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ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
УРОВНЯ ДЕМОКРАТИИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
(ПО МЕТОДУ ТАТУ ВАНХАНЕНА)

COMPARATIVE ANALYSIS 
OF THE LEVEL OF DEMOCRACY IN SOUTH KOREA 
(ACCORDING TO THE METHOD OF TATU VANHANEN)

В.Е. Макрушин     V.E. Makrushin

Научный руководитель М.В. Константинова
Research advisor M.V. Konstantinova

Политический режим, индекс демократии, выборы, политическая система, метод изме-
рения демократии, конкуренция, электоральное участие, Южная Корея.
Анализируется политический режим в Южной Корее на примере двух парламентских 
выборов. За основу взят индекс измерения демократии финского политолога Тату 
Ванханена. После определения с помощью индекса Ванханена уровня демократично-
сти политического режима в Южной Корее дается оценка преимуществ и недостатков 
данного метода. 

Political Regime, democracy index, elections, method of measurement, political system, method of 
measuring democracy, competition, electoral participation, Southern Korea.
The article is based on the definition of the index of democracy and as a consequence the iden-
tification of the political regime in the country, on the example of parliamentary elections in 
South Korea. Based on definitions taken index to measure democracy Tatu Vanhanen. A de-
scription of the method and a formula for measuring the democracy index is presented. The 
analysis on search and identification of advantages and disadvantages of this method is devel-
oped. Indicates the relevance and need for learning tools for the marking of the index and the 
identification of the political regime.

Что	 есть	 демократия?	 «Демократия	 означает,	 что	 народ	 и	 группы	 людей	
свободны	состязаться	за	власть	и	что	носители	власти	избраны	народом	
и	ответственны	перед	ним»	[Vanhanen,	1984,	p.	33].	Сегодня	мир	делится	

на	множество	стран	с	разными	формами	политических	режимов.	
От	определения	режима	напрямую	зависит	система	государства,	норм	и	цен-

ностей	общества,	специфика	взаимодействия	между	обществом	и	государством.	
Режим	не	может	быть	закреплен	лишь	формально	на	бумаге,	какой	бы	высшей	
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юридической	 ценностью	 она	 не	 обладала,	 форма	 режима	 зависит	 напрямую	
от	элементов	демократии.	Для	изучения	уровня	демократии	необходимо	воору-
житься	понятным	и	применимым	методом.	Метод	должен	дать	ответ	на	вопрос:	
по	каким	признакам	можно	отнести	ту	или	иную	страну	к	авторитарному	или	де-
мократическому	режиму?	Поэтому	важно	определить,	каким	образом	можно	из-
мерить	уровень	демократии,	какие	элементы	политической	системы	нужно	про-
анализировать.	

В	качестве	методики	измерения	демократии	в	данном	исследовании	был	вы-
бран	метод	финского	политолога	Тату	Ванханена.	Данный	метод	примечателен	
тем,	что	формула	напрямую	вычисляется	из	реальных	и	доступных	статистиче-
ских	данных	о	результатах	голосования	на	национальных	выборах.	За	основу	бе-
рутся	две	переменные:

1)	Уровень	конкуренции	(К).	Определяется	долей	голосов,	полученных	оппо-
зиционными	партиями	на	парламентских	выборах.	Учитывается	реальное	коли-
чество	человек,	которые	участвуют	в	избирательном	процессе.	Уровень	конку-
ренции	высчитывается	вычитанием	из	общей	совокупности	(100%	голосов)	доли	
голосов,	полученной	правительственной	партией	или	блоком	партий.

2)	Уровень	электорального	участия	(У)	определяется	как	доля	населения,	ко-
торая	действительно	пришла	на	выборы,	от	общего	населения	страны.

На	основе	этих	данных	строится	формула	для	определения	индекса	демокра-
тии	(ИД):	ИД	=	(К	х	У)/100.	

Для	 сравнительного	 анализа	 двух	 парламентских	 выборов	 Южная	 Корея	
была	выбрана	потому,	что	в	этой	стране	продолжительное	время	был	неустой-
чивый	политический	режим.	Установление	и	падение	демократии	в	Южной	Ко-
рее	приходится	на	1960-1961гг.	во	времена	Второй	республики,	позже,	в	1987	г.,	
началась	демократическая	революция,	и	после	выборов	в	1992	г.	установилась	
демократическая	система,	существующая	по	сей	день.	В	свою	очередь,	выборы	
2016	г.	являются	более	поздними	и	без	партии	гегемона.

Явка	на	парламентских	выборах	1992	года	составляла	71,9%.	Победу	одер-
жала	«Демократическая	либеральная	партия»,	заручившись	7	923	718	голосами	
(38,5%).	Высчитываем	уровень	конкуренции:	К=100%	–	38,5%=61,5%.	

На	1992	год	в	Южной	Корее	проживало	43,	748	млн.	человек	(≈44	млн.).	Все-
го	на	выборах	проголосовало	29	млн.	человек.	Высчитываем	уровень	электораль-
ного	участия:	У	=	29x100/44=66%.	Таким	образом,	на	1992	год	уровень	конкурен-
ции	(У)	составил	61,5%,	уровень	электорального	участия	–	66%.	Далее	вычис-
ляется	индекс	демократизации:	ИД=(61,5x66)/100=41%.	Индекс	демократизации	
составил	41%.

Явка	на	парламентских	выборах	2016	г.	составляла	77,2%.	Победу	одержала	
совместная	демократическая	партия,	получившая	6	069	744	голосов	(25,5%).	Вы-
считываем	уровень	конкуренции:	К=100%	–	25,5%=	74,5%.

На	 2016	 год	 население	 Южной	 Кореи	 составляло	 51	 млн.	 человек.	 Все-
го	 на	 выборах	 проголосовало	 22,5	млн.	 человек.	Уровень	 электорального	 уча-
стия:	У	=	22,5x100/51=44%.	Таким	образом,	уровень	конкуренции	равен	74,5%,	
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уровень	электорального	участия	–	44%.	Высчитываем	индекс	демократизации	–	
(74,5x44)/100=33%.	

Для	анализа	индексов	(т.	е.	полученных	результатов)	у	Ванханена	есть	3	типа	
классификации	 политических	 систем:	 демократическая,	 полудемократическая,	
недемократическая.	Согласно	2	переменным	(«У»	и	«К»),	в	Республике	Корея	–	
демократическим	режим.

На	основе	данных	можно	заметить	следующий	парадокс,	что	в	начале	вы-
страивания	демократической	системы	в	1992	г.	ИД	был	выше,	чем	в	2016	г.	Та-
кой	казус	можно	объяснить	высокой	заинтересованностью	населения	после	нача-
ла	демократического	транзита	и,	как	следствие,	большей	явкой	на	выборы	1992	
г.	Помимо	этого,	уровень	конкуренции	в	2016	г.	выше,	чем	в	1992	г.,	это	можно	
объяснить	наличием	более	сильной	доминантной	партией	в	1992	г.	по	сравнению	
с	2016	г.	Притом	нужно	учесть	тот	факт,	что	в	2016	г.	явка	на	выборы	была	зна-
чительно	ниже	по	сравнению	с	1992	г.,	а	уровень	конкуренции	выше.	По	логи-
ке,	эти	две	переменные	должны	уравновесить	друг	друга,	но	на	данном	примере	
выявляется	то,	что	переменная	«У»	играет	большую	роль,	чем	переменная	«К»,	
и	на	основе	сравнения	с	выборами	2016	г.	мы	можем	увидеть,	что	именно	эта	пе-
ременная	сыграла	более	значимую	роль	в	изменении	индекса	не	в	сторону	демо-
кратии,	что	противоречит	определению	демократии	Ванханеном.	
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕФОРМ 
МВД В ГРУЗИИ И РОССИИ

COMPARATIVE POLITICAL ANALYSIS OF THE MINISTRY 
OF POLICE REFORMS IN GEORGIA AND RUSSIA

Т.Е. Гордеева       T.E. Gordeeva

Научный руководитель A.N. Vorobyov
Research advisor A.N. Vorobyov

Реформа МВД, Россия, Грузия, сравнительный анализ, государственное управление,                  
политика.
С акцентом на политический контекст анализируются реформы с целью выявления фак-
торов, повлиявших на них. Подробно рассматривается каждая реформа, и с учетом полу-
ченных данных составляются факторы успешности и неуспешности проводимых реформ. 

Ministry of Internal Affairs reform, Russia, Georgia, comparative analysis, public administration, 
politics.
Reform is the transformation, change, reconstruction of any aspect of public life (orders, insti-
tutions, institutions); formally – any innovation, but usually the reform is called a more or less 
progressive transformation.
The article presents an analysis of reforms with an emphasis on the political context, to partici-
pate in groups that have influenced them. Let us examine in detail the results of the reformers 
and the failure of the ongoing reforms.

В	риторике	действующих	лиц	государства	после	выборов	вновь	обозначилась	нацеленность	на	реформы,	однако	возможность	проведения	каких-либо	ре-
форм	в	условиях	российского	политического	режима	под	вопросом.

После	прихода	к	власти	Владимира	Путина	в	2000	году	российское	правитель-
ство	приступило	к	реализации	амбициозного	и	масштабного	плана	социально-
экономических	 реформ,	 подготовленного	 либеральными	 экономистами,	 часть	
из	 которых	 играла	 немалую	 роль	 в	 формировании	 повестки	 дня	 1990-х	 годов	
[Травин,	2010].	

На	смену	ослабленным	1990-м	пришли	высокие	темпы	экономического	роста,	
рецентрализация	государственного	управления	и	невозмутимое	лидерство	ново-
го	президента,	имевшего	широкую	поддержку	как	среди	политических	элит,	так	
и	среди	населения.	Однако	результаты	реформ	не	оправдали	позитивных	ожида-
ний	реформаторов.	Уже	к	моменту	прихода	к	власти	Дмитрия	Медведева	в	2008	
г.	было	признано,	что	больше	половины	реформ	не	сдвинулись	с	мертвой	точки.

Волна	 преступлений,	 связанная	 со	 взяточничеством,	 коррупционные	 дей-
ствия	и	необоснованное	применение	силы	и	оружия	в	2009	году	среди	сотрудни-
ков	МВД	подорвали	авторитет	российской	милиции	в	глазах	населения.	Данные	
события	послужили	предпосылками	к	реформам	в	министерстве.	Начало	одной	



[	7	]

из	них	–	Указ	2009	г.	«О	мерах	по	совершенствованию	деятельности	органов	вну-
тренних	дел	Российской	Федерации».	

Предложение	правительства,	с	точки	зрения	В.Б.	Пастухова,	выглядит	сомни-
тельными	по	трем	основным	причинам:

–	во-первых,	новый	закон	мало	чем	отличается	от	старого	по	существу	и	не	со-
держит	ответа	на	главный	вопрос,	который	волнует	общество:	о	контроле	над	де-
ятельностью	милиции;

–	во-вторых,	новый	закон	в	принципе	не	может	решать	ту	проблему,	кото-
рая	волнует	общество,	потому	что	ограничение	милицейского	произвола	требу-
ет	срочных	институциональных	реформ,	перестройки	работы	всего	правоохра-
нительного	блока;

–	в-третьих,	закон	о	милиции	в	иерархии	правовых	актов,	регулирующих	дея-
тельность	МВД,	занимает	отнюдь	не	самое	важное	место,	поэтому,	если	уж	и	об-
суждать	что-то,	то	надо	было	начинать	не	с	закона	о	милиции,	а	с	комплексной	
ревизии	 уголовно-процессуального	 законодательства,	 нуждающегося	 в	 карди-
нальной	перестройке.

Несмотря	на	критику,	закон	вступил	в	силу.	В	структурах	МВД	начались	со-
кращения	личного	состава,	вводится	психологическое	тестирование	на	полигра-
фе,	институт	поручительства	при	приеме	на	службу	и	обязательность	высшего	
юридического	 образования,	 существенно	повышается	 денежная	 составляющая	
сотрудников	полиции.

В	советский	и	постсоветский	период	полиция	в	Грузии	имела	репутацию	са-
мой	коррумпированной	из	ведомств	в	республике.	В	1990-е	годы	уровень	дове-
рия	к	ней	составлял	менее	10	%	[Н.	Ахметели].

В	2004	году	Президент	Михаил	Саакашвили	назвал	первоочередными	задачи	
по	«усилению	борьбы	с	коррупцией	и	налаживанию	бюджетного	порядка».	В	том	
же	году	началась	борьба	со	взяточничеством	в	органах	МВД,	был	сокращен	чис-
ленный	состав	дорожной	полиции	(ГАИ),	а	также	сотрудников	органов	правопо-
рядка,	таможни	и	фискальных	служб.	

В	ходе	реформы	изменились	внешний	вид	и	техническое	оборудование	па-
трульных	полицейских.	Полицейских	обязали	приезжать	на	место	вызова	в	тече-
ние	нескольких	минут	после	звонка.	Им	закупили	немецкие	автомобили	«Фоль-
ксваген».	Кроме	того,	появились	и	«пешие»	полицейские	–	они	получили	право	
задерживать	всех,	кто	покажется	им	подозрительным	[Барамидзе,	2005].

Как	 отмечал	 министр	МВД	 Грузии	 Вано	Мерабишвили,	 в	 ходе	 реформы	
от	службы	было	отстраненно	почти	35	тыс.	сотрудников	[Алленова,	2008].	При	
кардинальной	чистке	в	течение	двух	лет	из	МВД	было	уволено	75	тыс.	из	85	
тыс.	 человек,	 многие	 сотрудники	 получили	 тюремные	 сроки	 по	 обвинению	
в	коррупции.	

Принципиально	не	брали	на	службу	бывших	работников	правоохранитель-
ных	органов,	что	являлось	несомненным	плюсом	новой	системы,	и	даже	граж-
дан	с	юридическим	образованием.	На	новые	рабочие	места	брали	людей	моло-
дых	и	более	мотивированных.	
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Далее	представлена	сравнительная	таблица	реформ	МВД	в	двух	странах	с	вы-
деленными	ключевыми	факторами.	

