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ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1.1. ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ, 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИКЕ 

Куппаева Ботагоз 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM 

OF PERSONALITY IN POLICY 

Botagoz Kuppaeva  

Associate Professor, Candidate of Political Sciences, 
Kazakh National Agrarian University, 
Kazakhstan, Almaty 
 

Аннотация. В статье отмечается, что в развитие политико-психо-

логических исследований большой вклад внесли представители Чикаг-

ской школы. Они обосновали важность изучения подсознательных по-

буждений политической деятельности людей, мотивации политического 

поведения, как отдельных личностей (лидеров), так и социальных 
групп. 

Abstract. The article notes that the development of the political and 

psychological research have great contribution the Chicago School. They jus-

tified the importance of studying the unconscious motives of political activity 

of people, motivation of political behavior, as individuals (leaders), and so-

cial groups. 
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Идея гипнотического воздействия лидера на массу была подхва-

чена З. Фрейдом: полемизируя с Лебоном, он искал истоки механизмов 
этого воздействия в потребности любого человека в поклонении авто-

ритетам. Основатель психоанализа исследовал внутренние стимулы, ко-
торые обусловливают мотивацию поведения человека. Наиболее при-

емлемым Фрейду представлялось понятие бессознательного влечения, 
которое он положил в основу мотивации поведения человека.  

Одной из первых работ по политической психологии лидеров стал 
анализ американского президента Вудро Вильсона, проделанный клас-

сиком психоанализа З. Фрейдом и американским послом Уильямом 

Буллитом [1]. Буллит знал Вильсона лично и работал под его руковод-
ством, что особо подчеркивает в своем предисловии З. Фрейд. В книге 

достаточно много интересных фактов, раскрывающих характер прези-
дента. Вплоть до таких подробностей, что он отказался позировать ху-

дожнику Орпену, после того как обнаружил, что художник не так изоб-
разил его уши. Вильсон не мог простить Теодору Рузвельту его слова, 

что он слишком похож на аптекаря, чтобы быть избранным президен-
том США. Авторы, к примеру, описывают его внешность следующим 

образом: «Его уродливые черты еще больше портили очки, которые не 
примыкали ни к одной стороне его выдающегося вперед носа, и удиви-

тельно плохие зубы. Он никогда не курил, но его зубы быстро разруша-
лись; так что, когда он улыбался, выставляя их напоказ, были видны 

желтые, коричневые и голубые пятна с проблесками золота тут и там. 
Его кожа по цвету напоминала замазку, к тому же она была покрыта 

нездоровыми пятнами. Его ноги были слишком короткими для его тела, 
так что сидя он выглядел лучше, чем стоя» [1, с. 47].  

В психологический портрет президента вписываются такие харак-
теристики: а) Вильсон отождествлял себя с Христом, а отца с Богом; б) 

у него было сильное Супер-Эго «Супер-Эго никогда не удовлетворяется 
достигнутым. Оно постоянно требует: ты можешь сделать невозможное 

возможным! Ты являешься любимым сыном Отца!» [1, с. 56]; Все это 
приводит к оправданности любого поступка: «Томми Вильсон мог 

оправдать многие свои странные действия вследствие такого 
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бессознательного убеждения. Что бы он ни делал, должно было быть 
правильным, так как это делал Бог. Иногда он признавал, что заблуж-

дался. Но никогда не признавал, что поступал несправедливо» [1, с. 75]. 
в) отсюда вытекает определенная пассивность Вильсона по отношению 

к отцу. И становится ясно, почему Вильсон так любил произносить 
речи. «Когда он говорил, он делал то, что хотел от него отец, но, посред-

ством отождествления он становился также своим отцом» [1, с. 77]. И 
еще: «Всю свою жизнь он наслаждался ежедневно актами подчинения 

Богу: утренние молитвы, вечерние молитвы, хвалы Богу перед каждым 
принятием пищи и ежедневное чтение Библии» [1, с. 77]; Авторы пи-

шут: «Томми Вильсон думал мыслями отца, повторял его слова, подра-
жая ему, произносил речи с церковной кафедры перед воображаемыми 

прихожанами, одевался в юности так, что его ошибочно принимали за 
пастора, и женился, подобно отцу, на женщине, рожденной и воспитан-

ной в доме пресвитерианского пастора» [1, с. 73]; г) он отождествлял 
себя и с матерью, давая выход своей пассивности по отношению к отцу: 

«Несмотря на свое сознательное желание быть похожим на отца, Виль-
сон походил на свою мать не только в физическом отношении, но также 

и характером. Он не только имел ее тощее слабое тело, но также ее же-

стокость, робость и отчужденность. Его чувства часто «походили на 
чувства матери, и он знал это» [1, с. 78]; д) после рождения младшего 

брата он чувствовал себя «преданным» отцом и матерью. Он не нашел 
контакта со своим младшим братом, и когда, будучи президентом, ему 

предложили сделать брата секретарем в сенате, Вильсон отказался, по-
скольку считал, что брат не заслужил этого. 

Так как Вильсон не был доступен для прямого психоаналитиче-
ского наблюдения, З.Фрейд и У. Буллит исследовали написанные и про-

изнесенные им тексты. Изучая личность Вильсона, Фрейд пришел к вы-
воду, что в течение всей жизни его серьезный интерес вызывало только 

то, что было связано с речью. Его метод мышления требовал, чтобы он 
представил себя говорящим об этом предмете. Он думал об экономиче-

ских или политических проблемах только тогда, когда готовил о них 
речь. Его мышление неотделимо от говорения. Начиная с 1917 г. Виль-

сон уверовал в то, что не только американцев, но и все нации он сможет 
поднять на войну в защиту Нагорной проповеди. Фрейд трактовал речь 

как способ канализации либидо, т.е. сексуального инстинкта. Объясне-
ние лидерства В. Вильсона у Фрейда и Буллита укладывается в схему 

главного движущего конфликта этого человека: конфликта между жен-
ственной пассивностью его натуры и экзальтированным супер-эго, тре-

бующим демонстрировать свою мужественность. 
По мере того как фрейдизм завоевывал все большую популяр-

ность, среди его последователей обнаружились противоречия. А. 
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Адлер, К. Юнг и другие выступили с критикой положения о сексуаль-
ной обусловленности человеческого поведения. Адлер критически пе-

ресмотрел фрейдовские концепции и сформулировал теорию «индиви-
дуальной психологии», претендующей на целостное изучение и 

понимание человека как социального существа, чья психика детерми-
нирована социальным окружением. Адлер, Лассуэлл выдвинули и раз-

работали гипотезу о компенсаторной сущности потребности личности 
во власти. Адлер апеллирует к «чувству неполноценности» и к так назы-

ваемым механизмам «компенсации» и «сверхкомпенсации». Он пола-
гает, что человек от природы рождается слабым, беспомощным суще-

ством, имеющим физиологические недостатки. Конфликтные ситуации, 
приводящие к нервным заболеваниям, возникают в том случае, когда 

человек, сталкивающийся с культурным и социальным окружением, 
наиболее остро испытывает чувство своей «неполноценно-

сти» [2, с. 70].  
Адлер считает, что именно физическое несовершенство приводит 

в движение такие психические силы компенсации человеческой непол-
ноценности, которые ведут к совершенству человека, к проявлению его 

творческой деятельности, к его могуществу и величию. Механизмы 

«компенсации» стимулируют жизнедеятельность человека и становятся 
основой любой деятельности, в том числе и политической. Адлер вы-

двигает концепцию, согласно которой «компенсация» и «сверхкомпен-
сация» подчиняются бессознательному «стремлению к власти». 

«Стремление к власти», к превосходству, к господству над другими яв-
ляется, по Адлеру, основной движущей силой психического развития. 

Слабый по своей физической природе человек стремится компенсиро-
вать свое «чувство неполноценности» достижением неограниченной 

власти, которая выступает одновременно и средством компенсации, и 
целью большинства людей, живущих в современной цивилизации [2].  

Тезис Адлера о «стремлении к власти» повторяет идею Ф. Ницше 
о «воле к власти». Разница в их взглядах состоит в том, что «воля к вла-

сти», по Ницше, является творческим инстинктом человеческого суще-
ства, а у Адлера «стремление к власти» представляется как динамиче-

ская сила развития человеческой психики, психологический механизм 
компенсации чувства неполноценности. В последних работах Адлер 

выдвигает новое понимание конечной цели человека: от «стремления к 
власти» через «стремление к превосходству» он приходит к выводу о 

«стремлении к совершенству», которое предполагает завершенность, 
целостность и тотальность личности лидера. 

