей пандемии появился и явный запрос на 
формирование социального консенсуса, со-
лидарности и доверия, как основы социаль-
ной справедливости. Страны с высоким 
уровнем межличностного и общественного 
доверия способны уравновесить риски пан-
демии. Только когда люди верят, что другие 
также будут должным образом следовать ре-
комендациям по соблюдению социального 
дистанцирования и других превентивных мер 
общества могут поддерживать низкий уро-
вень заражения без строгого контроля. Также 

страны с высоким государственным потенци-
алом могут качественно справляться со 
сложными ситуациями, в том числе с панде-
миями, так как они имеют надежные и разно-
образные инструменты государственного 
управления, и могут избежать неэффектив-
ных трат на радикальные меры контроля 
граждан (Ardanaz, 2014). Те же страны, где 
уровень общественного доверия низкий, к 
ним относится и Россия, были вынуждены 
ввести жесткие ограничения, сопровождаю-
щиеся значительными усилиями по обеспе-
чению соблюдения ограничительных мер во 
время пандемии. Таким образом, рост не-
продуктивных затрат на обеспечение кон-
троля за соблюдением режима социального 
дистанцирования, ношения защитных масок 
в общественных местах и т. п., ведет к еще 
большему разобщению общества, а отсут-
ствие доступа к качественной своевременной 
медицинской помощи порождает недоверие к 
деятельности официальной власти. Следо-
вательно, правительствам необходимо пред-
принять шаги для увеличения доверия граж-
дан и укрепления социальной сплоченности в 
обществе. Высокий уровень общественного 
доверия повысит эффективность любой гос-
ударственной политики и снизит затраты на 
проведение контрольных мероприятий по ис-
полнению ограничений. Для стран, где госу-
дарственная дееспособность низка, повыше-
ние социального доверия должно быть прио-
ритетом. При этом не только в рамках кон-
кретного общества, но и в глобальном мас-
штабе. Правительства всех стран должны 
входить в тяжелое положение друг друга и 
совместно бороться с коронавирусом, иначе 
болезнь не будет взята под контроль.  

В заключение мы можем отметить, что 
социальная справедливость может быть 
труднодостижимым состоянием, но каждый 
человек и общество в целом должны стре-
миться дать каждому возможность выбора и 
уважение. 
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