Факторы Россия Грузия
Отношение	общества	
к	МВД

Граждане	обеспокоены	мили-
цейским	произволом	

В	октябре	2010	года	Междуна-
родный	республиканский	инсти-
тут	зафиксировал	доверие	насе-
ления	к	полиции	на	уровне	84	
процентов

Готовность	структуры	
к	реформированию

Ведомство	категорически	ре-
формироваться	не	желало

Тотальное	реформирование	без	
учета	интересов	самого	ведом-
ства

Акторы	реформирования Сама	структура	МВД Президент	Михаил	Саакашвили,	
министр	внутренних	дел	Вано	
Мерабишвили	и	прокурор	Зураб	
Адеишвили

Стиль	принятия	решения Указы	президента Президент	и	Парламент
Контроль	за	исполнением Внешнего	контроля	не	было Михаил	Саакашвили	и	его	ко-

манда
Эффективность	критери-
ев	реформирования	со-
трудников	

•	 МВД	России	в	2009	году	
отказалось	от	специализи-
рованных	средних	учебных	
заведений

•	 Не	уволить	всех	неугодных,	
а	переаттестовать

•	 Аттестационной	комиссии	
не	создавалось	даже	по	са-
мым	громким	делам

•	 Отбор	кандидатов	поручили	
Академии	милиции,	которую	
перед	этим	«вычистили».

•	 Психологические	тесты	на	вы-
сокий	интеллект	и	агрессив-
ность

•	 Тех,	кто	не	смог	закончить,	
второй	раз	не	берут

Подвести	итог	хочется	словами	бывшего	главы	МДВ	в	Грузии	Вано	Мера-
бишвили:	«Неудачными	реформы	бывают,	когда	их	противники	сильнее	сторон-
ников.	Чем	государство	больше,	тем	труднее	консолидировать	противников	ре-
форм.	В	Грузии	10	тыс.	человек	могут	создать	больше	общественного	мнения,	
чем	 в	 России	 200	 тыс.	 или	 1	млн.	Чем	 страна	меньше,	 тем	 группы	интересов	
больше	влияют	на	ситуацию.	(…)	Когда	мы	начали	реформы,	в	Грузии	государ-
ственная	система	была	раз	в	10	слабее,	чем	в	России.	Государственные	инсти-
туты	в	России	традиционно	были	более	управляемые,	ведь	российская	государ-
ственность	существует	с	XII	века.	(…)»	[Интервью	с	В.	Мерабишвили,	2012].
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

POLITICAL PARTICIPATION OF YOUTH 
IN MODERN CONDITIONS

А.П. Воробьев     A.P. Vorobiev

Российская молодежь, политическое участие, политическая активность, студенческая 
молодежь, политическое участие молодежи, абсентеизм, электоральная активность, по-
литический протест, выборы.
На основе данных общероссийских и региональных исследований определены потен-
циальный и реальный уровень политического участия российской молодежи, наиболее 
предпочтительные формы поведения, причины участия и неучастия в выборах.

Russian youth, political participation, political activity, students, political participation of youth, 
absenteeism , electoral activity, political protest, elections.
In the article, on the basis of the data of state and regional studies, identified the potential and 
real level of political activity of Russian youth, the most preferable forms of behavior, the rea-
sons for participation and non-participation in elections.

Отечественные	 исследователи	 определяют	 политическое	 участие	 как	 ин-
струментальную	 активность,	 посредством	 которой	 граждане	 пытаются	
влиять	на	правительство	таким	образом,	чтобы	оно	предпринимало	жела-

емые	для	них	действия	[Гончаров,	1996,	146].	
Отечественные	исследователи	уделяют	значительное	внимание	исследовани-

ям	политического	сознания	и	поведения	молодежи,	а	именно	анализу	протест-
ных	настроений	молодежи	и	рисков	ее	вовлечения	в	радикальные	движения,	воз-
можности	мобилизованного	политического	участия,	изучению	причин	абсенте-
изма	и	т.д.	Среди	таких	исследований	следует	отметить	результаты	всероссий-
ского	эмпирического	исследования	«Мониторинг	развития	молодежных	объеди-
нений	в	Российской	Федерации»,	проведенного	в	декабре	2014	г.	[Попова,	2016].

Данные	исследования	свидетельствуют,	что	значительная	часть	молодежи	
готова	прибегнуть	к	активным	действиям	для	защиты	своих	интересов	в	слу-
чае	их	нарушения.	Так,	72,4	%	респондентов	готовы	обращаться	в	органы	вла-
сти	и	общественные	организации,	33,8	–	участвовать	в	забастовках,	митингах	
и	демонстрациях,	причем,	13,7	%	считают	для	себя	допустимым	участие	и	в	не-
санкционированных	 протестных	 мероприятиях.	 В	 выборах	 собираются	 уча-
ствовать	74,1	%	опрошенных,	т.	е.	практически	три	четверти	молодежи.	29,0%	
говорят	о	потенциальной	готовности	участвовать	в	работе	партий	и	обществен-
ных	организаций.

Для	 детального	 рассмотрения	 особенностей	 политического	 участия	 моло-
дежи	сибирских	регионов	обратимся	к	исследованиям	«Политическое	сознание	
красноярской	молодежи»	2014	г.,	которое	проводилось	Красноярским	отделени-
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ем	Российского	общества	политологов	[Мясоутов,	2015],	«Электоральное	пове-
дение	студентов	Улан-Удэ	и	Томска	2011-2012	гг.	[Воробьев,	2012].	

У	молодых	красноярцев	не	существует	четкой	системы	знаний	в	отношении	
политической	действительности,	их	представления	о	политической	жизни	доста-
точно	размыты	и	являют	собой	лишь	набор	некоторых	базовых	понятий	и	опре-
делений,	связанных	в	большей	степени	не	столько	с	политикой,	сколько	с	обще-
ственным	устройством	и	общественным	развитием	в	целом.	Стереотипность	по-
литического	сознания	красноярской	молодежи	проявляется	в	ответах	на	вопрос:	
«Если	Вы	не	ходите	на	выборы,	то	почему?».	Около	40%	опрошенных	дали	один	
ответ:	«Мой	голос	ничего	не	решит».

Для	студентов	Бурятии	и	Томской	области	главной	причиной	неучастия	явля-
ется	неверие	в	объективность	выборов.	Однако	для	томских	студентов	доля	срав-
нительно	выше:	37	%	томских	студентов	против	26	%	бурятских	студентов.	Раз-
личия	в	ответах	«нет	достойных	кандидатов»	и	«мое	участие	в	них	ничего	не	ре-
шит»	являются	незначительными.

Представления	о	выборах	у	студентов	двух	регионов	СФО	значительно	раз-
нятся.	Томские	студенты	дают	выборам	негативную	оценку,	характеризуя	их	как	
пустую	формальность	(32	%),	инструмент	борьбы	за	власть	политиков	и	их	груп-
пировок	(20	%),	обман	народа	(10	%),	рутину	(3	%).	Бурятские	студенты	настрое-
ны	более	оптимистично.	По	их	мнению,	выборы	–	это	способ	выражения	и	защи-
ты	интересов	людей	(42	%),	почетное	право	гражданина	(13	%).

Согласно	исследованию	«Центр	социологических	и	интернет-исследований»	
СПбГУ	в	 Республике	Бурятия	 часть	молодежи	 готова	 в	 принципе	 участвовать	
только	в	санкционированных	акциях	(45,9	%),	готовность	участвовать	в	любых	
акциях	сравнительно	низка	(4,2	%).	Доля	желающих	участвовать	в	любых	про-
тестных	акциях	среди	красноярской	молодежи	значительно	выше.	

Уровень	участия	молодых	людей	Красноярска	в	политической	жизни	отража-
ет	их	интерес	к	политике,	адекватный	общему	состоянию	политического	созна-
ния	молодежи:	45%	респондентов	принимают	активное	участие	в	сфере	моло-
дежной	политики,	а	также	в	политической	жизни	и	считают	это	возможным	и	не-
обходимым;	50%	опрошенных	не	принимают	активного	участия,	но	хотели	бы	
принимать;	и	лишь	5%	заявили,	что	их	личное	активное	участие	в	политике	ни	
к	чему	не	приведет,	и	они	не	видят	в	этом	смысла.

Данные	исследований	позволяют	зафиксировать	существенный	разрыв	меж-
ду	потенциальным	и	реальным	уровнем	проявления	различных	форм	политиче-
ского	поведения	российской	молодежи	и	сохранение	потенциала	протестной	ак-
тивности	этой	группы.

Таким	образом,	в	молодежной	среде	наблюдаются	пассивность	в	отношении	
реализации	 политических	 прав	 и	 намеренная	 отчужденность	 от	 политической	
власти,	 высокая	 эмоциональная	 составляющая	и	 стереотипность	в	 восприятии	
политической	действительности	и	деятельности	государственных	и	местных	ин-
ститутов	власти.	
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В	то	же	время	наряду	с	негативными	тенденциями	имеют	место	и	позитив-
ные	тенденции.	Так,	большинство	молодых	людей	выступают	в	качестве	сторон-
ников	стабильности	политической	системы,	модернизации	существующей	поли-
тической	реальности,	поступательного	развития	общества	и	государства,	форми-
рования	развитого	гражданского	общества	и	партийной	системы	и	т.д.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА ПУБЛИКАЦИЙ 
О ДОПИНГОВОМ СКАНДАЛЕ В РОССИИ 
ВЕДУЩИМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ СМИ

ANALYSIS OF THE CHARACTER OF PUBLICATIONS 
ABOUT THE DOPING SCANDAL IN RUSSIA 
BY THE LEADING FOREIGN MEDIA

И.А. Воробьева    I.A. Vorobieva

Научный руководитель А.П. Воробьев
Research advisor A.P. Vorobiev

Допинг, допинговый скандал в России, характер публикаций зарубежных СМИ, индекс 
агрессивности.
Приводятся результаты анализа публикационной активности зарубежных СМИ в пери-
од с 9 по 15 ноября 2015 года по поводу применения допинга российскими спортсменами 
на олимпиаде в 2014 году. Автор характеризует проявление такой активности как часть 
первой информационной и многоуровневой атаки на государство посредством использо-
вания особенностей информационного пространства и разнообразия соответствующих 
ресурсов. 
 
Doping, doping scandal in Russia, the nature of publications of foreign media, the index of ag-
gression.
The article presents the results of an analysis of the publication of events in the period from 9 to 
15 November 2015 on the use of doping by Russian athletes at the Olympics in 2014. The author 
characterizes the manifestation of such activity as part of the first information and multi-level 
attack on the state, using the features of the information space and the diversity of the corre-
sponding resources.

Отличительным	признаком	современной	геополитической	обстановки	яв-
ляется	расцвет	информационных	технологий,	которые	позволяют	решать	
военно-политические	задачи	государства.	В	этой	связи	для	любой	страны	

является	актуальной	потребность	изучения	форм	и	процессов	информационной	
войны	для	создания	эффективной	системы	противодействия	информационным	
операциям	своих	оппонентов.

По	мнению	С.П.	Расторгуева,	информационная	война	между	двумя	инфор-
мационными	системами	–	это	открытые	и	скрытые	целенаправленные	информа-
ционные	действия	систем	друг	на	друга	с	целью	получения	определенного	выи-
грыша	в	материальной	сфере.	[Расторгуев,	2008.	235	с.].	А.В.	Манойло	считает,	
что	современная	агрессивная	информационно-психологическая	война	сама	по-
рождает	локальные	войны	и	вооруженные	конфликты,	которые	становятся	ее	ин-
дикатором,	«витриной»	и	основной	формой	политического	проявления	скрытых	
процессов,	лежащих	в	ее	основе	[Манойло].
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В	 2014	 году	 немецкий	 телеканал	 ARD	 выпустил	 фильм,	 декларировав-
ший	идею	о	существовании	в	России	государственной	допинговой	программы.	
Под	«информационный	удар»	попали	Министерство	спорта	и	туризма	Россий-
ской	Федерации,	Российское	антидопинговое	агентство	(РУСАДА),	Всероссий-
ская	федерация	легкой	атлетики	(ВФЛА),	спортсмены	и	их	тренеры,	врачи	и	рос-
сийские	чиновники.	Установка	о	том,	что	допинг	в	России	–	это	система,	исполь-
зовалась	как	в	официальном	докладе	Независимой	комиссии,	Всемирного	анти-
допингового	агентства	(ВАДА),	так	и	в	заголовках	публикаций	западных	СМИ,	
«доказывающих»	наличие	в	РФ	данной	программы.	

Исследованиями	мирового	 информационного	 потока	 в	 России	 занимают-
ся	МИА	«Россия	Сегодня»	и	Федеральное	государственное	научное	бюджетное	
учреждение	«Российский	институт	стратегических	исследований».	Они	оцени-
вают	информационные	процессы,	связанные	с	формированием	общественного	
мнения	в	различных	странах	по	отношению	к	внешней	и	внутренней	полити-
ке	России	и	деятельности	ее	руководства,	основываясь	на	статистических	дан-
ных,	полученных	в	результате	ежедневного	мониторинга	публикаций	мировых	
СМИ	о	России.

МИА	 «Россия	 сегодня»	 был	 проведен	 анализ	 материалов	 мировой	 прес-
сы,	посвященных	российской	теме,	в	период	с	9	по	15	ноября	2015	года. Основ-
ная	часть	скандала	разразилась	9	ноября 2015	года	после	публикации	отчета	ко-
миссии	(ВАДА)	по	расследованию	деятельности	российского	антидопингового	
агентства	(РУСАДА). Данные	даты	представляются	нам	наиболее	интересными	
для	исследования,	так	как	в	этот	промежуток	времени	новость	является	«горя-
чей»	(hot	news),	остальные	публикации	вне	приведенного	временного	промежут-
ка	расцениваются	как	отголоски	скандала	и	в	исследование	не	включены.