Несколько иначе к проблеме лидерства подходил Карл Густав 
Юнг – швейцарский психиатр, социолог, политолог. Согласно юнгов-

ской теории личности, которая получила название «аналитическая 
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психология», люди мотивированы интрапсихическими силами и обра-
зами, происхождение которых уходит вглубь истории эволюции. Юнг 

выдвинул предположение, что символика является составной частью 
самой психики, и что бессознательное вырабатывает определенные 

идеи, носящие символический характер и составляющие основу всех 
представлений человека. Юнг дает им название «архетипы», понимая 

под ними нечто всеобщее и имманентно присущее всему человеческому 
роду. Юнговские «архетипы» представляют собой формальные образцы 

поведения, или символические схемы, на основе которых оформляются 
образы, которыми человек оперирует в своей жизни. Юнговские «архе-

типы» выступают как более глубинные осадки психики человека, 
накапливаемые в течение многотысячелетнего опыта приспособления и 

борьбы за существования. 
Составной частью «аналитической психологии» Юнга является 

теория «комплексов», то есть бессознательных психических сил чело-
века, организованных в определенные системные образования, которые 

оказывают постоянное воздействие на жизнь человека. В глубинах бес-
сознательного, по мнению Юнга, всегда находятся «комплексы» воспо-

минаний индивидуального прошлого, и прежде всего «семейные ком-

плексы», «комплекс власти», «комплекс неполноценности» и т.д. 
«Комплексы» – это как бы демоны, взрывающие направление психиче-

ских процессов, которые свидетельствуют о власти бессознательного 
над сознательным. Наряду с такими понятиями как «коллективное», 

«индивидуальное бессознательное», он выделяет «Персону», «Тень», 
«Аниму», «Анимус», «Самость» [3, с. 272]. 

По мнению Юнга, процесс выделения политического лидера из 
массы заключается в том, что лидер начинает проявляться в сновиде-

ниях конкретных индивидов в виде определенных символов, которые 
выражают первобытность, насилие и жестокость, т.е. всю власть тьмы. 

«Когда такие символы появляются у большого числа индивидов, они 
начинают собирать индивидов вместе как под действием магнита; и вот 

сформировалась толпа, и вскоре в ней найдется лидер среди тех, у кого 
наименьшая сопротивляемость, наименьшее чувство ответственности и 

наибольшая воля к власти. Лидер позволяет сбросить с себя все, что го-
тово упасть, и толпа последует вслед за ним с непреодолимой силой 

снежной лавины» [3, с. 267]. Масса как таковая, по Юнгу, всегда безы-
мянна и безответственна, а вожди являются непременным атрибутом 

массовых движений. Образование той или иной группы вызывает у нее 
необходимость лидера. Затем группа слепо и страстно привязывается к 

нему и ожидает от него сильной власти и твердого правления.  
Время массового движения – это всегда время вождей. Всякое дви-

жение, считает Юнг, достигает высшей точки в политическом лидере, 



Научный форум: Юриспруденция, история, 

социология, политология и философия                                                  № 4 (87), 2024 г. 

10 

который является целью народного движения, ибо он воплощает наци-
ональную идею и является ее выразителем. Потребность народа в един-

стве закономерно порождает вождя, полагает Юнг. «В политической 
сфере лидер, раздувший свою личность через идентификацию со своим 

постом или почувствовавший себя представителем коллективной воли, 
испытывает чувство самоуверенности, всемогущества, впадает в мега-

ломанию, граничащую с самообожествлением» [4, с. 33]. 
Юнг предлагает характеристику трех тоталитарных лидеров со-

временности – Сталина, Гитлера, Муссолини, которая приводится им в 
интервью «Диагностика диктаторов» (1938 г.), Юнг подразделяет поли-

тических лидеров на два типа. Один из них – это вождь – более сильный 
и мощный, чем все его соперники, а другой – шаман, сильный не физи-

чески, а в силу власти, которая дана ему людьми. 
Муссолини и Сталин принадлежат, по мнению Юнга, к первой ка-

тегории. Муссолини – «лидер, потому что индивидуально сильнее лю-
бого из своих соперников». В отличие от Муссолини Сталин не созида-

тель, так как лишь захватил то, что создал Ленин и разрушает его 
творение. Автор сравнивает Сталина со злобным мужиком, считая его 

при этом самым могущественным из всех диктаторов. Гитлер, по Юнгу, 

это тип шамана, человека-мифа. Он не внушает никакого представления 
о силе, он окутан мистической тайной. «Гитлер услышал неясный ше-

пот немецкой души. Он первый человек, который поведал каждому 
немцу, какой тот все время представляет и видит в своем бессознатель-

ном судьбу Германии, особенно после поражения в мировой войне, и 
единой характерной особенностью, присущей всякой немецкой душе, 

является типично немецкий комплекс неполноценности – комплекс 
младшего брата, который всегда немного запаздывает на пир. Власть 

Гитлера не политическая; она магическая» [4, с. 555]. 
Секрет власти Гитлера заключается в том, что его бессознательное 

содержательнее, согласно Юнгу, чем любое другое. Секрет Гитлера 
двоякий: во-первых, это исключительный случай, когда бессознатель-

ное имеет такой доступ к сознанию, и, во-вторых, он представляет бес-
сознательному направлять себя. По мнению Юнга, он подобен чело-

веку, который внимательно прислушивается к потоку внушений, 
нашептываемых голосом из таинственного источника, и затем дей-

ствует в соответствии с ним. Он сам обращается к своему голосу. Его 
голос есть не что иное, как его собственное бессознательное, в котором 

немцы – спроектировали самих себя; это бессознательное 78 миллионов 
немцев. Это то, что делает его могущественным. Без немцев он, по 

Юнгу, вероятно, не казался бы таким, каким он был. Когда он говорил, 
что если он на что-нибудь способен, то только потому, что за его спиной 

стоит немецкий народ, и как он иногда говорил, потому что он есть 
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Германия. Поэтому с его бессознательным, являющимся вместилищем 
душ 78 миллионов немцев, он был могущественен.  

Немцы, по мнению Юнга, в лице Гитлера обрели мессию, спаси-
теля, которого они ожидали со времен поражения в мировой войне. Эта 

отличительная особенность людей с комплексом неполноценности. 
Немцы приобрели свой комплекс неполноценности по ряду причин. 

Они опоздали с захватом колоний и основанием империи. Когда они 
объединились в нацию, то, оглядевшись вокруг, обнаружили другие 

страны во всеоружии и с богатыми колониями. Тогда они, как пишет 
Юнг, сделались обиженными и завистливыми. В этом, по Юнгу, под-

линный источник немецкого комплекса неполноценности, который 
много определил в политическом мышлении и деятельности немцев. 

Невозможно, как считает Юнг, говорить о Гитлере, не говоря о немцах, 
потому что Гитлер и есть немецкий народ.  

Юнг анализирует, при каких обстоятельствах пришли к власти по-
литические лидеры. Муссолини взял власть, когда страна была охвачена 

хаосом, а Гитлер взошел на свой пост, когда страна находилась в тяже-
лейшем экономическом кризисе, сопровождавшейся безработицей и ин-

фляцией. И Муссолини, и Гитлер получили свою власть от людей. Ста-

лин же взял власть, когда смерть Ленина оставила страну и партию без 
руководства. О Гитлере Юнг отзывается так: «Он не личность, он целая 

нация… Подлинной страстью Гитлера является, конечно, Герма-
ния» [4, с. 565]. Гитлер не управляет Германией, считает автор, он ис-

толковывает общее направление событий. Муссолини же управляет 
Италией, оставаясь орудием своей нации. Сталин, по Юнгу, это самый 

честолюбивый диктатор, который правит Россией подобно царю: «По 
моему мнению, Сталин теперь ничем не отличается от Ивана Гроз-

ного» [4, с. 566]. 
Далее Юнг в 1938 г. высказывает довольно циничную мысль: 

«Единственный путь спасти демократию на Западе – не пытаться оста-
новить Гитлера… Я предлагаю его направить на Восток. Переключить 

его внимание с Запада. Послать его в Россию…Никто из покушавшихся 
на Россию не избежал неприятностей. Это не очень подходящая пища. 

Возможно, потребуется сотня лет, чтобы немцы переварили ее. Между 
тем мы будем спасены, я имею в виду всю западную цивилиза-

цию» [4, с. 568].К. Юнг попытался выйти за рамки психоаналитической 
одномерности и представить свою интерпретацию политического ли-

дерства. 
В развитии политико-психологических исследований большой 

вклад внесли представители Чикагской школы. Они обосновали важ-
ность изучения подсознательных побуждений политической деятельно-

сти людей, мотивации политического поведения, как отдельных 
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личностей (лидеров), так и социальных групп. Одним из первых среди 
американских политологов, кто осознал необходимость психологиче-

ского осмысления политических феноменов, был Ч. Мерриам [5]. Он 
стоял у истоков создания «новой науки о политике», в своих работах 

постоянно подчеркивал важность междисциплинарных исследований в 
этой области. Ч. Мерриам не только провозгласил, по существу, начало 

новой эры в политических исследованиях, но и осуществил первые 
шаги в этом направлении. 

В 1926 г. Ч. Мерриам опубликовал книгу «Четыре американских 
партийных лидера». Он предпринял историко-психологический анализ 

деятельности политических лидеров США: президентов А. Линкольна, 
Т. Рузвельта, В. Вильсона и видного деятеля В. Дж. Брайана. Мерриам 

был лично знаком с Т. Рузвельтом, В. Вильсоном, В.Дж. Брайаном, что 
позволило автору раскрыть их индивидуальные, личностные качества, 

провести сравнения, сделать научные выводы о феномене политиче-
ского лидерства.  

Лидерство, отмечает Мерриам, это один из основных факторов в 
организации жизни, и его проявления повсеместно имеют огромное зна-

чение [5]. Мерриам считает, что внимание необходимо уделять не 

только социальному окружению, из которого выходит лидер, но и ана-
лизу его индивидуальных качеств и взаимосвязи этих качеств и окруже-

ния. Ученый задается целью узнать, какое окружение порождает Лин-
кольна или Рузвельта, каковы особые качества такого типа людей, 

являются они врожденными или сформированы окружающей средой. 
««Великий человек», – пишет Мерриам, – не просто герой, которого 

следует боготворить, словно наделенного каким-то таинственным обра-
зом полубожественными чертами, а мужчина (или женщина), создаю-

щий проблему, ситуацию, которую надо изучить и объяснить. Его био-
логическая наследственность, социальное окружение, социальная 

подготовка, жизненный опыт, развитые свойства и характеристики, ко-
торые как можно точнее надо измерить, – вот факторы, с помощью ко-

торых можно понять великого человека. Мы хотим знать, какого рода 
окружение создает Линкольна или Рузвельта, а также каковы специфи-

ческие качества людей такого типа, обусловлены ли они наследствен-
ностью или порождены окружением и опытом, понять, как эти особые 

свойства или стили поведения влияют на окружение» [6]. Мерриам 
предложил свой перечень характеристик политического лидера:  

• повышенная чувствительность к силе и направлению социаль-
ных и промышленных тенденций с учетом их значения для партии и по-

литики;  

• четкое и быстрое понимание возможных курсов руководства 
сообществом и соответствующие быстрые действия; 
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• гибкость в групповом взаимодействии и способность к компро-
миссу – политическая дипломатия в идеях, установках и распределении 

должностей; 

• гибкость в личных контактах с самыми разнообразными ти-
пами людей; 

• способность к драматическому выражению чувств и интересов 
больших групп избирателей, обычно с помощью речи или текста – пу-

тем соединения в одной личности логической формулы, экономиче-
ского интереса и социальных обычаев или склонностей;  

• храбрость, подобная храбрости военачальника, чьи самые раз-

работанные планы требуют немного удачи для успешного воплощения.  
По мнению Мерриама, полезно получить все возможные данные, 

касающиеся физических характеристик лидера, включая самую полную 
медицинскую историю, все доступные биологические и психоаналити-

ческие данные. Следует знать его размеры, силу, выносливость, здоро-
вье, энергию и множество других фактов, имеющих отношение к физи-

ческим основам его лидерства. Необходимо также исследовать методы 
и тактику лидера, необходимо изучить то, как он использует различные 

средства осуществления лидерства – прессу, ораторское искусство, ин-
триги, поощрения и наказания и другие методы обретения и удержания 

власти [6]. 
«Линкольн стоял во главе нации совсем недолго – около семи лет, 

но в эти несколько лет уместилась одна из наиболее замечательных ка-
рьер за всю историю демократического движения», так начинает свою 

лекцию о Линкольне Мерриам. Много парадоксального, отмечает ав-
тор, было в личностных качествах Линкольна. Наряду с задумчивостью 

и меланхолией А. Линкольн обладал поразительным чувством юмора и 
сочетал в себе человеческое сочувствие и непреклонную решимость. 

Как политический лидер он был необычно чувствителен к течениям по-
литической мысли и чувства. Он прочувствовал движение за американ-

скую независимость и понял, что оно может быть соединено с ненави-
стью к рабству и любовью к демократии. Как политический лидер 

Линкольн четко понимал возможные направления деятельности сооб-
щества. Он вывел формулу сопротивления рабству. Он заявил, что раб-

ство – это зло и нашел в этом моральную основу для атаки [6]. Мерриам 
в качестве лидерских качеств Линкольна выделяет человеческую сим-

патию в его натуре. Люди восхищались им, они переживали за него, го-
ревали вместе и тянулись к нему. 

Еще одно качество политического лидера, отмечал Мерриам – это 
способность к драматическому самовыражению. Линкольн – был одним 

из наиболее сильных политических ораторов своего времени, мог 
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заинтересовать людей, изменить их убеждения. По Мерриаму, отличи-
тельной чертой политического лидера, является смелость. Огромная от-

вага Линкольна была очевидной во многих ситуациях и при отмене раб-
ства, и в критике Верховного суда США и в период Мексиканской 

войны и в дебатах с Дугласом в 1885 году. Как политический лидер Лин-
кольн был уникален. Линкольн создал тип лидера демократии, воплотил 

в себе символ, фигуру и чувство человеческого братства. Он стал надеж-
дой и вдохновением демократии, освободителем рабов, пророком новой 

эры, эры освобождения. 
Личностные качества Теодора Рузвельта сильно отличались от Ав-

раама Линкольна. Как пишет Мерриам, Т. Рузвельт был агрессивным, 
самоуверенным человеком, без тени нерешительности. Но под шумной 

внешностью скрывался собранный человек. Рузвельт обладал даром по-
литического проповедника и эффективного администратора. Он был од-

ним из наиболее эффективных ораторов своего времени. В характере 
Рузвельта был фактор смелости. И в дополнении к его физическим и 

умственным данным, была его чувствительность, его способность к 
личным и групповым контактам, склонность к драматическому самовы-

ражению и действию. Это был тип, считает Мерриам, агрессивного 

бойца. Рузвельт создал тип эффективного демократического лидерства. 
Он стимулировал здоровый интерес к государственным делам у боль-

шого количества людей и олицетворял Америку в ее сильном и энер-
гичном состоянии [6]. 

Вудро Вильсон по физическим данным был слаб, отмечает уче-
ный. Что касается его интеллектуальных способностей, то они были ве-

лики. В. Вильсон обладал даром проницательности, способности к глу-
бокому анализу, умению четко выражать свои мысли. Понимание им 

силы и направленности политических сил в Америке является чертой 
его как лидера. Его военная программа характеризует его как образец 

конструктивного лидерства. План создания Лиги Наций как средство 
прекращения войн демонстрирует политическое новаторство Вильсона. 

Вильсон был исключительным лидером. Он решил две основные задачи – 
это примирение общественных классов и признание роли женщин и 

трудящихся в социальной и политической жизни [6]. 
Все деятели, пишет Мерриам, за исключением Вильсона были ода-

рены огромной физической силой. Все они были одарены огромными 
интеллектуальными способностями. У всех у них было исключительное 

чувство юмора. У всех этих лидеров не было командного голоса, в по-
ведении отсутствовало высокомерие. Все они были одарены социаль-

ной и политической проницательностью. В силе драматического выра-
жения Линкольн, Брайан, Рузвельт были сильны как ораторы. Вильсон 

был силен в писательском даровании. Все партийные лидеры были, 
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безусловно, смелыми, но без крайности безрассудства. Эти лидеры вы-
делялись абсолютной честностью и тем, что основой их власти не был 

механизм патроната. 
Работа Мерриама носит, по преимуществу, описательный, исто-

рико-биографический характер. Сам автор признает, что его работа 
представляет собой некий проект, «схему, а не завершенное исследова-

ние». Однако для 20-х гг. прошлого столетия работа Ч. Мерриама пред-
ставляла шаг вперед в изучении феномена лидерства. Именно это не-

большое исследование дало импульс дальнейшему развитию данной 
проблематики. Особенно ценной является предпринятая автором по-