Материалов,	посвященных	теме	российских	атлетов	и	применении	ими	до-
пинга,	за	период	с	9	по	15	ноября	2015	года	зарубежными	СМИ	было	выпущено	
1719.	Общий	индекс	агрессивности	(ИА),	согласно	данным	МИА	«Россия	сегод-
ня»,	составил	6.25	баллов	(где	1	–	наименее	агрессивные,	10	–	наиболее	агрес-
сивные).	Наименее	агрессивные	публикации,	связанные	с	применением	допин-
га	российскими	атлетами,	расследованием	по	это	делу	ВАДА,	выпустили	СМИ	
Австрии,	наиболее	 агрессивными	оказались	материалы	СМИ	США	и	Японии.	
Больше	 всего	материалов	 на	 российскую	 тему	 выпустили	СМИ	Великобрита-
нии	–	228	публикаций,	из	которых	24	публикации	являлись	негативными,	125	пу-
бликаций	умеренно	негативными,	а	79	публикаций	–	нейтральными.	СМИ	Гер-
мании	было	выпущено	177	публикаций	на	тему	российских	спортсменов	и	до-
пинга,	14	из	которых	являлись	негативными,	100	умеренно	негативными,	58	ней-
тральными,	а	5	публикаций	умеренно	позитивными.	СМИ	Чехии	выпустили	34	
публикации	на	тему	допинга	в	России,	15	из	которых	являлись	негативными,	6	
умеренно	негативными,	7	нейтральными,	2	публикации	–	умеренно	позитивны-
ми	и	4	–	позитивными.

При	помощи	данных	статистики	МИА	«Россия	Сегодня»	за	период	с	9	по	15	
ноября	2015	года	нами	было	сформировано	облако	тегов,	состоящее	из	публи-
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каций	СМИ	Великобритании,	США,	Швейцарии,	Италии,	Польши,	которое	по-
могло	 определить	 тональность	 и	 тематическое	 направление	публикаций,	 отра-
жающих	истинное	отношение	к	России	и	 ситуацию	с	допингом.	Наиболее	ча-
сто	употреблялись	такие	слова-связки	как:	«Допинг»,	«Россия»,	«Рио»,	«МОК»,	
«ВАДА»,	«ПУТИН».	Характер	публикаций	имел	резко	агрессивную,	умеренно	
агрессивную	и	нейтральную	окраску,	варьировался	от	1.9	до	2.4	баллов,	что	по-
зволяет	нам	утверждать,	что	допинговый	скандал,	связанный	с	российским	спор-
том,	–	это	часть	информационной	кампании	(«красный	уровень»	–	крайне	высо-
кая	информационная	опасность:	1,0	<	ИА	<	5,0)	[Николайчук,	2015].	
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТОК-ШОУ 
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

POLITICAL TALK-SHOWS AS AN INFORMATION RESOURCE 
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СМИ, пропаганда, приемы пропаганды, геополитика, информационная политика, анализ, 
ток-шоу.
Анализируется применение приемов пропаганды в политических ток-шоу как совершенно 
нового коммуникативного инструментария, направленного на формирование общественно-
го мнения и сознательного манипулирования телезрителями путем скрытого воздействия.

Media, propaganda, propaganda techniques, geopolitics, information policy, analysis, talk show.
The article analyzes the use of propaganda techniques in political talk shows, as a completely 
new communication tool aimed at shaping public opinion and conscious manipulation of view-
ers through covert influences.

Одну	 из	 ведущих	 ролей	 в	 создании	 образа	 политической	 ситуации	 как	
в	России,	так	и	в	остальном	мире	играют	СМИ,	в	частности,	телевидение.	
За	последние	четыре	года	российского	телезрителя	все	чаще	стали	«при-

влекать»	к	обсуждению	международных	событий,	и	сейчас	данная	тематика	за-
частую	преобладает	над	обсуждением	внутренних	проблем.	Подобная	тенденция	
является	традиционной	для	российской	политики	как	советского,	так	и	постсо-
ветского	времени.	На	сегодняшний	день	одним	из	наиболее	рейтинговых	форма-
тов	т.н.	«привлечения»	являются	общественно-политические	ток-шоу.	Несмотря	
на	то,	что	данный	формат	существует	в	сетке	вещания	каналов	с	самого	зарожде-
ния	российского	телевидения,	по	мнению	ряда	исследователей,	обеспечить	себе	
место	 в	 прайм-тайм	 и	 обзавестись	 достаточной	 популярностью	 он	 смог	 лишь	
в	2014	году	[Черепова,	2015,	с.	54].

При	 изучении	 политических	 ток-шоу	 мною	 было	 выделено	 три	 основных	
особенностей,	характерных	исключительно	для	российских	масс-медиа:

1)	Популярность	данных	передач	носит	ситуационный	характер.	Рост	их	рей-
тинга	пришелся	на	момент,	когда	государству	потребовалось	повысить	уровень	
легитимности	своих	действий	[Черепова,	2015,	с.	54].

2)	Обсуждаемые	в	передачах	события	зачастую	носят	геополитический	ха-
рактер,	т.	е.	в	большинстве	эфиров	обсуждаются	события,	происходящие	за	рубе-
жом.	Данная	особенность	является	одной	из	ключевых,	т.к.	носит	характер,	опи-
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сывающий	 информационную	 политику	 современного	 российского	 государства	
в	целом:	большая	часть	повестки	отведена	под	события	за	пределами	России,	что	
в	свою	очередь	является	приемом	пропаганды,	именуемый	в	научной	литературе	
«забалтыванием».[Сороченко,	2002,	с.	4].

3)	Большинство	экспертов	могут	выступать	на	нескольких	эфирах	сразу	и	при	
всем	этом	в	каждой	передаче	быть	компетентным	по	совершенно	разным	вопро-
сам,	т.	е.	используется	прием	пропаганды	«свидетельство»	[Сороченко,	2002,	с.	8].

Отдельно	стоит	упомянуть	о	наличии	на	данных	передачах	«оппозиционных»	
спикеров,	т.	е.	гостей,	высказывающих	отличную	от	основной	(государственной)	
повестки	точку	зрения.	Зачастую	они	играют	роль	своеобразной	«мишени»:	их	мо-
гут	унижать,	оскорблять	или	не	давать	высказаться,	что	в	свою	очередь	является	
приемом	пропаганды	под	названием	«пренебрежение»	[Сороченко,	2002,	с.	17].

Для	 подтверждения	 выдвинутых	 тезисов	 был	 проведен	 анализ	 выпуска	
общественно-политической	передачи	«Время	покажет»	на	Первом	канале:

Ситуационный	
характер	передачи

Применение	приема	
«забалтывание»

Применение	приема	
«свидетельство»

Применение	приема	
«пренебрежение»

Выпуск	программы	
«Время	покажет»	
от	06.12.2017,	
тема:	решение	
МОК	о	запрете	
использования	
гос.	символики	
командой	из	России	
на	Олимпийских	
играх

06.12.2017	Аналитики	
НИУ	ВШЭ	выступили	
с	докладом,	в	котором	
спрогнозировали	
стагнацию	российском	
экономики.
В	министерстве	
экономики	России	
заявили	о	возможном	
введении	уголовной	
ответственности	
за	«майнинг»	
криптовалют.
Не	одно	из	этих	
событий	в	передаче	
упомянуто	не	было

Одним	из	экспертов	
в	передаче	выступил	
политолог	Георг	
Мирзаян,	который	
является	постоянным	
гостем	во	всех	
выпусках	программы	
независимо	
от	повестки

Основным	
оппозиционным	
спикером	в	данном	
выпуске	стал	
Григорий	Амнуэль.	
Во	время	его	
выступлений	в	студии	
неоднократно	
поднимался	шум,	а	со	
стороны	ведущего	
звучали	оскорбления	
и	обвинения	
в	некомпетентности

Проведенный	анализ	подтверждает	наличие	приемов	пропаганды	в	политиче-
ских	ток-шоу.	Результат	исследования	дает	возможность	в	дальнейшем	изучать	по-
добный	жанр	телепередач	как	отдельный	вид	политической	коммуникации,	а	так-
же	позволяет	выделить	характерные	особенности	методов	и	приемов	манипуля-
тивного	воздействия,	применяемых	исключительно	в	рамках	данного	формата.
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Коммуникация, политическая коммуникация, Интернет. Глобальная сеть, компьютер-
ные технологии, интернет-коммуникация, информационное общество, информация. 
Рассматриваются формы построения политической коммуникации с помощью сети Ин-
тернет. Определяются функции информационного обмена политической информацией 
в Глобальной сети. Обсуждаются цели и роль интернет-коммуникация в политике.

Communication, political communication, Internet, Global network, computer technologies, In-
ternet communication, information society, information.
The article considers the forms of building political communication with the help of the Inter-
net. The functions of information exchange of political information in the Global Network are 
defined. The aims and role of Internet communication in politics are discussed. 

Cовременные	тенденции	и	развитие	мирового	информационного	общества	
в	совокупности	с	распространением	компьютерных	технологий	предопре-
делили	появление	новой	формы	политической	коммуникации,	позволяю-

щей	усовершенствовать	уровень	политических	процессов.	Одной	из	главных	ин-
новаций	в	современном	информационном	обществе	выступает	политика,	прово-
димая	при	помощи	глобальной	сети	Интернет	[Емелина,	2001].	

Возникновение	Интернета	значительно	повлияло	на	весь	политический	мир:	
интернет-технологии	 находят	 активное	 применение	 при	 организации	 избира-
тельных	кампаний,	информационного	давления	на	электоральные	группы,	фор-
мирования	сетевых	ресурсов	информационных	кампаний	и	политических	проек-
тов,	борьбы	с	политическими	оппонентами.	

Благодаря	скорости	и	массовому	распространению	сообщений,	а	также	лег-
кому	доступу	пользователей	в	информационное	пространство,	Интернет	являет-
ся	каналом	передачи,	в	том	числе	и	недостоверных	сведений.	Это	позволяет	ис-
пользовать	данный	канал	коммуникации	в	качестве	орудия	политических	прово-
каций:	создание	сайтов-двойников,	распространение	сетевого	компромата	на	по-
литических	акторов,	что	влияет	на	дезориентацию	убеждений	целевой	аудито-
рии	субъекта	политики.	Глобальная	сеть	становится	платформой	для	размеще-
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ния	скандальной	информации,	которая	является	источником	множества	полити-
ческих	изменений.

Формы	и	методы	политической	коммуникации	в	Интернете	ориентированы	
на	более	динамичное	воздействие	на	сознание	и	поведение	интернет-аудитории	
в	сравнении	с	другими	средствами	массовой	информации	и	зависят	от	различных	
оснований	 [Михайлова,	 2007].	 Так,	Н.В.	Соленикова	 в	 своей	 работе	 «Полити-
ческий	интернет	в	российских	избирательных	кампаниях:	тенденции	и	пробле-
мы	развития»	дает	следующую	классификацию	[Соленикова,	2007]:	1.	По	типу	
контента	 сайтов:	 новостные,	 аналитические,	 имиджевые,	 агитационные,	 сме-
шанные;	 2.	 По	 функциям/целям	 создания:	 предвыборные,	 имиджевые,	 анали-
тические,	сайты	–	инструменты	информационных	войн,	(компроматные,	сайты-
двойники);	3.	По	аудитории,	на	которую	ориентированы	информационные	ресур-
сы:	зарубежные,	общероссийские,	региональные,	местные;	4.	По	принадлежно-
сти	 информационных	 ресурсов:	 принадлежащие	 государству,	 медийным	 груп-
пам,	политическим	группам,	бизнес-группам,	независимые.

К.А.	Зерников	в	статье	«Интернет	и	политика»	заостряет	внимание	на	двух	
функциях	данного	способа	информационного	обмена	[Зерников,	2011]:	

1.	Информативная	функция	отвечает	за	размещение	информации	политиче-
ского	характера	в	глобальной	Сети;

2.	Коммуникативная	функция	связана	с	медиатизацией	политики	и	является	
попыткой	использования	Интернета	в	качестве	инструмента	политической	ком-
муникации	и	политтехнологии.	

Медиатизация	 политики,	 согласно	 Грибовод	 Е.Г.,	 это	 «процесс	 взаимопро-
никновения	полей	масс-медиа	и	публичной	политики,	в	том	числе	властных	от-
ношений».	Данный	феномен	может	рассматриваться	в	качестве	информационно-
стратегического	ресурса,	который	представляет	собой	«комплекс	медийных	средств	
и	информационно-коммуникационных	технологий,	позволяющих	в	условиях	циф-
рового	общества	адаптировать	политические	институты	к	новым	информационно-
коммуникативным	практикам	и	формам»	[Грибовод,	2017.	С.	56].

Коммуникативная	функция	находит	применение	лишь	при	наличии	средств	
обратной	 связи,	 которые	 позволяют	 произвести	 любые	 виды	 межличностно-
го	взаимодействия.	Таким	образом,	благодаря	именно	этому	фактору	существу-
ет	 возможность	 общественно-политического	 диспута	 между	 властью	 и	 обще-
ством	в	режиме	реального	времени	с	возможностью	электронной	обратной	связи	
без	участия	институциональных	посредников	в	различных	блогах,	чатах,	конфе-
ренциях,	социальных	сетях	и	т.д.	При	этом	информативная	функция	реализуется	
на	всех	интернет-площадках	в	той	или	иной	степени.