пытка сравнения лидеров между собой и обобщения, сделанные на ос-
нове этого сравнения. Описанные им политические фигуры представ-

ляют лидеров нового образца. Они по-разному, но с одинаковым 
успехом устанавливали контакты с окружавшими их социальными и по-

литическими группами; быстро реагировали на политические события 
как внутри страны, так и в мире; обладали ораторскими и актерскими 

способностями, что позволяло им увлекать за собой широкие массы. 
Фред Ирвин Гринстайн – американский ученый, профессор Прин-

стонского университета, ведущий специалист в области исследований 

лидерства, института американского президентства. В своих трудах – 
«Личность и политика: проблемы доказательства, выводов и концепту-

ализации» (1969), «За фасадом президентства: Эйзенхауэр как лидер» 
(1982), «Как президенты оценивают реальность: решения по Вьетнаму 

в 1954 и 1965 гг.» (1989) – Гринстайн исследует методологические и 
теоретические аспекты проблемы личности в политике. Он утверждает, 

что взаимоотношения личности и политики сложны и многообразны. 
Личность способна оказывать большое влияние на политические собы-

тия, следовательно, изучение индивидуальных характеристик помогает 
понять многие события и перемены в политической жизни [7]. Поэтому 

необходимо анализировать психологические особенности, социальные 
основания и окружение личности. Гринстайн полагает, что личности поли-

тических акторов, т.е. личные качества, отличающие одного индивида от 
другого, воздействуют на политические события бесчисленными пу-

тями, это нередко имеет далеко идущие последствия. Вопросы о взаи-
мовлиянии личности и политики часто возникают в повседневной 

жизни, когда сменяют друг друга индивиды, занимающие важные пози-
ции, и в особенности, когда такая смена и связанные с ней результаты 

не являются неизбежными. Происходящее при этом действие вовлекает 
политических обозревателей в разновидность интеллектуального экспе-

римента, заставляющего размышлять о том, имело бы оно такое значе-
ние, если бы упомянутая смена не состоялась.  
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В Соединенных Штатах ведутся бесконечные рассуждения отно-
сительно сдвигов, которые могли произойти в том случае, если бы Джон 

Ф. Кеннеди остался жив, и, в частности, относительно того, согласился 
ли бы Кеннеди с участием Соединенных Штатов в войне во Вьетнаме. 

Или другой пример, в президента Франклина Д. Рузвельта, избранного 
в феврале 1933 г., но еще не вступившего в должность, была направлена 

пуля убийцы. Женщина из толпы отвела руку стрелявшего, и пуля не 
задела Рузвельта. В следующем месяце Рузвельт приступил к исполне-

нию своих обязанностей. Его новаторское лидерство немедленно при-
вело в действие реформаторские программы «нового курса», которые 

изменили не только функции, но и саму структуру американского пра-
вительства. А если бы пуля убийцы достигла бы цели, задается вопро-

сом Гринстайн. В этом случае место Рузвельта занял бы его вице-пре-
зидент, находившийся на данном посту в течение двух сроков, бывший 

техасский конгрессмен Джон Ханс Гарнер. Гарнер был консерватором. 
Рузвельтовский дух инноваций был ему абсолютно чужд. Хотя Гарнер, 

вероятно, отреагировал бы на возникшую зимой 1933 г. бедственную 
экономическую ситуацию, невозможно представить, чтобы он иниции-

ровал политические изменения того характера и масштаба, которые 

инициировал Рузвельт. Гринстайн предполагает, что президентство 
Гарнера было бы невосприимчиво к кризисным временам, что его ре-

зультаты изменили бы весь ход американской истории, приведя к кру-
шению демократии, сходному с тем, которое имело место в той же Гер-

мании и Испании [7]. 
Без понимания индивидуальных характеристик политических ак-

торов, по мнению Гринстайна, трудно правильно оценить не только из-
менения лидерства, но и многое другое в мировой политике. Так, воен-

ные действия Соединенных Штатов в зоне Персидского залива не были 
исторически неизбежны. Среди американских лидеров, включая много-

численных военных специалистов, существовали глубокие разногласия 
по этому вопросу. В конце концов, выбор сделал именно Дж. Буш. Вы-

бор, которого другой лидер на месте Буша (или даже сам Буш в иных 
обстоятельствах) мог бы и не сделать.  

Вывод Гринстайна – личность представляет собой важную детер-
минанту политического поведения. Многие исследователи склонны со-

глашаться с Троцким, считавшим, что Октябрьская революция не была 
бы осуществлена без лидерства Ленина с характерными только для него 

специфическими качествами. Пример ленинской роли в Октябрьской 
революции подводит ученого к заключительному пункту рассуждений. 

Когда мы, стремясь оценить влияние лидера, исследуем детерминацию 
исторических событий, то среди прочего мы сталкивается с взаимодей-

ствием лидерских способностей и определенной среды, в которой 
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находится личность. Одаренный лидер способен ощущать пространство 
для маневра и даже возможности для инновационного творчества в кон-

тексте, который оказался бы препятствием для других, хотя и находя-
щихся в той же самой позиции. Одаренный лидер способен создавать 

свое собственное окружение, превращая ситуацию, которая возникла на 
его пути как тормоз, в ситуацию, дающую ему возможность творить и 

обновлять действительность. 
Также, по убеждению Ф. Гринстайна институт президентства ста-

новится важнейшим звеном в процессе принятия политических реше-
ний. «Президентство – сложный институт, в котором качества основных 

советников президента могут быть столь же важными, как и его соб-
ственные способности и слабости» [8]. В последние десятилетия роль 

личности и института президентства значительно возросла и в решении 
международных проблем. Быстрое и неожиданное окончание холодной 

войны, по мнению Гринстайна, стало возможно в значительной степени 
благодаря личностным качествам Р. Рейгана и М.С. Горбачева. На при-

мере этих политиков Гринстайн показывает, как личностные качества 
политических акторов могут оказывать влияние на ход исторических 

событий [8]. 
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Аннотация. Цель данного исследования заключается в изучении 

и анализе формирования результативной системы мотивации сотрудни-

ков с применением современных и инновационных методов. Для дости-

жения данной цели были использованы следующие научные методы: 

анализ научной литературы, а также проведение анкетирования сотруд-

ников различных компаний. 

В результате исследования были выявлены основные факторы, 

влияющие на формирование результативной системы мотивации со-

трудников. Это включает в себя учет индивидуальных потребностей и 

мотивации каждого сотрудника, создание системы поощрений и 
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стимулирования, а также использование современных технологий и ин-

новационных методов для повышения эффективности мотивации. 

Отрабатываемые выводы подтверждают важность построения ре-

зультативной системы мотивации сотрудников для повышения произ-

водительности и эффективности работы организации. Применение со-

временных и инновационных методов позволяет не только удерживать 

опытных сотрудников, но и привлекать новых талантливых специалистов. 

Таким образом, исследование демонстрирует необходимость по-
стоянного совершенствования системы мотивации сотрудников с ис-

пользованием современных и инновационных методов для достижения 

лучших результатов работы организации. 

Abstract. The purpose of this study is to study and analyze the for-

mation of an effective employee motivation system using modern and inno-

vative methods. To achieve this goal, the research methods were used such 

as analysis of scientific literature, as well as conducting surveys of employees 

of various companies. 

As a result of the study, the main factors influencing the formation of 

an effective employee motivation system were identified. This includes tak-

ing into account the individual needs and motivation of each employee, cre-

ating a system of rewards and incentives, as well as using modern technolo-
gies and innovative methods to increase the effectiveness of motivation. 

The developed conclusions confirm the importance of building an effective 

employee motivation system to increase the productivity and efficiency of the 

organization. The use of modern and innovative methods allows not only to retain 

experienced employees, but also to attract new talented specialists. 

Thus, the study demonstrates the need for continuous improvement of 

the employee motivation system using modern and innovative methods to 

achieve the best results of the organization. 

 

Ключевые слова: мотивация, персонал, предприятие, сотруд-

ники, организация, стимулирование сотрудников, методы. 
Keywords: motivation; staff; enterprise, employees, organization, em-

ployee incentives, methods. 

 

В современном мире бизнеса успех компании во многом зависит 

от уровня мотивации и вовлеченности сотрудников. Эффективная си-

стема мотивации способствует увеличению производительности, улуч-

шению качества работы, снижению текучести кадров и формированию 

благоприятной рабочей атмосферы. В данной статье мы рассмотрим со-

временные инновационные методы и подходы к формированию резуль-

тативной системы мотивации персонала. 
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Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих 

сил, побуждающих человека к деятельности, задающих границы и 

формы деятельности и придающих ей направленность, повышенную 

эффективность работы, ориентированную на достижение определенных 

целей. В основе мотивации лежат потребности человека, заставляющие 

его действовать определенным образом [4, с. 74]. 