Интернет-коммуникация	в	политике	призвана	объединять	людей	и	служить	
инструментом	их	общения.	В	таких	условиях	аудитория	участвует	в	производ-
стве	и	обмене	информации,	в	том	числе	и	между	собой.	Это	не	исключает	тот	
факт,	 что	 пользователи	 могут	 быть	 только	 получателем	 сообщений	 в	 цепочке	
«адресат-информация-адресант».	Вместе	с	тем	применение	интерактивного	ре-
сурса	не	преодолеет	естественного	разделения	ролей.	
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Традиционные	СМИ	предоставляют	преимущественно	одностороннюю	ком-
муникацию	–	информационный	монолог.	Веб-технологии,	наоборот,	имеют	воз-
можность	не	только	дву	-,	но	и	многосторонней	коммуникации,	где	как	адресат,	
так	и	адресант	сообщения	могут	повлиять	на	ход	ее	развития.	Например,	участие	
в	работе	форумов,	 анкетирование	на	 специализированных	сайтах,	 обмен	 элек-
тронными	изданиями	 с	 представителями	политических	 сил,	 возможность	 кон-
троля	над	процессом	выборов	и	прочее.
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DEVELOPMENT OF THE FOOD MARKET UNDER 
THE INFLUENCE OF EMBARGO
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Эмбарго, санкции, влияние эмбарго, интервью, анкетирование, сельское хозяйство, част-
ный бизнес.
Рассмотрено влияние торгового эмбарго на сельскохозяйственную отрасль и продоволь-
ственный рынок в Красноярске методом глубинного интервью. С помощью анкетирова-
ния выявлена основная тенденция оценки влияния эмбарго на рынок Красноярска.

Embargo, sanctions, Krasnoyarsk, influence of embargo, interview, questionnaire survey, agricul-
ture, private business.
The article defines the influence of embargo on the agricultural sector and the food market in 
Krasnoyarsk using the in-depth interview. With the help of questionnaire survey, we have iden-
tified the main trend in assessing the influence of embargo on the Krasnoyarsk market.

В	2014	году	страны	Запада	ввели	комплекс	санкций	против	Российской	Фе-дерации.	В	ответ	на	эти	меры	Россия	ввела	торговое	эмбарго,	то	есть	за-
прет	на	ввоз	или	вывоз	товаров,	услуг	или	иных	ценностей.	Эмбарго	рас-

сматривается	как	часть	санкций,	так	как	санкции	–	это	комплекс	мер	политиче-
ского,	правового	и	экономического	характера,	а	эмбарго	направлено	конкретно	
на	торгово-экономические	отношения.

При	 исследовании	 влияния	 эмбарго	 на	 сельское	 хозяйство	 и	 частные	 сети	
мы	взяли	интервью	у	депутата	Законодательного	собрания	Красноярского	края,	
члена	 комитетов	 по	 делам	 села	 и	 агропромышленной	 политике	 и	 по	 бюджету	
и	экономической	политике,	Зырянова	Владислава	Валерьевича,	а	также	и	депу-
тата	Горсовета	Красноярска,	руководителя	сети	«Чистые	луга»	Козикова	Андрея	
Викторовича.

В	сельском	хозяйстве	существуют	проблемы,	но	эмбарго	не	является	их	глав-
ной	причиной.	Наоборот,	с	введением	ограничительных	мер	власти	стали	уде-
лять	больше	внимания	данной	отрасли.	В	ситуации	эмбарго	можно	найти	как	по-
ложительные,	так	и	отрицательные	стороны.	Среди	отрицательных	моментов	–	
отсутствие	конкуренции	на	рынке	(чем	меньше	конкуренции,	тем	хуже	качество	
производимой	продукции.	Однако	благодаря	введению	эмбарго	появились	про-
граммы	для	улучшения	сельского	хозяйства	и	отмечается	общее	развитие	отрас-
ли.	Эмбарго	также	не	сказалось	и	на	работниках	сельского	хозяйства:	ситуация	
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была	тяжелая	и	до	введения	ограничительных	мер.	Отмечается	старение	кадров,	
так	как	молодежь	не	идет	работать	в	сельское	хозяйство	из-за	низких	заработных	
плат.	Однако	финансирование	сельского	хозяйства	растет.	Несмотря	на	успешное	
импортозамещение	товаров,	попавших	под	эмбарго,	качество	заметно	уступает	
товарам	зарубежного	производителя.	

Также	к	проблемам	сельского	хозяйства	можно	отнести	ориентировку	на	жи-
вотноводство,	 при	 котором	 растениеводство	 развивается	 медленнее;	 недоста-
точную	оснащенность	технического	оборудования;	отсутствие	инвестиционных	
средств	и	климатический	фактор.

Эмбарго	и	санкции	существенно	повлияли	на	сети	продовольственных	ма-
газинов,	в	частности,	на	сеть	«Чистые	луга».	Введение	эмбарго	и	уход	с	прилав-
ков	зарубежного	производителя	стали	неожиданностью.	Сначала	было	непонят-
но,	насколько	затянутся	ограничительные	меры,	и	есть	ли	смысл	запускать	соб-
ственное	производство.	По	прошествии	времени,	когда	стало	понятно,	что	эм-
барго	и	санкции	–	не	кратковременное	явление,	местный	производитель	начал	
делать	попытки	замещения	зарубежных	товаров,	в	частности,	стали	производить	
сыр.	Так	как	снижается	покупательская	способность,	товаров	люкс	ассортимента	
становится	меньше.	Осуществляется	переход	на	 сегмент	 эконом-предложений.	
Большинство	запчастей	для	оборудования	мясопроизводства	раньше	закупалось	
за	границей	(80-85%)	–	в	условиях	эмбарго	появляются	проблемы	с	закупом	но-
вого	оборудования	или	запчастей,	так	как	отечественной	альтернативы	нет.	С	мо-
локопроизводством	наоборот	–	до	 эмбарго	оборудование	находилось	на	отече-
ственном	оснащении	(80%),	поэтому	сейчас	проблем	с	оборудованием	нет.	

Можно	сделать	вывод,	что	на	частный	бизнес	оказало	влияние	то,	что	сни-
зилась	покупательская	 способность	населения,	 вместо	импортных	товаров	ме-
сто	на	прилавках	стали	занимать	отечественные	производители,	однако	качество	
новой	продукции	ниже	зарубежного.	Что	касается	технического	оснащения	–	за-
купать	у	зарубежных	поставщиков	запчасти	и	само	оборудование	стало	гораздо	
сложнее	и	дороже.	Однако,	поскольку	отечественных	аналогов	часто	нет,	прихо-
дится	поднимать	цены	на	товары,	чтобы	покрыть	расходы.

Перед	нами	стояла	задача:	выявить	основную	тенденцию	оценки	влияния	эм-
барго	на	рынок	Красноярска	 с	помощью	анкетирования.	Анкета	 состояла	из	8	
пунктов.	Вопросы	с	1	по	4	определяют	социальный	статус	анкетируемого:	это	
пол,	возраст,	уровень	образования	и	сфера	деятельности.	С	5	по	8	пункты	опре-
деляют	отношение	к	введенному	эмбарго,	влияет	ли	оно	на	рост	цен,	а	также	ис-
чезла	ли	постоянно	потребляемая	респондентами	продукция	с	прилавков	магази-
нов	и	изменилось	ли	качество	товаров.

Исследование	показало	неоднозначное	 отношение	 влияния	 эмбарго	на	 ры-
нок,	однако	большинство	опрашиваемых	связывают	данную	меру	с	ростом	цен	
на	продукцию.	По	результатам	анкетирования,	люди	не	испытывают	дефицита	
какой-либо	продукции,	и	58%	респондентов	не	ощущают	разницы	в	качестве	то-
варов.	Однако,	по	ответам	38%	респондентов,	мы	видим,	что	качество	некоторых	
товаров	все	же	изменилось	в	худшую	сторону.



Исходя	из	результатов	исследования,	38%	опрошенных	нейтрально	относят-
ся	к	введению	эмбарго	и	35%	–	отрицательно.	Положительно	оценивают	данную	
меру	27%	опрошенных.	Пенсионеры	отмечают	как	положительную,	так	и	ней-
тральную	оценку	эмбарго.	Студенты	в	основном	нейтрально	оценивают	эмбарго,	
а	работающее	население	–	отрицательно.

Шестьдесят	девять	процентов	опрошенных	считают,	что	введение	 эмбарго	
влияет	на	рост	цен.	Работающие	люди	чаще	других	респондентов	отмечают	вза-
имосвязь	цен	и	эмбарго.	Большинство	респондентов	(65%)	не	заметили	дефици-
та	какой-либо	продукции,	однако	8%	опрошенных	отметили,	что	с	прилавков	ис-
чезли	конфеты	торговой	марки	Roshen.	27%	отметили,	что	привычная	продукция	
не	исчезла,	но	она	стала	появляться	под	торговыми	марками	отечественного	про-
изводителя.	 Большинство	 респондентов	 отметили,	 что	 качество	 потребляемых	
товаров	не	изменилось	с	введением	эмбарго	(58%,	это	чаще	всего	отмечают	ра-
ботающие	и	пенсионеры);	однако	38%	из	общего	количества	отметили	противо-
положный	вариант:	качество	товаров	изменилось	в	худшую	сторону.	И	только	4%	
отметили,	что	качество	изменилось	в	лучшую	сторону.	

Таким	образом,	эмбарго,	введенное	в	2014	году,	не	оказало	сильного	влияния	
на	сельское	хозяйство,	но	с	введением	ограничительных	мер	появились	трудно-
сти	у	частных	сетей.	Согласно	выявленной	нами	тенденции,	отмечается	связь	эм-
барго	с	ростом	цен	и	изменением	качества	продукции.
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Соотечественники, правовая политика, международная политика, законодательство, 
права и свободы человека, внутренняя и внешняя политика, взаимодействие.
Обращается внимание на правовое положение российских соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. Рассматриваются существующие проблемы и предлагаются возможные 
пути их решения. Также в статье приводится обоснование необходимости развития изучае-
мого направления деятельности внутренней и внешней политики Российской Федерации.

Compatriots living abroad, legal policy, international policy, legislation, human rights and free-
doms, domestic and foreign policy, cooperation.
The article draws attention to the legal status of Russian compatriots living abroad. The cur-
rent problems are considered and possible ways of their solution are proposed. The grounds of 
the necessity of the development of the investigated direction of the Russian Federation activity 
in the sphere of its domestic and foreign policy are presented.

Развитие	международной	правовой	политики	в	отношении	российских	со-
отечественников,	проживающих	за	рубежом,	стало	одним	из	ключевых	на-
правлений	государства	в	постсоветский	период.	После	распада	СССР	за-

дачей	внутренней	и	внешней	политики	России	стала	поддержка	всех	лиц,	имев-
ших	гражданство	Советского	Союза	и	оставшихся	за	пределами	нового	россий-
ского	государства.	Современная	политика	российского	государства	как	ориенти-
рованная	на	всестороннее	обеспечение	благополучия	российских	граждан,	как	
никогда,	ярко	подсвечивает	необходимость	пересмотра	механизмов	обеспечения	
прав	соотечественников,	проживающих	за	рубежом.

Правовой	статус	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	определяет-
ся	Федеральным	законом	от	24	мая	1999	года	№	99-ФЗ	«О	государственной	поли-
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тике	Российской	Федерации	в	отношении	соотечественников	за	рубежом».	В	со-
ответствии	с	ч.	1	ст.	1	данного	ФЗ	«Соотечественники	–	это	лица,	родившиеся	
в	одном	государстве,	проживающие	либо	проживавшие	в	нем	и	обладающие	при-
знаками	общности	языка,	истории,	культурного	наследия,	традиций	и	обычаев,	
а	также	потомки	указанных	лиц	по	прямой	нисходящей	линии».	«Соотечествен-
никами	также	признаются	лица	и	их	потомки,	проживающие	за	пределами	терри-
тории	Российской	Федерации…».	

Соотечественники	 вправе	 рассчитывать	 на	 поддержку	Российской	Федера-
ции:	в	обеспечении	своих	основных	прав	и	свобод;	в	своих	действиях,	направлен-
ных	против	случаев	дискриминации	или	любого	другого	обстоятельства;	в	обе-
спечении	своего	права	на	равенство	перед	законом.

Гражданские	(личные)	права	и	свободы	являются	первоосновой	правового	ста-
туса	каждого	человека	и	гражданина.	Личные	права	являются	по	своей	сути	пра-
вами	человека	и	не	связаны	напрямую	с	наличием	гражданства	какого-либо	госу-
дарства,	не	вытекают	из	него.	Эти	права	неотчуждаемы	и	принадлежат	каждому	
от	рождения,	они	имеют	естественный	характер	[Козлова,	Кутафин,	2003,	с.	198].

На	основе	анализа	законодательной	базы,	можно	заметить	тенденцию	к	на-
коплению	соответствующего	материала,	а	также	опыта	по	поддержке	прав	и	сво-
бод	российских	граждан	за	рубежом.	Существует	ряд	двусторонних	договоров,	
обеспечивающих	защиту	прав	российских	граждан	за	границей.	Так,	например,	
М.В.	Горяинова	основной	целью	договоров	называет	«обеспечение	равной	пра-
вовой	защиты	имущественных	и	личных	прав	граждан	одного	договаривающе-
гося	государства	на	территории	другого,	а	также	в	развитии	правового	сотрудни-
чества	государств»	[Горяинова,	2011,	с.	21].	Однако	на	сегодняшний	день	не	все	
соглашения	и	договоры	работают	эффективно,	а	реализация	их	положений	не	по-
зволяет	полностью	обеспечить	защиту	прав	и	законных	интересов	соотечествен-
ников	за	рубежом.