М.А. Иващенко отмечает, что «мотивация персонала – это некото-

рый набор инструментов, который создается с целью улучшения трудо-
способности работников, привлечения квалифицированных специали-

стов и их сохранение» [3, с. 103]. 

Мотивация сотрудников представляет собой один из методов по-

вышения и эффективности производительности труда, который выра-

жается в обеспечении сотрудников определенными стимулами, способ-

ными удовлетворить их потребности и влиять на их поведение, 

побуждая их к решению стратегических целей и задач компании (орга-

низации, учреждения), в которых сотрудники выполняют свою трудо-

вую деятельность. К таким потребностям сотрудников можно отнести 

как экономические, технические, психологические или физиологиче-

ские [6, с. 200].  

Для формирования результативной системы мотивации сотрудни-
ков с применением современных и инновационных методов необхо-

димо определить само понятие системы мотивации сотрудников. 

А.А. Шкрабалюк считает, что система мотивации представляет со-

бой главную составляющую всей системы управления кадровыми ре-

сурсами на предприятии, в учреждении. Большинство определений и 

составляющих мотивационной сферы личности, в том числе и в трудо-

вой деятельности, находятся в рамках психологической науки, которая 

посредством различных других прикладных наук способствует понима-

нию способов создания, функционирования, изменения определенных 

мотивов не только индивидуальной личности (сотрудника), но и самого 

коллектива [7, с. 298]. 
Эффективная система мотивации сотрудников способна решать 

следующие задачи: 

• поощрение сотрудников за максимально короткие сроки дости-

жения поставленных целей;  

• увеличение продуктивности труда; 

• снижение уровня текучести кадров; 

• формирование и развитие корпоративной культуры учреждения; 

• повышение уровня лояльности сотрудников и вовлечение их в 

жизнь учреждения; 

• привлечение новых и удержание ценных сотрудников; 
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• создание в коллективе атмосферы взаимопонимания и позитив-

ного настроя [2, с. 306]. 

Также эффективная система мотивирования должна включать в себя: 

• стимулирование всех видов сотрудников, в том числе работаю-

щих удаленно; 

• целевые показатели, объединяющие результаты работника и 

компании; 

• дружелюбную рабочую среду; 

• доверие между работником и руководством; 

• пространство для творчества и карьерного роста [5, с. 109]; 

• прозрачность; 

• гибкий график [1, с. 57]. 

Одним из наиболее распространенных методов мотивации явля-
ется материальное вознаграждение. Это может быть фиксированная за-

работная плата, премии, бонусы, участие в прибыли компании или 

оплата дополнительных услуг. Сегодня все больше компаний исполь-

зуют систему грейдов, при которой зарплата сотрудника зависит от его 

профессиональных достижений и уровня ответственности. 

Нематериальная мотивация также играет важную роль в повыше-

нии эффективности работы сотрудников. К таким методам относятся: 

• Карьерный рост – возможность продвижения по служебной 

лестнице и получения более высоких должностей; 

• Обучение и развитие – предоставление возможности для про-

фессионального роста, участия в тренингах и семинарах; 

• Признание – публичное признание заслуг сотрудников, вруче-

ние наград и грамот; 

• Комфортные условия работы – создание благоприятной атмо-

сферы, обеспечение удобным рабочим местом, современным оборудо-

ванием и инструментами; 

• Вовлечение в принятие решений – возможность участия со-

трудников в решении вопросов, связанных с их работой и деятельно-

стью компании. 

Применение игровых элементов в работе с персоналом позволяет 

повысить эффективность труда и мотивацию сотрудников. Игровые 
элементы могут быть внедрены в различные процессы: от обучения и 

адаптации до оценки результатов работы. Геймификация помогает со-

трудникам почувствовать себя частью команды, повышает их вовлечен-

ность в рабочий процесс и стимулирует к достижению общих целей. 

Коучинг и менторство являются эффективными методами мотива-

ции, направленными на улучшение профессиональных и личностных 

качеств сотрудников. Коуч помогает сотруднику определить свои цели, 
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разработать стратегию их достижения и контролировать процесс реали-

зации. Ментор же помогает передать опыт и знания, а также поддержи-

вает своего подопечного в процессе обучения и развития. 

Формирование сильной корпоративной культуры является ключе-

вым фактором в создании результативной системы мотивации. Сотруд-

ники должны чувствовать себя частью единого коллектива, иметь воз-

можность участвовать в корпоративных мероприятиях и ощущать свою 

значимость для компании. 
Создание результативной системы мотивации требует комплекс-

ного подхода и использования различных инновационных методов. 

Важно учитывать индивидуальные особенности каждого сотрудника и 

создавать условия для его профессионального и личностного роста. 

Только таким образом, можно достичь высокой эффективности работы 

и обеспечить процветание компании в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. В предлагаемой работе автор анализирует составля-
ющие идеи и знания о «Натуре» (природе и вселенной), Боге, человече-

ской сущности и познавательской способности разума, на основании 

своих умозаключений и размышлений, изложенных в классической 

трактатной форме после изучения работ философов рационализма, ир-

рационализма, ренессанса. Трактат является обобщением изучаемых 

тем и соединяет их воедино, устраняя сложные границы между объек-

тами авторского размышления.  

Abstract. In the proposed work, the author analyzes the constituent 

ideas and knowledge about “Nature” (nature and the universe), God, human 
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essence and the cognitive ability of the mind, based on his conclusions and 

reflections, presented in a classical treatise form after studying the works of 

philosophers of rationalism, irrationalism, and the Renaissance. The treatise 

summarizes the topics studied and connects them together, eliminating com-

plex boundaries between the objects of the author's reflection. 

 

Ключевые слова: универсальный человек, разум, Бог, любовь, 

натура, вселенная, гений, философия, творение. 
Keywords: homo universalis, ratio, God, love, nature, universum, ge-

nius, Philosophy, Creation. 

 

Введение 

В предлагаемой работе приводятся общие изыскания автора ста-

тьи, относящиеся к периоду 2022-23 гг., посвящённые онтологическим, 

этическим, эпистемологическим и эстетическим вопросам, ответы на 

которые автор пытался выстроить в момент прочтения – так и ровно по-

сле него философских работ, изложенных в «Списке литературы», в 

конце трактата. Форма изложения мысли выдерживает границы между 

«Мыслями» Паскаля и «Логикой» Гегеля – пронумерованные «мысли» 

попараграфно, но не разделены на главы, стараясь подчеркнуть тем са-
мым плавность и переходность одного вопроса и измышления в другой. 

Я надеюсь, что читатель найдёт подобную форму изложения в меру про-

стой и в меру целостной.  

§1 

Невозможно осознать, не размышляя, невозможно понять – не бе-

седуя. Этого правила придерживается искусство. Невозможно прочув-

ствовать полотно, не заглядывая в его душу – в его краски, мазки, тех-

нику написания, историю написания, сюжет полотна. Когда все эти 

детали заметны и понятны – понятна и сама картина. Но она, тем не 

менее, еще нам не доступна. Когда вы делаете набросок полотна – даже 

карандашный, – это уже создает новый тон диалога между полотном и 
наблюдателем. Полотно становится частью души наблюдателя, а 

наблюдатель – частью художника. Когда вы делаете набросок с «Моны 

Лизы», вы чувствуете, чем эта картина так притягательна. Она хороша 

тем, что Леонардо хорошо передал всю идею эпохи Возрождения: мо-

гущество Человека и его единение с природой, стремление построить 

здесь на земле свой Эдем. Мы видим милую женщину – идеал эпохи, а 

позади нее – яркий пейзаж; могущественные горы, славные реки; цвет 

плаща Мадонны неяркий, более темных тонов, словно да Винчи хотел 

подчеркнуть единение женщины с природой через однородность 
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красок. Полотно да Винчи – это гимн. Гимн женской красоте и гимн 

красоте природы, которые соединяются воедино в лице Мадонны. Зри-

телю представленное мгновение встречи: словно бы Мадонна торопи-

лась и, встречая зрителя, улыбнулась ему. А он?.. А он обладает уни-

кальной возможностью превратить это мгновение в запоминающееся 

свидание, превратить одну секунду на полотне – в долгую беседу, ведь 

у живописи всё равно впереди – вся вечность. 

§2 

Жизнь гения – это всегда жизнь страдальца. Жизнь гения – это тер-

новый путь, его бремя, которое он должен нести всю жизнь. Будет ли 

странностью сказать, что путь гения подобен пути Христа? То же вели-

кое предназначение, тот же терновый венец, та же ненависть толпы, та 

же Голгофа... Это и отличает гения от талантливого или высокоодарен-

ного человека – это сама жизнь, уникальная и неповторимая, жизнь, 

напоминающая роман с яркой драмой. Мы смотрим художественные 

фильмы про художников и писателей, мы читаем биографии великих 

ученых, потому что сама их жизнь – уже произведение искусства. Что 

только мы можем сказать о произведениях Ирвинга Стоуна "Жажда 

жить", о Винсенте Ван Гоге или о Зигмунде Фрейде? Гений всегда от-

крывает новое, он всегда творит прежде неизведанное, потому что... он 
сохраняет своё лицо... Каждая душа уникальна – и гений просто раскры-

вает свою, он не стремится подражать – он стремится себя познать. Это 

и делает человека подлинно прекрасным – умение быть собой. Это при-

вилегия свободы. 

§3 

Гением невозможно родиться. Возможно родиться человеком, а 

это уже главная ступень. Было время, когда художники не умели рисовать, 

писатели – писать, атлеты – ходить, ораторы – говорить, а ученые – делать 

открытия. Но все могли одно: думать. Разве не бывало такого, чтобы 

маленький ребенок не задумался бы впервые: откуда он появился? Не 

это ли первое семя философии, которое так старательно должно взра-
щивать? Первая глубокая мысль, мысль осознания себя и своего суще-

ствования – не это ли благословение небес? У родившихся детей знаний 

нет: они дополняются обстоятельствами, уготованных нам жизнью. 

§4 

Искусство и война – не столь различные понятия; война может 

быть великим искусством так же, как и искусство может быть мировой 

войной. Если творец понимает сущность своей идеи, если он готов при-

нимать её, нести её через весь мир в своих книгах и полотнах, сражаясь 

с этим миром, то этот творец – воин. Для него разум – орудие, творче-

ство – битва, а результат – слава.  
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§ 5 

Есть два типа империй: империи разрушения и империи процвета-

ния. Первые живут за счёт уничтожения всякой культуры и мысли, вто-

рые – способствуют процветанию науки и искусства. Когда римляне 

овладели Грецией – они были поражены скульптурами их богов. С тех 

пор мы говорим об античном наследии, то есть о греко-римской куль-

туре. Варвары, захватившие Рим, уничтожали эти памятники. Варвар-

ские империи – империи разрушения. Потребовалось десять веков, 
чтобы Европа смогла возродить всё, что было умерщвлено.  

§ 6 

Пока есть жизнь, есть и смерть, а борьба – это неизменный путь от 

рождения до смерти. Борьба чувства и разума, сознания и подсознания, 

классовая борьба, борьба наций и религий, межвидовая и внутривидо-

вая, – борьба является стимулом к движению. Если бы Крестовых похо-

дов не было – христианство никогда бы не смогло занять позиции ми-

ровой религии; войны Цезаря расширили земли Рима и обогатили его 

культуру; походы Александра заложили фундамент греко-персидской 

империи – многонациональной, единой.  

§ 7 

Древние судили так: свобода или смерть! Сейчас этих слов вы уже 
не услышите: без свободы, как оказалось, прожить можно, а умирать – 

страшно! 

§ 8 

Любовь – как императорский трон, а душа возлюбленного – импе-

рия. Овладевая ими, надо бы убедиться – насколько прочно ваше поло-

жение и нет ли у вас соперников в борьбе.  

§ 9 

Неверно заявлять о том, что великие гении являются людьми не-

обыкновенными. Как раз наоборот. Да Винчи, Тесла, Эйнштейн, Дарвин 

и Ницше – это обыкновенные люди, потому что – пример того, каким 

человек и должен быть по своей природе. Необыкновенными же я счи-
таю тех, кто проходит жизненный путь, так ничего и, не познав ни о 

мире, ни о себе, кто предпочёл забвение – познанию, кто избрал для себя 

мерилом жизни не развитие вперёд – к будущему (Übermensch), а назад – к 

животному, к тьме, к инстинктам (das ist Untermensch).  

§ 10 

Творец отличается от простого обывателя тем, что последний всю 

жизнь старается ответить себе: "Существую ли я? И если да, то для 

чего?" Творец же скажет: "Существую? Для кого?" Обыватель впиты-

вает удовольствие, поглощая его, будь то напиток, пища или смех. Ху-

дожник своё удовольствие выражает иначе – он его выражает через свои 
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полотна. Получается, что если обыватель поглощает, то творец – выде-

ляет. И потому они так по-разному смотрят на мир. Обыватель хочет 

найти цель в жизни для себя – он хочет успокоить свою смертную душу, 

думать, что ещё полезен в чём-то. Творец уже знает, в чём именно он 

полезен – и только хочет понять, кто оценит плоды его стараний, для 

кого он не спал днями и ночами. Вопрос важен и для обывателя, и для 

творца – на кону стоит бессмертие души человеческой в памяти веков. 

§ 13 

Образование, доступное большей части населения планеты, циф-

ровые технологии – это могло бы помочь нам в совершенствовании пла-

неты. Это осуществило бы мечту философов и породило бы царство Ра-

зума, где каждый человек осознаёт свой долг как гражданина и как 

учёного. Где же мы сбились с пути? 

§ 14 

В христианской религии не должно быть ни икон, ни молитвенни-

ков. Всё должно идти из сердца. Ведь посудите: если человек – творение 

бога, он ему подобен, то есть ли смысл в заучивании формулировок? 

Честно говорить от сердца! – вот чего от нас хотел бы высший разум. 

§ 15 

Будучи атеистом – я посещаю церковь. Наверное, самую лучшую 
церковь для человеческого сознания. Это библиотека. 

§ 16 

Если Творец существует, то сотни учёных и поэтов ближе к его 

деяниям и его замыслам, чем сотня попов. 

§ 17 

Не существует ничего абсолютного и однородного в природе. То 

же касается и разума человека. Я могу сказать, что один человек умнее 

другого. Но эта фраза устроена так, словно бы первый – абсолютно бо-

лее разумнее второго. Так не бывает. Знать всё невозможно, но натура 

человека в том, что он стремится к этому. А потому один человек может 

быть более развит в одной или нескольких областях знаний, тогда так 
второй – так же может быть развит в других областях. В противном слу-

чае изначальная формула «α абсолютно умнее β» возможна в трёх слу-

чаях: 

Α) Объект β абсолютно неразумен и не изучает никаких областей 

знаний;  

В) Разум человека абсолютен и он может познать все закрытые ис-

тины;  

С) Сами по себе факты, изучаемые человеком – примитивны и 

просты.  
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Случаи «В» и «С» делают абсолютное знание возможным, при раз-

ных условиях и последствиях: в случае «В» разум человека становится 

подобен божественному, а сознание его соединяется с материей, ибо 

вещь можно абсолютно познать, только став этой вещью; в случае «С» 

Вселенная проста, а законы её поверхностны: в такой ситуации картина 

нашей Вселенной имела бы не научную, а религиозную основу, где не 

существовало бы исключений из законов бытия, где всё подчинялось бы 

нескольким естественнонаучным и общественным догмам. Но и при та-
ких условиях «α = β» или, во всяком случае, «α ≈ β», ведь в указанных 

выше условиях люди по-прежнему имели бы равный доступ к инфор-

мации, а значит – абсолютное знание было бы не частным явлением, а 

социальным.  

§18 

Факт существования абсолютного знания мы можем поставить 

под вопрос: разве может сознание собрать все знания о материи, которая 

в пределах Вселенной окончательно не сформировалась и продолжает 

пребывать в движении? 

§19 

Любой человек, встав на свой творческий путь, рано или поздно 

должен ответить себе на три главных вопроса:  
a) Что я могу сотворить?  

b) Как я могу творить?  

c) Зачем я могу творить? 

Этим вопросам предшествуют три предыдущих:  

a*) Кто я?  

b*) Смысл существования человека? 

c*) Что есть моё мышление? 

Вопросы а* – с* дают ответы человеку на его сущность как Homo 

Sapiens, природу вида, дают ему возможность представить себя в каче-

стве части общего. Вопросы а – с дают ответы на индивидуальное ми-

роощущение. 
§ 20 

Кто прав в споре «лириков» и «физиков»? Вопрос сформулирован 

плохо. «Лирики» по своей сути изучали сознание человека, «физики» – 

бытие вокруг него. Следовательно, вопрос, поставленный нами, опять 

принимает форму: определят ли сознание бытие или бытие – сознание? 