В	государствах,	поддерживающих	позицию	украинских	властей,	в	том	чис-
ле	в	самой	Украине,	наблюдается	ущемление	прав	и	свобод	российских	соотече-
ственников.	В	2015	году	Фонд	поддержки	и	защиты	прав	соотечественников,	про-
живающих	за	рубежом,	был	включен	президентом	Украины	в	санкционный	спи-
сок,	о	чем	было	сообщено	на	официальном	интернет-сайте	Фонда.	Правитель-
ство	Литвы	и	Латвии	поступили	аналогичным	путем	и	безосновательно	ограни-
чили	въезд	сотрудникам	Фонда	на	свои	территории.	Также	к	2018	году	обостри-
лась	ситуация	в	Латвии	–	Сейм	утвердил	закон	о	преподавании	в	школах	только	
на	латышском	языке,	хотя	ранее	детей	также	учили	и	на	русском	языке.

Впервые	в	истории	российский	выборов	в	2016	году	наши	соотечественни-
ки	смогли	проголосовать	за	пределами	страны.	Однако	некоторым	избирателям	
пришлось	 столкнуться	 с	 проблемами	реализации	 своего	 законного	права.	Так,	
например,	Министерство	иностранных	дел	Украины	отказало	в	проведении	вы-
боров	на	территории	российских	диппредставительств	из-за	намерения	проведе-
ния	выборов	на	территории	полуострова	Крым.	Учитывая	то	обстоятельство,	что	
территория,	на	которой	располагаются	диппредставительства,	является	террито-
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рией	иностранного	государства,	Российская	Федерация	оказалась	в	ситуации	не-
способности	обеспечить	избирательные	права	части	своих	граждан.

Проблема	неэффективности	механизма	обеспечения	реализации	прав	и	сво-
бод	 соотечественников,	 проживающих	 за	 рубежом,	 на	 сегодняшний	 день	 при-
обретает	 межгосударственный	 характер.	 Необходимо	 налаживание	 отношений	
государств	 через	 обеспечение	 действия	 договоров	 и	 соглашений,	 закрепляю-
щих	гарантии	прав	и	свобод	человека	и	проведение	мероприятий,	направленных	
на	 укрепление	 взаимодействий	 государств	 не	 только	 в	 отношении	 экономиче-
ских	и	политических	интересов,	но	и	по	поводу	поддержки	своих	граждан.	Также	
стоит	обратить	внимание	на	возможные	пробелы	в	российском	законодательстве,	
регулирующем	права	соотечественников.	Можно	сделать	вывод,	что	необходи-
мо	обобщать	зарубежный	и	отечественный	опыт	поддержки	соотечественников.	
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Рассматриваются некоторые военные обычаи древних греков в рамках обычного права 
на основе исторического источника – Истории Фукидида.
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The article is about some military customs of the ancient Greeks in the framework of customary 
law based on a historical source – the History of Thucydides.

У	древних	греков	было	несколько	военных	обычаев	в	рамках	обычного	пра-ва.	Для	начала	скажем,	что,	согласно	Современному	экономическому	сло-
варю,	обычное	право	–	это	система	норм,	правил,	поведения,	основанная	

не	на	официально	принятых	юридических	законах,	а	на	обычаях,	выработанных	
в	течение	длительного	периода	времени	в	данной	стране	или	общественной	сре-
де.	В	ряде	случаев	обычное	право,	не	приходящее	в	противоречие	с	действую-
щим	законодательством,	признается	как	юридическая	норма,	действующее	пра-
вило	[Райзберг,	1999,	с.	243].

Военные	 обычаи	 древних	 греков	 связаны	 с	 началом	 войны,	 подготовкой	
к	сражению,	погребением	павших	воинов	и	других	действий	во	время	сражений.	
Рассмотрим	некоторые	из	них.	

Как	пишет	Фукидид,	описывая	подготовку	к	Пелопоннесской	войне,	лакеде-
моняне	принимали	решение	о	войне	голосованием.	В	нем	участвовали	союзни-
ки	Спарты.	Сперва	лакедемоняне	выслушивали	мнение	всех	своих	союзников.	
Потом	началось	голосование.	Вот	как	описывает	это	сам	Фукидид:	«Выслушав	
мнение	всех	союзников,	лакедемоняне	провели	голосование	среди	всех	присут-
ствующих	по	порядку,	не	делая	различия	между	большими	и	малыми	городами.	
И	большинство	городов	подало	голос	за	войну»	[Фукидид,	I.	125].

После	этого	начиналась	тайная	подготовка	к	войне,	которая	начнется	через	
год.	За	это	время	союзники	Спарты	накапливали	силы,	а	сами	лакедемоняне	спе-
циально	тянули	время	и	искали	повода	для	объявления	войны	Афинам	через	по-
слов.	Одним	из	таких	поводов	было	требование	изгнания	из	Афин	потомков	афи-
нянина	Килона,	который	осквернил	богиню	Афину	[Фукидид,	I.	126.].	

Следующий	обычай	можно	найти	в	первый	год	войны	во	время	зимней	кам-
пании	у	афинян.	Согласно	обычаю,	они	совершали	погребение	первых	воинов	
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за	 государственный	 счет.	 Вот	 как	 описывает	 этот	 обычай	Фукидид:	 “Останки	
павших	за	три	дня	до	погребения,	по	обычаю,	выставляются	в	разбитом	для	этого	
шатре,	и	всякий	приносит	своему	близкому	дар,	какой	пожелает.	При	погребении	
останки	везут	на	повозках	в	кипарисовых	гробах	–	на	каждую	филу	по	одному	
гробу	с	останками	погибших	из	этой	филы.	Несут	еще	одно	покрытое	ковром	пу-
стое	ложе	для	пропавших	без	вести,	тела	которых	после	битвы	нельзя	было	най-
ти	и	предать	погребению.	Любой	из	граждан	и	иностранцев	имеет	право	присо-
единиться	к	похоронной	процессии.	Участвуют	в	погребальной	церемонии	так-
же	и	женщины,	оплакивая	на	могиле	своих	близких.	Павших	погребают	в	госу-
дарственной	 гробнице,	 находящейся	 в	 красивейшем	 предместье	 города.	 Здесь	
афиняне	всегда	хоронят	погибших	в	бою,	за	единственным	исключением	павших	
при	Марафоне,	которым	был	воздвигнут	могильный	курган	на	самом	поле	битвы	
как	дань	их	величайшей	доблести.	Когда	останки	преданы	земле,	человек,	зани-
мающий	в	городе,	по	всеобщему	признанию,	первенствующее	положение	за	свой	
высокий	ум	и	выдающиеся	заслуги,	произносит	в	честь	павших	подобающее	по-
хвальное	слово.	Затем	все	расходятся.	Так	происходит	у	афинян	торжественная	
церемония	погребения.	И	во	все	время	войны	афиняне	при	каждом	погребении	
неизменно	следовали	этому	обычаю»	[Фукидид,	II.	34.].

Следующий	обычай,	связанный	с	поведением	в	мирное	время,	можно	узнать	
из	речи	одного	из	платейцев.	Город	Платеи	не	выдержал	осаду.	Горожане	сдались	
пелопоннессцам.	Из	речи	защитников	Платеи	можно	узнать	обычай,	при	котором	
дозволено	отражать	атаки	других	городов	в	мирное	время	без	предупреждения.	
Фукидид	приводит	речь:	“Когда	вы	или	афиняне	даете	какие-либо	приказания	ва-
шим	союзникам,	то	ответственность	за	то,	что	приказания	эти	нехороши,	лежит	
не	на	союзниках,	а	на	тех,	от	кого	эти	приказания	исходят.	Фиванцы	нанесли	нам	
много	различных	обид.	Последняя	из	них,	вам	самим	известная,	и	является	при-
чиной	нашего	теперешнего	несчастья.	Когда	они	во	время	мира,	да	еще	и	в	день	
священного	праздника,	напали	на	наш	город,	мы	с	полным	правом	наказали	их	
за	это:	ведь	по	общепринятому	обычаю	следует	на	насилие	врага	отвечать	наси-
лием»	[Фукидид,III.	56.].

В	этой	же	речи	можно	узнать	о	древнегреческом	обычае	чтить	похоронен-
ных	воинов.	Защитник	от	Платеи	напоминает,	что	граждане	города	чтут	захо-
роненных	тут	спартанцев.	Фукидид:	«Обратите	ваши	взоры	на	могилы	ваших	
отцов,	павших	и	погребенных	на	нашей	земле	в	войне	с	мидянами.	Мы	всена-
родно	из	года	в	год,	по	обычаю,	почитаем	их	приношением	одежд	и	других	да-
ров.	Мы	приносили	им	начатки	всех	плодов	нашей	земли,	благоговейно	хра-
ня	о	них	память	как	о	сынах	дружественной	земли	и	старых	товарищах	по	ору-
жию»	[Фукидид,	III.	58.].

И	опять	в	той	же	речи	защитник	напоминает	спартанцам	обычай,	согласно	ко-
торому	нельзя	убивать	тех,	кто	просит	пощады.	Таким	образом,	он	просит	спар-
танцев	не	разрушать	город:	«Поэтому	благочестие	обязывает	вас	сохранить	нам	
жизнь,	не	забывая,	что	сдались	мы	добровольно,	простирая	к	вам	руки	с	моль-
бой,	и	эллинский	священный	закон	воспрещает	нас	казнить»	[Фукидид,	III.	58.].
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Из	текста	Фукидида	также	можно	узнать	о	том,	что	спартанцы	использовали	
флейтистов	в	военных	построениях.	Вот	он	описывает	десятый	год	войны:	«За-
тем	началась	схватка.	Аргосцы	и	союзники	стремительным	натиском	атаковали	
противника.	Лакедемоняне,	напротив,	двигались	медленно	под	звуки	воинствен-
ной	мелодии,	исполняемой	множеством	флейтистов,	стоявших	в	их	рядах.	Это	
заведено	у	них	не	по	религиозному	обычаю,	а	для	того,	чтобы	в	такт	музыке	мар-
шировать	в	ногу	и	чтобы	не	ломался	боевой	строй	(как	обычно	случается	при	на-
ступлении	больших	армий)»	[Фукидид,	V.	70.].

Таким	образом,	у	древних	греков	было	множество	военных	обычаев	в	рамках	
обычного	права.	Более	полный	разбор	всех	обычаев	требует	дальнейшего	иссле-
дования.
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The article explores the goals, problems of anti-corruption education. Problems and disadvan-
tages of the formation of anti-corruption culture among citizens. The impact of anti-corruption 
culture on the individual and society as a whole.

В	настоящее	 время	 по-прежнему	 сохраняется	 достаточно	 высокий	 уро-вень	коррупции	во	всех	сферах	функционирования	общественной	жизни,	
в	связи	с	чем	возникает	потребность	в	формировании	антикоррупционной	

культуры,	а	также	антикоррупционного	воспитания	и	образования.	
Какие	же	проблемы	и	недостатки	по	развитию	антикоррупционной	культуры	

проявляются	у	граждан	и	в	обществе:
•	 Недостаточное	просвещение	в	сфере	антикоррупционной	культуры	и	сла-

бая	система	контроля	за	совершенные	противоправные	деяния	ведут	к	массово-
му	развитию	коррупции.

•	 Слабое	формирование	отрицательного	отношения	в	обществе	по	направ-
лению	к	коррупционному	поведению.	

Для	решения	данных	проблем	нужно	ставить	акценты	на	формирование	ан-
тикоррупционного	воспитания	и	образования	граждан,	а	также	общества	в	целом.	

Антикоррупционное	воспитание	представляет	собой	целенаправленный	про-
цесс	формирования	у	человека	антикоррупционных	знаний,	а	также	соответству-
ющих	моральных	потребностей,	 убеждений,	 качеств	и	 чувств,	 выражающихся	
в	устойчивых	нормах	поведения,	отвечающих	антикоррупционному	идеалу.	Ан-
тикоррупционное	 воспитание	 является	 важнейшей	 частью	 антикоррупционно-
го	образования.	В	свою	очередь,	антикоррупционное	образование	служит	одним	
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из	наиболее	эффективных	и	перспективных	направлений	противодействия	кор-
рупции	в	вузах,	институтах	и	других	образовательных	учреждениях.	

Основная	цель	антикоррупционного	воспитания	–	формирование	неприятия	
к	коррупционным	преступлениям,	воспитание	негативного	отношения	общества	
к	коррупции	и	«неготовности»	вступать	в	коррупционные	отношения.

Антикоррупционное	 образование	 и	 воспитание	 является	 сегодня	 одним	
из	важнейших	факторов	формирования	антикоррупционной	культуры,	что,	в	свою	
очередь,	способствует	противодействию	коррупции	в	России,	уважительному	от-
ношению	индивида	 к	правам	других,	 признанию	необходимости	права,	 созна-
тельному	соблюдению	правовых	норм.	Разработка	и	реализация	комплекса	мер	
по	повышению	уровня	внутренней	культуры	личности	и	укреплению	морально-
этических	принципов	человека,	особенно	детей	и	молодежи,	воспитание	непри-
ятия	молодым	поколением	коррупции	как	явления,	абсолютно	несовместимого	
с	ценностями	современного	правового	государства,	формирование	особой,	край-
не	неблагоприятной	для	коррупционной	системы	психологической	среды	в	об-
ществе	должны	быть	поставлены	в	разряд	важнейших	направлений	деятельно-
сти	образовательных	организаций	[Баринов,	2016,	C.	67].

Антикоррупционное	образование	и	воспитание	общества	должно	быть	неот-
ъемлемой	частью	нравственного	и	гражданского	воспитания	молодежи,	форми-
рования	антикоррупционной	культуры,	осознания	своих	прав	и	обязанностей	пе-
ред	обществом.	Образование	каждого	индивида	складывается	в	ходе	взаимодей-
ствия	его	с	культурой	сообщества,	где	главная	роль	принадлежит	образователь-
ным	учреждениям:	школам,	институтам	и	вузам,	поскольку	именно	они	способ-
ны	вывести	учащуюся	молодежь	за	узкие	рамки	культуры,	в	которой	они	пребы-
вают.	Разработка	и	реализация	комплекса	мер	по	повышению	уровня	внутренней	
культуры	личности	и	укреплению	морально-этических	принципов	человека,	осо-
бенно	детей	и	молодежи,	–	это	очень	важный	аспект	формирования	антикорруп-
ционной	культуры.	А	именно	–	выработка	у	детей	и	молодежи	активной	граж-
данской	позиции,	нетерпимости	к	проявлениям	коррупции;	повышение	антикор-
рупционой	культуры;	формирование	устойчивых	моделей	правового	поведения.	
Воспитание	неприятия	молодым	поколением	коррупции	как	явления,	абсолютно	
несовместимого	с	ценностями	современного	правового	государства,	формирова-
ние	особой,	крайне	неблагоприятной	для	коррупционной	системы	психологиче-
ской	среды	в	обществе	должны	быть	поставлены	в	разряд	важнейших	направле-
ний	деятельности	школы	и	учреждений	дополнительного	образования.
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Средние века, «Каролина», Германия, инквизиционный процесс, следственные действия, 
судебная практика, процессы над ведьмами.
Исследуется проблема соотношения следственных действий в инквизиционном процессе 
по «Каролине» 1532 г. и правоприменительной практики Германии XVI века. Их анализ 
показал, что судебными следователями применялись такие следственные действия, как 
осмотр трупа, судебно-медицинская экспертиза, очная ставка, личный и простой обыск, 
предъявление предметов для опознания.

Middle Ages, «Caroline», Germany, the inquisition process, investigative actions, judicial practice, 
witch trials.
The article explores the problem of correlation of investigative actions in the inquisition process 
in the «Carolina» in 1532 and the law enforcement practice of Germany in the 16th century. 
Their analysis showed that forensic investigators used such investigative actions as examination 
of a corpse, forensic examination, confrontation, personal and simple search, presentation of 
items for identification. 

Важнейшим	источником	уголовного	права	и	процесса	средневековой	Гер-
мании	являлась	«Каролина»	1532	г.	Инквизиционный	процесс	по	«Каро-
лине»	состоял	из	трех	стадий:	возбуждения	дела	и	дознания,	 судебного	

следствия	и	судебного	заседания.	Одно	из	центральных	мест	при	рассмотрении	
уголовных	дел	по	«Каролине»	занимала	стадия	судебного	следствия,	производ-
ство	которой	сосредотачивалось	в	руках	судьи	(следователя).	Основная	цель	этой	
стадии	заключалась	в	«изобличении	и	осуждении	обвиняемого	на	основании	соб-
ственного	признания	или	свидетельства»	[Булатов,	1967].	В	качестве	процессу-
альных	действий,	помогающих	достичь	вышеуказанной	цели,	в	«Каролине»	за-
креплены	следующие	из	них:	сбор	доброкачественных	доказательств,	достаточ-
ных	для	допроса	под	пыткой;	допрос	обвиняемого;	допрос	свидетелей;	осмотр	
предмета	и	трупа;	освидетельствование;	судебно-медицинская	экспертиза;	про-
верка	показаний	на	месте	преступления.

Стоит	 отметить,	 что	 большинство	 современных	 отечественных	 историков	
права	в	большей	степени	обращали	внимание	только	на	такие	следственные	дей-
ствия,	как	сбор	доброкачественных	доказательств	и	допрос	обвиняемого	под	пыт-
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кой,	которые	четко	изложены	в	 законодательстве.	Исключением	является	М.А.	
Чельцов-Бебутов,	который	называет	другие	следственные	действия,	такие	как	оч-
ные	ставки	со	свидетелями;	предъявление	предметов,	имеющих	связь	с	преступ-
ным	деянием	[Чельцов-Бебутов,	1995.	С.	278],	но	при	этом	он	не	ссылается	ни	
на	судебную	практику,	ни	на	текст	«Каролины».	

Изучение	реальных	примеров	из	практики	по	уголовным	делам	того	времени,	
в	частности,	о	ведовстве,	показывает	нам	то,	что	не	все	следственные	действия,	
там	использованные,	мы	обнаруживаем	в	тексте	«Каролины».	Поскольку	законо-
датель	в	«Каролине»	четко	их	не	выделяет	и	подробно	не	раскрывает,	то	в	резуль-
тате	этого	возникает	проблема	соответствия	процессуальной	нормы	и	практики	
расследования	конкретных	преступлений.	Поэтому	мы	остановимся	на	рассмо-
трении	только	тех	следственных	действий,	которые	мало	изучены	в	российской	
историографии,	но	получили	отражение	в	следственной	практике.

В	частности,	проведение	такого	следственного	действия,	как	осмотр	трупа,	
мы	можем	обнаружить	не	только	в	«Каролине»	(ст.	149),	но	и	в	судебной	практи-
ке,	например,	процесс	1690	г.	во	Франкфурте-на-Майне	по	делу	Анны	Катарины	
Карлин,	обвиняемой	в	детоубийстве.	«Медицинские	эксперты,	осмотрев	труп	ма-
ленького	мальчика,	чья	пуповина	была	обмотана	вокруг	шеи,	на	которой	также	
были	найдены	следы	от	веревки,	вынесли	заключение	о	том,	что	ребенок	был	за-
душен	веревкой»	[Boes,	2016.	С.	168].

Кроме	осмотра	трупа,	проводилась	также	судебно-медицинская	экспертиза,	
которую	мы	можем	обнаружить	не	только	в	«Каролине»	(ст.36),	но	и	на	практике.	
Правда,	на	практике	экспертиза	не	так	четко	выражена,	чем	в	«Каролине».	В	ка-
честве	примера	можно	привести	процесс	в	Наумбурге	по	делу	Катарины	Блан-
кенштайн,	обвиняемой	в	ведовстве:	судья	в	качестве	эксперта	привлек	врача,	пе-
ред	которым	стояла	задача	исследовать	червя	на	предмет	его	колдовского	про-
исхождения.	Он	вынес	заключение	о	том,	что	«у	них	было	много	ног	и	большие	
красные	головки»	[Горелов,	2005.	с.	76].

Следующее	 следственное	 действие,	 с	 которым	 мы	 сталкиваемся	 только	
на	практике	и	не	обнаруживаем	его	в	«Каролине»,	─	очная	ставка.	В	качестве	
примера	можно	привести	процесс	в	Трире	по	делу	доктора	Дитриха	Фладе,	также	
обвиняемого	в	ведовстве:	«10	мая	1589	г.	проводилась	очная	ставка	Фладе	с	дву-
мя	 обвиненными	в	 ведовстве	 священниками,	 которые	утверждают,	 что	 видели	
его	на	шабаше»	[Горелов,	2005.	С.	45].

Также	на	 практике	 встречаются	 такие	 следственные	действия,	 как	 личный	
и	 простой	 обыск,	 которые	 также	 отсутствуют	 в	 законодательстве.	 В	 качестве	
примера	 личного	 обыска	 можно	 привести	 процесс	 в	 Бамберге	 по	 делу	 бурго-
мистра	Иоганна	Юния:	«обвиняемого	раздели	и	обыскали	на	предмет	дьяволь-
ских	знаков;	на	правом	боку	обнаружили	синеватое	пятно	в	форме	трилистника,	
трижды	кололи	булавкой,	что	не	вызывало	крови»	[Горелов,	2005.	с.53].	Данный	
обыск	служит	основанием	дальнейшего	производства	расследования	и	примене-
ния	пытки.	Следующий	пример	подтверждает	существование	простого	обыска	–	
это	процесс	в	Айхштетте	по	делу	заключенной	NN,	также	обвиняемой	в	ведов-
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стве:	на	допросе	под	пыткой	она	созналась	в	том,	что	мазь	находилась	в	кладовке,	
а	именно	«в	коробке	с	четырьмя	ящиками	наверху».	В	ходе	обыска	были	обнару-
жены	«три	коробочки	с	мазью	и	одна	коробочка	с	порошком»	[Горелов,	2005.	С.	
68].	Таким	образом,	мы	видим,	что	имеются	прямые	доказательства	вины	заклю-
ченной,	которые	в	дальнейшем	подтверждаются	проведением	другого	следствен-
ного	действия,	а	именно	предъявление	предметов	для	опознания.	Если	«в	нача-
ле	допроса	она	упоминала	лишь	об	одной	коробке»,	то	уже	после	проведенного	
обыска	ей	представили	четыре	коробки,	существование	которых	она	отрицала.	
[Горелов,	2005.	С.	69].	Данное	следственное	действие	также	не	получило	отраже-
ния	в	тексте	«Каролины».

Подводя	 итог	 вышесказанному,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 практика	
по	проведению	следственных	действий	шла	вперед	в	своем	развитии	по	сравне-
нию	с	законодательством,	а	в	«Каролине»	под	ее	влиянием	только	начинали	про-
биваться	первые	ростки	будущих	уголовно-процессуальных	норм.	
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Безработица, нормативно-правовые акты, трудоустройство, экономика, судебная прак-
тика, рынок труда, занятость. 
Данная работа посвящена острейшей проблеме современности – безработице, точнее, за-
щите прав безработных в Российской Федерации. Проведен анализ нормативно-правовых 
актов и судебной практики касаемо вопросов безработицы. 

Unemployment, regulatory legal acts, employment, economy, judicial practice, labor market, em-
ployment. 
This work is devoted to the acute problem of modernity – unemployment, more precisely, the 
protection of the rights of the unemployed in the Russian Federation. The analysis of normative 
legal acts and judicial practice concerning unemployment issues is conducted.

Безработица	 является	 одним	 из	 важных	 элементов	 экономических	 отно-
шений	в	стране.	Несмотря	на	то,	что	данная	сфера	постоянно	находится	
в	процессе	реформирования,	ключевой	проблемой	остается	достижение	

общественно-приемлемого	уровня,	структуры,	дифференциации	доходов	от	тру-
довой	деятельности,	прежде	всего,	 заработной	платы.	Главным	условием	фор-
мирования	и	эффективного	функционирования	национального	рынка	труда	яв-
ляется	не	 только	ускорение	 экономических	реформ	в	России,	 но	и	 более	 тща-
тельное	 их	 планирование,	 прорабатывание	 всевозможных	 вариантов	 развития	
событий	не	только	для	экономики,	но	и	для	простых	людей.	Одной	из	коренных	
социально-экономических	проблем	современного	этапа	развития	отечественной	
экономики	 и	 важной	 характеристикой	 конкурентоспособности	 на	 рынке	 труда	
является	безработица,	которая	негативно	отражается	на	экономике	страны,	поэ-
тому	изучение	этого	вопроса	актуально.	Безусловно,	для	того,	чтобы	повышать	
уровень	общего	экономического	развития	страны,	государство	не	должно	забы-
вать	об	этой	категории	граждан.	Очевидно,	что	знание	основ	законодательства,	
касающегося	безработных,	поможет	гражданам	правильно	выстроить	план	сво-
их	действий,	если	они	окажутся	в	такой	сложной	ситуации.

Так	как	вопрос	безработицы	достаточно	актуален,	многие	ученые	занимают-
ся	изучением	и	выработкой	различных	форм	планирования	и	решения	этой	темы.	
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Опыт	инновационных	методов	управления	организациями,	предоставляющими	
услуги,	в	том	числе	и	социальные,	изложенные	в	работах	отечественных	и	зару-
бежных	ученых	и	исследователей	С.	Кравченко,	М.	Судакова,	А.	Казановского,	О.	
Таршиной,	Д.	Прайса,	Ф.	Туй,	Э.	Хансен,	П.	Шваца	[Туй,	2009.	С.	150].	Для	все-
стороннего	изучения	поставленного	вопроса	мы	обратились	к	правовым	источ-
никам,	таким	как:	Конституция	Российской	Федерации,	Закон	Российской	Феде-
рации	«О	занятости	населения	в	Российской	Федерации	(с	изменениями	на	28	де-
кабря	2016	года),	Трудовой	Кодекс	Российской	Федерации,	Гражданский	Кодекс	
Российской	Федерации,	Уголовный	Кодекс	Российской	Федерации.

Знание	и	понимание	основных	положений	исследуемого	вопроса	дает	граж-
данам	возможность	правильно	скоординировать	свои	действия	в	случае	потери	
работы,	в	своей	работе	мы	постараемся	разобраться	в	видах	безработицы	и	ее	
причинах.	

Трудоустройство	служит	юридической	гарантией	реализации	прав	граждан	
в	сфере	труда	и	занятости.	Прежде	всего,	оно	выступает	гарантией	реализации	
права	на	труд.	Трудоустройство	является	также	гарантией	осуществления	права	
граждан	на	защиту	от	безработицы,	права	на	полную,	продуктивную	и	свобод-
но	избранную	занятость.	Касаемо	вопроса	регулирования	вопроса	безработицы	
и	вопроса	трудоустройства	в	Красноярском	крае,	можно	выделить	закон	«О	со-
действии	занятости	населения	в	Красноярском	крае».	Безусловно,	данный	закон	
регулирует	вопрос	содействия	занятости	населения.	Закон	утверждает	полномо-
чия	Правительства	края,	органа	исполнительной	власти,	в	указанной	сфере.	

Можно	 отметить,	 что	 на	 настоящее	 время	 проблема	 с	 безработицей	 в	 на-
шей	стране	стоит	достаточно	остро.	Мы	однозначно	можем	сказать,	что	в	России	
не	преобладает	какой-то	один	определенный	вид	безработицы.	Безусловно,	при-
сутствуют	одновременно	несколько	типов.	Для	борьбы	с	безработицей	государ-
ству	нужно	приложить	еще	больше	сил,	пересмотреть	некоторые	подходы	к	регу-
лированию	экономической	ситуации	в	стране.	