В сущности, очевидно, что один объект α не может полностью и 

абсолютно определять объект β. Абсолютное определение означало бы, 

что взаимодействия между α и β отсутствует, а значит, что в самом объ-

екте β нет смысла. Существование объекта – в его взаимодействии. Если 

его нет, если рассматриваемый объект никак не взаимодействует с 
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бытием (под которым мы разумеем весь окружающий нас мир), то его 

не может быть.  

То же можно сказать про споры деятелей искусства и науки. Вме-

сте они образуют одно: культуру. И нельзя признать абсолютное доми-

нирование науки над искусством или искусства над наукой. И первое, и 

второе стали продуктами человеческого разума. И первое, и второе 

нашли связь между собой в философии – науке творчества и искусства 

исследования. 
§ 21 

В чём разница между религией и философией? Кроется она в том, 

что религия всегда опиралась на веру и догмы. И никак иначе. Как только 

человек начинает не читать Библию, а её трактовать, обдумывать – тут уже 

рождается философия. Религия опирается на веру, а философия – на 

мышление. Любое философское направление, даже самое идеалистиче-

ское является философским, пока оно ставит перед собою проблемные 

вопросы и ищет на них ответы с помощью логики или физики. 

§ 22 

Всё в мире подчиняется материи и тому, как она взаимодействует. 

Без взаимодействия нет материи, так же как и материи – нет без взаимо-

действия. Если объект существует – он уже взаимодействует с миром: с 
другими объектами природы, с нашим разумом, сам с собой. Именно 

поэтому я ставлю под серьёзный вопрос существование бога. Его изу-

чением занимается теология. И что же она говорит? Что бог – существо 

бестелесное (то есть нематериальное). Учитывая вышеуказанные авто-

ром статьи факты существования объекта: его материальность и воз-

можность взаимодействия, – можно сделать вывод, что бог, не имея фи-

зического тела, никак не может взаимодействовать с миром и с 

человеческим разумом. Да и за шесть тысяч лет развития цивилизации 

не было доказательств взаимодействия бога с людьми. Во всяком слу-

чае, если рассматривать христианство – после Христа бог больше не по-

сылал ни одного пророка. В контексте религии можно тогда утвер-
ждать, что бог перестал взаимодействовать с людьми. 

Если бог нематериален, и он не взаимодействует – его не суще-

ствует. Чтобы он существовал, он должен:  

А) Принять форму самой Вселенной и, в таком случае, он будет 

взаимодействовать сам в себе;  

В) Принять форму особой материи, неизвестной нашему миру, и 

взаимодействовать либо с нашим миром, либо с миром извне, из мате-

рии, которой бог и состоит. 

Если верна гипотеза «А», то бог так же, как в случае «В» должен 

взаимодействовать с процессами извне, подобно тому, как наше 
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сознание переживает взаимодействия с бытием внешним (окружающим 

миром) и с бытием внутренним (самим телом объекта). Очевидно, что 

внутреннее бытие и внешнее тесно связаны и работают по одним зако-

нам. Следовательно, если Вселенная – тело бога и его внутреннее бы-

тие, то относительно божественного сознания должно быть и внешнее 

бытие, это сознание, определяющее и определяемое в ответ. 

Post Scriptum: в настоящем параграфе рассмотрены условия суще-

ствования бога, результатом чего является вывод о том, что нынешние 
наши познания дают отрицательный ответ. Даже если положительный 

ответ всё-таки возможен, наших научных познаний недостаточно для 

подобного заключения, а логика выставляет богу жёсткие условия для 

его существования. В указанных случаях можем выделить две логиче-

ские особенности, которые расходятся с религиозными догмами:  

1. Бог не создавал Вселенную, а он сам стал порождением мате-

рии мира извне.  

2. В случае существования мира извне рушится монополия бога 

на абсолютное знание и возможности в условиях мира извне. 

§ 23 

Если бы взаимодействие не было одним из ключевых сил, поддер-

живающих существование Вселенной, то законов природы не суще-
ствовало бы.  

Рассмотрим объекты α и β в нашей теоретической Вселенной, ко-

торую мы ограничим лишь этими двумя объектами. Исключим полно-

стью возможность их взаимодействия. Тогда существование объекта α 

и объекта β будет поставлено под вопрос. Почему? Для этого обратимся 

к "закону первопричины". Его можно описать так: если есть y, значит, 

перед ним был x – один объект порождает другой. Порождение – это 

взаимодействие. Следовательно, α и β были порождены взаимодей-

ствием других объектов и, как итог, в нашей Вселенной объекты могут 

и должны взаимодействовать. Это неизбежно. Это – законы Вселенной. 

Если Вселенная состоит из α и β (тем не менее – не взаимодействующих 
друг с другом), значит, что α и β не способны образовать единое целое 

(Universum), а значит, что и их существование невозможно, так как ма-

терия одной Вселенной не может существовать вне этой Вселенной.  

§24 

Вселенная – есть такая комплексная форма существования объек-

тов, которая заключает в себе их материю и их взаимодействие (est 

natura de objectum).  

§25 

Истинная сущность человека в том, что он должен иметь одного 

хозяина – себя, а не бюрократа-управленца или капиталиста-богача.  
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§26 

Капитализм, прославляющий и воспевающий человеческий инди-

видуализм, сам же его и губит. Когда молодому человеку нужны денеж-

ные средства, когда он полон сил и энергии, когда он, быть может, за-

нимается творчеством – он идёт продавать свой труд против своей воли, 

ведь он понимает, что отдаёт себя во власть другому человеку. Что это? 

Потеря его индивидуализма. Он, вместо того, чтобы стремиться к своей 

жизненной цели, реализовать себя с позиции человеческого – вынужден 
реализовывать себя с позиции вещественного (если потерю себя самого 

можно вообще считать реализацией, а не деградацией). Можно было бы 

закрыть глаза на это, представить, что это единичный случай, но... когда 

подобное становится общественным явлением – мы можем говорить о 

социальной катастрофе. Если заменить человека на робота – общий 

объём производства не сократится. Значит ли это, что сознательное су-

щество и неживое тело – равны? Нет, не равны, потому что за роботами 

последует ремонт, починка, технический осмотр – в силу его ограничен-

ности и сложности в производстве. Человека же спишут на свободную 

(иллюзорно), но бедную жизнь, ибо человеческого ресурса в нашем веке 

на планете очень много. 

§ 27 

Подлинная свобода – это возможность следовать своей жизненной 

цели и реализовывать её. Следовательно, подлинная свобода мысли 

(libertas in cogitato) или воля – возможность осознания цели и смысла 

своей жизни.  

§ 28 

Разум человека сам провозглашает границы своей свободы (см. § 27). 

Право, которые обязан защищать закон – то действие и возможности, 

необходимые для реализации любой человеческой цели – от искусства 

до политики.  

§ 29 

Залог свободы человека – это право владеть чем-либо. Дееспособ-
ный гражданин владеет не только имуществом (бытие извне), но и 

своим собственным телом, разумом (бытие внутри) – тогда мы и гово-

рим о его дееспособности.  

§ 30 

Свобода опирается на две вещи: свободу мысли (на волю) и сво-

боду действия (на право). Воля – это возможность осознать цель своей 

жизни; право – практическая возможность для её реализации.  
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§ 31 

Воля без права есть заключение в самом себе, право без воли – есть 

отсутствие себя в себе. Первое может привести к несвободе от матери-

альной бедности, второе – к несвободе от материальных излишеств. 

§ 32 

Любой творец – император в своём мире. Если юридически титу-

лованный император возглавляет империю, которая, в сущности, явля-

ется одним большим коллективно созданным капиталом – причём капи-
талом вещественным в своей сути, то поэт – владелец капитала с 

духовным началом. Империя диктатора – в капитале, суть которого: то-

варообмен и накопление. Империя творца – духовный обмен идеями и 

продуктом этих идей. Даже извлечение прибыли из этих идей – дело 

второстепенное. 

§ 33 

Если мир – это империя поэта, то его любимая погода – парад им-

перии.  

§ 34 

У нас нет времени дожидаться появления божьего пророка. Гений – 

это и есть пророк. А гениями не рождаются – ими становятся. Взрастите 

в себе гения. Взрастите в себе пророка.  
§ 35 

Трагедия любого завоевателя куда меньше, чем трагедия любого 

творца: первый желает оружием подчинить себе планету, второй хочет 

одной лишь силой разума, творения – подчинить себе всю Вселенную.  