Сделан	вывод,	что	судебная	практика,	касающаяся	вопроса	судебной	защи-
ты	безработных,	достаточно	разнообразна.	Зачастую	важным	является	факт	того,	
что	граждане	недостаточно	знакомы	с	законодательной	базой	Российской	Феде-
рации.	Это	и	порождает	разного	рода	недопонимание	со	стороны	граждан.	Каса-
емо	тех	случаев,	когда	гражданин	правильно	и	обоснованно	выдвигает	исковые	
требования,	 в	большинстве	 случаев	 суд	принимает	правильное	 с	 точки	 зрения	
буквы	закона	решение	и	достаточно	часто	встает	на	сторону	гражданина.	

В	Российской	Федерации	в	сфере	выплаты	пособий	по	безработице	существу-
ет	ряд	проблем,	требующих	устранения.	Наиболее	важной	из	них	является	очень	
низкий	размер	пособия,	не	позволяющий	безработному	достойно	пережить	дан-
ный	период.	Также	проблема	заключается	в	том,	что	в	отличие	от	других	стран,	
где	уровень	охвата	пособиями	рассчитывается	по	отношению	ко	всем	безработ-
ным,	при	расчете	российского	показателя	принято	оперировать	данными	реги-
стрируемой	безработицы.	В	соответствии	с	этими	данными,	пособия	назначают-
ся	более	чем	90	%	безработных,	обратившихся	в	службы	занятости	и	получив-
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ших	соответствующий	статус.	C	этой	точки	зрения,	уровень	охвата	действитель-
но	высок,	что	дает	основание	международным	экспертам	характеризовать	рос-
сийскую	систему	выплат	пособий	как	достаточно	щедрую	по	сравнению	со	все-
ми	другими	странами,	а	российским	политикам	и	законодателям	обосновывать	
решения	по	ужесточению	данной	системы.	На	самом	же	деле,	если	учесть,	что	
численность	 официально	 зарегистрированных	 безработных	 значительно	 ниже,	
чем	реальное	число	безработных,	то	уровень	охвата	незанятого	населения	посо-
биями	по	безработице	является	очень	низким.	Стоит	отметить,	что	в	сфере	вы-
плат	пособий	по	безработице	существует	ряд	нарушений	не	только	со	стороны	
службы	занятости,	но	и	граждане	зачастую	стремятся	обманным	путем	получить	
выплаты	данного	рода.	

Обозначенные	нами	в	данной	статье	проблемы	требуют	дальнейшей	прора-
ботки	и	внимания	законодателей.
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Частное обвинение, мировые судьи, частный обвинитель, потерпевший, дисциплинарная 
ответственность, уголовные дела, примирение.
Рассматриваются проблемные аспекты разрешения уголовных дел частного обвинения 
мировым судьей. Анализ статистических данных уголовных дел частного обвинения по-
казывает, что с каждым годом число преступлений частного обвинения возрастает. Мож-
но отметить, что основная часть дел частного обвинения прекращается в связи с при-
мирением потерпевшего с подсудимым, так как они не желают привлекать подсудимого 
к уголовной ответственности. Выявленные проблемы предлагается решить через дисци-
плинарную ответственность судей.

Private accusation, world judges, private prosecutor, victim, disciplinary responsibility, criminal 
cases, reconciliation
This article examines the problematic aspects of consideration and resolution of criminal cases 
of private prosecution by a justice of the peace. Analysis of the statistical data of criminal cases 
of private prosecution shows that the number of crimes of private accusation increases every 
year. It can be noted that most of the cases of private prosecution are terminated due to the 
reconciliation of the victim with the defendant, as they do not want to bring the defendant to 
criminal liability. The identified problems are proposed to be solved through the disciplinary 
responsibility of the judges.

Корякин	 А.Л.	 отмечает,	 что	 в	 судебной	 практике	 при	 рассмотрении	 дел	
частного	обвинения	с	введением	института	мировых	судей	возникло	мно-
жество	проблем,	требовавших	своего	теоретического	осмысления	и	прак-

тического	 разрешения	 [Корякин,	 2014.	 С.	 117–118].	 Указанные	 обстоятель-
ства	 дают	 основание	 рассматривать	 исследование	 института	 частного	 обвине-
ния	в	материально-правовом	и	процессуальных	аспектах,	анализ	теоретических	
и	 практических	 вопросов	 относительно	 совершенствования	 судопроизводства	
по	делам	частного	обвинения.	

Согласно	ч.4	ст.	30	УПК	РФ	мировой	судья	рассматривает	уголовные	дела	
единолично.	Также	отметим,	что	рассмотрение	дел	частного	обвинения	в	заседа-
нии	суда	первой	инстанции	осуществляется	по	общим	правилам	судебного	раз-
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бирательства	(глава	35-39	УПК	РФ)	с	изъятиями,	предусмотренными	ст.	321	УПК	
РФ.	Прежде	всего,	рассмотрение	дел	частного	обвинения	мировым	судьей	осу-
ществляется	 с	 соблюдением	 общих	 условий	 судебного	 разбирательства,	 таких	
как	устность,	непосредственность,	гласность,	недопустимость	поворота	обвине-
ния	в	худшую	сторону,	непрерывность	судебного	заседания,	рассмотрение	дела	
одним	и	тем	же	мировым	судьей,	состязательность.	[Панакин,	2016.	С.	22–23].

Надо	отметить,	что	особенности	производства	по	делам	частного	обвинения	
состоит	в	том,	что,	во-первых,	законом	предусмотрена	возможность	завершения	
конфликта	примирением	между	сторонами;	во-вторых,	в	установлении	для	под-
судимого	права	подачи	встречного	заявления;	в-третьих,	в	наличии	специфики	
при	 решении	 вопроса	 о	 последствиях	 неявки	 потерпевшего	 в	 судебное	 разби-
рательство;	в-четвертых,	в	наделении	потерпевшего	наиболее	полным	объемом	
прав	для	осуществления	функции	обвинения.	

Следует	отметить	роль	мирового	судьи	в	ведении	судебного	следствия.	Су-
дья	должен	стремиться	к	проведению	всего	судебного	разбирательства	по	делу	
за	 одно	 судебное	 заседание.	Он	 должен	 обеспечить	 необходимые	 условия	 для	
осуществления	предоставленных	сторонам	прав	и	выполнения	сторонами	своих	
процессуальных	обязанностей	[Ч.	1	ст.	11	УПК	РФ].

Поскольку	в	производстве	мирового	судьи	будет	большое	число	дел	частно-
го	 обвинения,	 по	 которым	 обвинение	 надлежит	 поддерживать	 частному	 обви-
нителю,	то	есть	это	будет	не	профессиональный	юрист,	а	обычный	человек,	то	
на	судью	должна	быть	возложена	обязанность	после	оглашения	обвинителем	за-
явления	–	обвинения	–	разъяснить	подсудимому	суть	обвинения,	добиться	ясно-
сти	понимания	подсудимым	того,	в	чем	его	обвиняют.	Мировой	судья	же	должен	
иметь	высокий	профессиональный	уровень.	Добиться	такого	уровня	можно	че-
рез	понятие	дисциплинарной	ответственности.	

Борисов	А.Н.	отмечает,	что	Европейская	хартия	о	Законе	о	статусе	судей	вклю-
чает	в	себя	разд.	5	«Ответственность»,	в	п.	5.1	которого	предусмотрено,	в	част-
ности,	что	халатность	судьи	при	исполнении	одной	из	обязанностей,	прямо	за-
крепленной	в	Законе,	может	привести	к	применению	к	нему	санкции,	если	будет	
принято	соответствующее	решение.	[Борисов,	2008].

Также	важно	в	завершающей	части	работы	отметить,	что	необходимо	повы-
сить	профессиональный	уровень	мировых	судей,	в	больших	масштабах	прово-
дить	семинары	с	судьями	высшей	инстанции,	в	которых	обсуждать	практику	ра-
боты,	а	также	обсуждать	вопросы	по	апелляционным,	кассационным	и	надзор-
ным	жалобам,	судьи	высшей	инстанции	должны,	учитывая	больший	опыт,	ука-
зывать	на	ошибки	при	вынесении	мировым	судьей	тех	или	иных	решений,	на	ко-
торые	поданы	жалобы.
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Характеризуется современную направленность изменений в социальном законодатель-
стве РФ для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Social support, pension provision, social legislation, persons with disabilities, invalids, the limited 
health opportunities.
This work characterizes the modern orientation of сhanges in social legislation for persons with 
disabilities in Russian Federation.

Актуальность	исследования	обусловлена	наличием	в	каждом	человеческом	
обществе	лиц,	имеющих	существенные	недостатки	здоровья,	представля-
ет	собой	социальный	феномен,	полностью	избежать	которого	невозможно,	

и	каждое	государство	сообразно	уровню	своего	разви	тия,	приоритетам	и	возмож-
ностям	формирует	 социальную	 и	 экономическую	 по	литику	 в	 отношении	 лиц,	
имеющих	указанные	недостатки.

Исследование	вопроса	о	социальном	обеспечении	инвалидов	в	России	бе-
рет	свое	начало	с	конца	XX	века.	Одной	из	первых	крупных	специальных	работ	
в	этой	области	является	коллективная	монография	«Инвалиды	в	России:	при-
чины	и	динамика	инвалидности,	противоречия	и	перспективы	социальной	по-
литики»,	изданная	в	1999	году	под	авторством	ряда	отечественных	исследова-
телей:	Малевой	Т.М.,	Васина	С.А.,	Бесфамильной	С.В.	и	Голодец	О.Ю.	Автор-
ский	коллектив	видел	основную	задачу	своей	работы	в	анализе	принятой	в	РФ	
парадигмы	социальной	политики	в	отношении	лиц	с	ОВЗ:	выявлению	ее	сла-
бых	мест,	недостатков	и	противоречий	[Малева,	2001,	330-350].	Следует	отме-
тить,	что	исследования	как	конца	90-х	годов	XX	века,	так	и	современные,	ис-
следуя	российскую	пенсионную	политику,	пусть	и	затрагивают	ее	аспект	в	от-
ношении	лиц,	имеющих	статус	инвалида,	но	или	осуществляют	это	довольно	
поверхностно,	или	не	подвергают	его	всестороннему	анализу	[Баскаков,	1998,	
с.	22–23;	Малева,	Васин,	2001,	с.	80-105;	Дмитриев,	Травин	Д.Я.,	2005,	с.	44;	
Лещенков,	2015,	с.	47-54].
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С	точки	зрения	отечественного	законодательства,	инвалид	–	это	«лицо,	кото-
рое	имеет	нарушение	здоровья	со	стойким	расстройством	функций	организма,	
обусловленное	 заболеваниями,	 последствиями	 травм	или	дефектами,	 приводя-
щее	к	ограничению	жизнедеятельности	и	вызывающее	необходимость	его	соци-
альной	защиты»	[ФЗ	№	7	«О	трудовых	пенсиях…»,	ст.	1].	

Как	известно,	принятие	в	1995	году	Федерального	закона	«О	социальной	за-
щите	инвалидов	в	Российской	Федерации»	ознаменовало	переход	от	медицинско-
трудовой	модели	инвалидности	к	социальной	модели	инвалидности.	

В	настоящее	время	отечественное	законодательство	в	области	социального	
обеспечения	лиц	с	ОВЗ	находится	в	состоянии	активного	реформирования.	Вза-
мен	старого	осуществлены	выработка	и	принятие	нового	законодательства,	тер-
минологический	аппарат	которого	ныне	соответствует	так	называемой	«социаль-
ной	модели	инвалидности»,	 введена	в	действие	новая	формула	расчета	пенси-
онных	выплат	по	инвалидности,	осуществлено	законодательное	выражение	осо-
бой	категории	граждан,	положение	которой	находится	между	лицами,	имеющи-
ми	статус	инвалида,	и	остальными	членами	общества	–	«лица	с	ограниченными	
возможностями	здоровья».	Данная	категория	лиц	выделяется	в	сфере	образова-
ния	для	проведения	в	жизнь	ныне	особенно	актуальной	концепции	инклюзивно-
го	образования,	что	наилучшим	образом	способствует	созданию	доступной	сре-
ды	для	лиц,	имеющих	как	ограниченные	возможности	здоровья,	так	и	инвалид-
ность.	Еще	одним	ключевым	фактором	формирования	доступной	среды	для	ин-
валидов	является	положение	о	неизменности	размера	страховой	пенсии	по	инва-
лидности	в	случае	трудовой	занятости	ее	получателя.

Несмотря	 на	 постоянное	 совершенствование	 отечественного	 законодатель-
ства	 в	 области	 социального	 обеспечения,	 а	 также	 стремление	 государства	 вы-
полнять	свои	социальные	обязательства,	закрепленные	в	Конституции,	проблем-
ным	до	сих	пор	остается	вопрос	о	надлежащем	исполнении	положений	социаль-
ного	законодательства	Российской	Федерации.	Далеко	не	новым	будет	утвержде-
ние	об	извечной	проблеме	как	России,	так	других	государств,	связанной	с	долж-
ной	реализацией	тех	или	иных	положений	действующего	(в	данном	случае	–	со-
циального)	законодательства,	особенно	в	период	его	активной	разработки	и	ре-
формирования.	

Законодательная	политика	государства	в	сфере	социального	обеспечения	ин-
валидов	демонстрирует	стремление	соответствовать	современным	мировым	тен-
денциям.	Основная	направленность	состоит	во	введении	в	законодательные	акты	
терминологии,	характеризующей	и	объясняющей	явления	инвалидности	не	с	точ-
ки	зрения	медицинско-трудового	подхода,	а	социального,	объясняющего	дефек-
ты	здоровья	инвалида	не	сугубо	медицинскими	понятиями,	а	характеризуя	их	как	
факторы,	влияющие	на	возможности	общественной	активности	лица,	имеющего	
статус	лица	с	ограниченными	возможностями	здоровья	(инвалида).

Также	осуществлен	переход	к	более	упрощенной	формуле	расчета	размера	
пенсионного	обеспечения	инвалидов	взамен	прежней	и	гораздо	более	сложной	
[ФЗ	№	7	«О	трудовых	пенсиях…»,	ст.	15],	что	решило	ранее	существовавший	не-
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достаток	в	пенсионном	законодательстве	в	виде	сложности	его	изложения	и	фор-
мулировок.	Следовательно,	облегчен	доступ	граждан	к	пониманию	механизмов	
реализации	пенсионного	законодательства.	

В	целом	следует	заключить	о	«внешней»	прогрессивной	направленности	раз-
вития	законодательства	в	сфере	социального	обеспечения	инвалидов	в	Россий-
ской	Федерации	в	целом,	однако	до	сих	пор	остаются	незаполненными	некото-
рые	пробелы	как	в	самом	законодательстве,	так	и	в	возможностях	непосредствен-
ной	реализации	его	норм.

Библиографический список
1.		 Баскаков	В.Н.,	Баскакова	М.Е.	О	пенсиях	для	мужчин	и	женщин.	М.,	1998.	С.	22–23.
2.		 Лещенков	Ф.А.	Пенсии	и	льготы	для	инвалидов	I,	II	и	III	групп	в	соответствии	с	законода-

тельством	Российской	Федерации	//	Законодательство	и	экономика.	2015.	N	4.	С.	47–54.
3.		 Малева	Т.М.,	Васин	С.А.,	Голодец	О.Ю.,	Бесфамильная	С.В.	Инвалиды	в	России:	причины	

и	динамика	инвалидности,	противоречия	и	перспективы	социальной	политики.	М.,	2001.	
С.	330–350.

4.		 Малева	Т.М.,	Васин	С.А.	Инвалиды	в	России	–	узел	старых	и	новых	проблем	//	«ProetContra».	
2001.	Т.	6.	№3.	С.	80–105.

5.		 Дмитриев	В.	Э.,	Травин	Д.	Я.,	Пенсионная	реформа	в	России:	причины,	содержание,	пер-
спективы.	М.,	2005.	С.	44.

6.		 Федеральный	 закон	 «О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	 Российской	 Федерации»	
от	24.11.1995	№	181-ФЗ	(ред.	от	07.03.2017)	ст.	1

7.		 Федеральный	закон	«О	трудовых	пенсиях	в	Российской	Федерации»	от	17.12.2001	N	173-
ФЗ	(ред.	от	04.06.2014),	ст.	15



[	43	]

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
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OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION AT SCHOOL
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Антикоррупционное воспитание, система антикоррупционного воспитательного про-
цесса, этапы антикоррупционного воспитания, объект антикоррупционного воспитания, 
борьба с коррупцией.
Исследуется необходимость антикоррупционного воспитания на уровне школьного об-
разования. Также в работе раскрывается понятие антикоррупционного воспитания, его 
сущность и основные направления осуществления. Описываются методы, направлен-
ные на его формирование.

Anti-corruption education, education, corruption, the system of anti-corruption educational pro-
cess, stages of anti-corruption education, the fight against corruption.
The article explores the need for anti-corruption education at the level of school education. In 
addition, the work reveals the concept of anti-corruption education, its essence and main direc-
tions of implementation. 

На	расширенном	заседании	коллегии	МВД	в	2018	году	Владимир	Путин	по-
ставил	перед	органами	МВД	задачу:	не	снижать	темпов	по	борьбе	с	корруп-
цией	и	активнее	выявлять	тех,	кто	наживается	за	казенный	счет,	кто	исполь-

зует	свое	служебное	положение	или	полномочия	для	незаконного	обогащения,	не-
замедлительно	реагировать	на	жалобы	людей	о	разного	рода	вымогательствах.

Коррупция	–	одна	из	основных	проблем	России,	поэтому	антикоррупцион-
ное	воспитание	 граждан	–	важное	направление	внутренней	политики	 государ-
ства,	где	деятельность	педагогов	направлена	на	воспитание	качественного	поли-
тического	и	правового	сознания	молодежи.

Со	стороны	педагогики	–	это	процесс,	нацеленный	на	достижение	результата	
в	специализированной	учебно-воспитательной	работе,	направленной	на	органи-
зацию	противодействия	коррупции.

Необходимо	 сформировать	 у	школьников	 негативное	 отношение	 к	 корруп-
ции,	потребность	в	моральном	и	нравственном	поведении,	образе	жизни,	что	не-
возможно	без	принятия	ими	определенных	ценностей	[Подласый,	2003,	с.	25].

Антикоррупционное	воспитание	происходит	в	несколько	этапов:
1.	Начальная	школа	(1-4	класс)	–	это	период	развития	человека,	когда	в	его	

сознании	закладываются	и	особенности	нрава.	В	это	время	ребенок	формирует	
в	голове	понятия	«хорошо	и	плохо».	Дети	моментально	впитывают	информацию,	
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получаемую	из	внешнего	мира,	поэтому	в	их	душу	надо	вложить	понятия	чести	
и	совести,	добра	и	гуманности.

Ученикам	 необходимо	 преподносить	 понятия	 уважения	 к	 общим	 прави-
лам	поведения,	повышения	правовой	культуры	учащихся	и	т.д.	в	игровой	форме	
и	на	основе	визуальных	представлений.	В	этом	помогут:	игры	с	различными	си-
туациями;	беседы	на	правовые	темы	для	детей,	викторины.

2.	Средняя	школа	(5–9)	–	ученики	могут	решать	более	сложные	проблемы,	
связанные	с	совместным	созданием	и	сохранением	правил.	В	возрасте	11-16	лет	
на	подростка	оказывает	влияние	его	окружение.	Поэтому	главная	задача	–	орга-
низация	 коллективной	 творческой	деятельности.	Очень	 важно,	 чтобы	деятель-
ность	ребенка	не	была	направлена	лишь	на	получение	личной	выгоды.	

Например,	незаслуженное	вознаграждение	за	оказание	определенных	услуг,	
может	привести	к	тому,	что	ребенок	становится	эгоистом.	Если	он	понимает,	что	
букет	цветов,	подаренный	учителю,	влияет	на	качество	оценки,	то	это	напрямую	
способствует	формированию	коррупционного	сознания.

Необходимые	предметы	для	миропонимания	учащихся:	история,	обществоз-
нание,	экономика,	право.	Предмет	изучения	–	общество	в	целом,	взаимодействие	
индивида	с	обществом:	что	является	допустимым	для	человека,	а	что	неприем-
лемым.	 Свою	 положительную	 роль	 в	 антикоррупционном	 воспитании	 играют	
классные	часы,	например:	«Понятие	взятки»;	«Выработка	нетерпимости	к	про-
явлениям	коррупции».

Предлагаемые	мероприятия	в	средней	параллели:	1	–	Эссе:	«Я	против	кор-
рупции»,	«Борьба	с	коррупцией	в	моей	школе»;	2	–	Флешмоб	«Мой	класс	против	
коррупции».

3.	Старшая	школа	(10–11)	–	это	период	более	осознанного	возраста	подрост-
ка.	Он	начинает	задумываться	о	поступлении	в	вуз	и	строить	планы	на	жизнь.	
В	 это	 время	подросток	 становится	 более	 независимым,	 и	 старшая	школа	 дает	
возможность	изучения	некоторых	вопросов.	Обучение	выпускников	должно	про-
исходить	в	дискуссионной	форме,	что	дает	более	глубокое	погружение	в	тему.	
Сделать	это	можно	на	курсах	по	выбору:	«Антикоррупционное	воспитание	для	
выпускников»,	«Права	человека	в	России	и	их	защита»,	«Правовые	институты	
в	процессе	предупреждения	коррупции»	[Амиров,	2010,	с.	25–26].

Мероприятия,	проводимые	для	погружения	в	предмет:	круглый	стол	«Кор-
рупция	 в	 России»;	 тематический	 Brainring;	 сочинения	 «Опасность	 коррупции	
в	современном	мире»;	конкурс	на	лучшую	соц.	рекламу.

Можно	сделать	вывод,	что	основа	антикоррупционных	условий	в	обществе,	
предотвращения	коррупционного	поведения	граждан	–	высокий	уровень	право-
сознания	личности.	Антикоррупционное	воспитание	заключается	в	формирова-
нии	законопослушного	облика	граждан	с	самого	детства:	от	начальной	до	стар-
шей	школы,	где	важен	каждый	из	этапов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ГРАНИЦ 
И КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ 
«МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

A PROBLEM OF DETERMINING 
AND CONCRETIZATION OF THE CONCEPT 
«AN INSIGNIFICANT CRIME» IN SOVIET CRIMINAL LAW 
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

С.В. Шевалов      S.V. Shevalov

Научный руководитель А.В. Толмачева
Research advisor A.V. Tolmacheva

Советское законодательство, уголовное право, преступление, понятие, Великая Отече-
ственная война, малозначительность, заключенные, ГУЛАГ.
Раскрывается проблема отсутствия конкретизации такого понятия как: «преступления 
малозначительного характера», встречающегося в исторических источниках, на осно-
ве которых регулировался процесс привлечения заключенных ГУЛАГа в ряды РККА 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Soviet laws, criminal law, crime, concept, the Great patriotic war, an insignificant, prisoners,                
GULAG.
In this article we want to draw attention for such a problem concretization of the concept «an 
insignificant crime» who are there in juristic historical sources which regulation of process of 
the involment prisoners of gulag into the red army during the great patriotic war. 

Мотив	к	созданию	данной	публикации	основан	на	результатах	наших	про-
шлых	исследований	по	изучению	процесса	привлечения	заключенных	
ГУЛАГа	в	РККА.	Было	выявлено,	что	в	ряде	исторических	источников	

юридического	происхождения,	на	основе	которых	регулировался	процесс	моби-
лизации	заключенных	на	фронт,	нет	конкретизации	термина	«преступление	ма-
лозначительного	характера».	Это	усложняет	формирование	объективной	карти-
ны	изучаемого	нами	процесса.	Мы	также	выявили,	что	сам	процесс	привлечения	
заключенных	в	РККА	подвергся	искажению	в	современном	российском	художе-
ственном	кинематографе.	Это	заставляет	провести	новое	исследование	в	обла-
сти	истории	советского	уголовного	права	для	раскрытия	и	определения	юридиче-
ских	границ	понятия:	«преступление	малозначительного	характера»,	что	позво-
лит	получить	представление	о	заключенных,	привлеченных	в	ряды	РККА	в	годы	
Великой	Отечественной	войны.	Целью	данного	исследования	является	раскры-
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тие	факта	существования	проблемы	отсутствия	конкретизации	понятия	«мало-
значительное	преступление»	с	опорой	на	документальные	исторические	источ-
ники	юридического	характера.

Данный	термин	можно	обнаружить:	в	Указах	Президиума	ВС	СССР	[7,	ВИЖ	
№1-1991.	С.	19-20];	постановлениях	ГКО	[4;5];	различных	письмах	и	докладах	
государственных	лиц	[НиНИ,	№5-1996.	С.	135-136].	В	источниках	используются	
также	и	синонимичные	словосочетания	этого	термина	[2].	В	УК	РСФСР	от	1926	
года	[6,	ст.	600]	понятие	«преступление»	трактуется	так:	«Общественно	опасным	
признается	всякое	действие	или	бездействие,	направленное	против	Советского	
строя	или	нарушающее	правопорядок,	установленный	Рабоче-Крестьянской	вла-
стью	на	переходный	к	коммунистическому	строю	период	времени»	[6],	«Не	яв-
ляется	преступлением	действие,	которое	хотя	формально	и	попадает	под	призна-
ки	какой-либо	статьи	Особенной	части	настоящего	Кодекса,	но	в	силу	явной	ма-
лозначительности	и	отсутствия	вредных	последствий	лишено	характера	обще-
ственно	опасного»	[6].	Итак,	в	советском	уголовном	законодательстве	малозна-
чительное	деяние,	соответствующее	ряду	статей	УК	РСФСР,	не	может	являться	
преступлением,	что	противоречит	историческим	источникам,	т.к	в	них	есть	такие	
фразы:	«…осужденных	за	маловажные	бытовые	преступления…»	[7,	с.	19];	«…
применять	…	досрочное	освобождение	в	отношении	осужденных	за	некорыст-
ные	 и	малозначительные	 должностные,	 хозяйственные	 и	 воинские	 преступле-
ния…»	[2].	В	самих	источниках	–	только	три	вида	преступлений,	т.	е.	должност-
ные,	хозяйственные	и	воинские.	Источники	позволяют	выявить	следующее:	во-
первых,	в	советском	уголовном	праве	могло	наблюдаться	отождествление	поня-
тия	«малозначительное	преступление»	с	понятием	«малозначительное	действие,	
содержащее	в	себе	признаки	преступления».	Во-вторых,	наличие	противоречий	
в	юридических	документах	могут	свидетельствовать	о	не	полной	сформирован-
ности	системы	уголовного	права.	В-третьих,	из	письма	прокурора	Г.Н	Сафоно-
ва:	«Предоставить	право	судебным	органам	…	применять	в	отдельных	случаях	
досрочное	освобождение	в	отношении	осужденных	за	некорыстные	и	малозна-
чительные	…	преступления»	[2]	и	выдержки	из	доклада	Наседкина	–	«…в	лаге-
рях	и	колониях	проводилась	большая	работа	по	персональному	отбору…	переда-
ваемых»	[1,	с.	135]	–	указывает	на	большую	роль	субъективного	фактора	в	опре-
делении	права	на	досрочное	освобождение	заключенных	и	передачу	их	в	РККА.	
Результатами	нашего	исследования	является:	выявление	вариантов	причин	нали-
чия	противоречия	между	данными	в	различных	видах	источников	(возможность	
отождествления	понятий,	недостатки	и	недоработки	советской	правовой	систе-
мы,	роль	субъективного	фактора	в	предоставлении	амнистии);	выявление	упоми-
нания	только	о	малозначительных	воинских,	должностных	и	хозяйственных	пре-
ступлениях,	за	которых	давалась	амнистия.
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