§ 36 

В чём одно из ключевых отличий империи диктатора и империи 

творца? Диктатор распоряжается своей империей абсолютно в границах 

своей цели (его цель – управление), а после – он доживает свой век в 

изгнании или под постоянным страхом смерти от чужой руки. Творец 

так же абсолютно довольствуется миром, ему данным, откуда он и чер-

пает вдохновение, который он изучает, но его империя – и есть его из-
гнание. 

§ 37 

Воля к познанию для сохранения себя – есть двигательная сила 

Универсального Человека. Однако одни эту силу могут послать в русло 

прогрессивное и гуманное, – для совершения и распространения блага 

среди других людей – не-гениев; вторые – используют этих не-гениев в 

своих целях для утверждения и своей силы, и своей власти. Прогресс 

для них уже не так важен; он есть и будет только для них – и так до тех 

пор, пока само слово "progress" хоть что-то из себя представляют. Пер-

вые – bonus genius; вторые – malus genius. Это борьба воистину 
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гениальных творцов и воистину гениальных диктаторов. Первые готовы 

делиться своим даром с другими; вторые – убивать и отбирать его, 

чтобы сохранить свой интеллектуальный авторитаризм. 

§ 38 

Если бог существует – я имею бога;  

Если бога не существует – я бог. 

§ 39 

В отчаянности непонимания смысла своего существования, люди 
опирались на религиозные представления; они создали себе имя бога, 

не только для того, чтобы познать мораль, истину и добро, но и для того, 

чтобы просто установить (подчеркнуть) их, ведь в природе вокруг них 

подобного не встречалось. Разум сам начал интерпретировать мир во-

круг себя, одушевляя сначала в язычестве явления природы, а затем – 

создав себе целый образ, единое лицо. Начало жизни – первый экзистен-

циальный кризис, с которым столкнулось человечество. Выйдя из жи-

вотной среды, Человек ещё не осознавал себя как сильное существо, он 

был зависим от превратностей природы, что и заставляло его искать 

утешения своего существования в мыслимых им самим образах. Чело-

век понимал, что природными стихиями надобно управлять, но сам 

этого сделать он не мог – и потому возвёл на трон владыку, им создан-
ного Бога. 

§ 40 

Мы должны разделять "открытие явления" и "определение 

(смысла) явления". Примат попал в изменённые природные условия, и 

потому он эволюционировал (А➡В) – это открытие явления. Ради чего 

примат эволюционировал? Это вопрос к смыслу явления. Мы не можем 

открыть смысла эволюции, так как смысл – это осознание процесса в 

его полной цепочке (от А к В) и выявления его конечной цели; цель эво-

люции Homo не преследовал, так как в начале её был неразумен и сам 

её контролировать не мог. Но теперь, обретя разум и воспользовавшись 

результатами эволюции, мы можем сказать: смысл нашей эволюции – в 

развитии и становлении разума. При нынешних технологиях Человек 

сам волен продолжить свою эволюцию в поле действия генетики и тех-

ники, – а для чего, – это он сам для себя определяет по праву познаю-

щего существа. 

§ 41 

Если разум имеет начало в материальном органе – мозге, то мыс-
лящий Человек – это элемент мыслящей материи. Поиск смысла – это 

поиск материи в самой себе.  
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§ 42 

Вся суть христианства – это не борьба добра со злом; это есть 

борьба высокого с низшим, борьба божественного с тем, что не боже-

ственно и не достойно Человека.  

§ 43 

На каждое действие есть противодействие; на каждый объект есть 

свой анти-объект; на материю – анти-материя; на частицу – анти-ча-

стица. Подобно тому как (-х) и (+х) в своём сложении дают (•)0, которая 
является точкой отсчёта всем координатам; подобно тому, как частица 

(е+) и анти-частица (е-) при аннигиляции порождают вещество (2е), – 

так же и наша Вселенная может иметь свою анти-Вселенную со своими 

анти-процессами. Иными словами, пока в нашем мире ход времени по-

ложителен (т. е. равен t=1, 2, 3, 4...), – в другом он отрицателен (t=...4, 3, 

2, 1). Связаны они могут быть одной точкой космологической сингуляр-

ности, с которой и начала свою жизнь Вселенная (она подобна точке 

отсчёта в параметре 0). Если представить эти условия графически, то 

можем опереться на функцию 1) y=cosh(xt) и 2) y=-cosh(x/t); y, x – про-

странственные параметры, а t – временная. Гиперболы 1 и 2 противопо-

ложны друг другу и их процессы друг другу противоречат: пока линия 

первого графика расширяется, второй сужается; и наоборот. Это напо-
минает действие песочных часов. 

§ 44 

Как можно не быть субъективными к реальности, если мы субъек-

тивны даже к себе самим? Мы можем ненавидеть и восхвалять челове-

ческий род одновременно; разве можем мы забыть ужасы того самоис-

требления, которому подвергло себя человечество? Как забыть 

холокост, терроризм, геноцид и истребление иных рас? Разве можно за-

быть эксплуатацию планеты, её ресурсов? Как же не ненавидеть Чело-

века за то, что, будучи владельцем и носителем разума, – [он] допускает 

подобное? Как не ненавидеть за нищету, унижения и убийства, которым 

люди подвергают друг друга?  
С другой стороны, как же не любить Человека за всё то великое, 

что он совершил? Как не любить его за изобретения в медицине, гене-

тике, физике, как не любить за открытия и достижения в искусстве, 

науке? Как звук он превращает в стройную мелодию, мазок – в картину, 

символ – в поэму или интегральное вычисление, а разрозненные хими-

ческие элементы – в лекарства, поддерживающие жизнь [человека], – и 

жизнь окружающих животных? 

Как можно быть объективным к окружающей реальности, если мы 

не объективны сами к себе; если каждый себя любит и ненавидит, любит 
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и ненавидит любовь, жизнь, смерть, тьму и свет одинаково? Быть мо-

жет, эта борьба любви и ненависти – и есть настоящая жизнь?  

Обыденное, но вполне закономерное... "Sic transit vitae" 

§ 45 

Творение начинается с проработки центрального плана – ибо оно 

оказывает прямое влияние на общее восприятие и смысл произведения. 

На холсте продумывается передний план, затем – второй; возможен и 

третий план. При лепке – центральная, крупная фигура, затем – вспомо-
гательные детали. В литературе – продумываем сюжет и главных ге-

роев, затем – описание фона и сцен. Если произведение затрагивает 

тему человека, то центром композиции является он сам – его графиче-

ское изображение, его объёмная фигура, его история и чувства, иными 

словами, центральный план – первичен, остальной фон – вторичен. 

Это правило творения можно применить и ко вселенной; допустим 

такое условие, что вселенная наша была создана сознанием извне 

[deus?]. В ней живём мы – люди. Значит, по самой схеме творения, – 

если бы человек был центральной фигурой в природе, – он был бы со-

здан ранее её. Но это, как мы знаем, не так. Не человек определяет при-

роду, а природа, – человека [т. е. не H –> N, как мы приняли в условии, 

а наоборот = {!)N <–> H{!}]*. Природа была сформирована ранее чело-
века, она – занимает центральное место в этом холсте мироздания, по-

давляющую его часть. Человек есть, но он так мал, что стоит, быть мо-

жет, в углу холста. Человек разумен. Человек велик. Но только в своём 

углу. Кто знает, что есть в других углах? 

(*) примечание к параграфу № 45:  

H = Homo (=con, т. е. "consctientia");  

N = Natura (=es, т. е. "esse"). 

Природа и человек взаимно друг друга определяют [<–>], но чело-

век это делает с большей относительностью [{!}], тогда как природа, 

пусть так же относительно, но с большей независимостью, большим 

преимуществом, большей абсолютностью [{!)] – здесь речь об амбива-
лентности в природе относительного и абсолютного. 
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Аннотация. Статья рассматривает порядок создания и функцио-

нирование специальных административных районов в Российской Фе-

дерации. Автор подробно анализирует правовую базу, на основе которой 

учреждаются данные районы, их цели и задачи. В тексте также рассмат-

ривается механизм формирования органов управления таких районов, 
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их взаимодействие с федеральными и региональными властями. Особое 

внимание уделено особенностям деятельности специальных админи-

стративных районов, их влиянию на социально-экономическое развитие 

территорий. Главная идея статьи заключается в изучении механизмов 

управления и влияния специальных административных районов на раз-

витие регионов России, выявлении основных принципов и методов их 

работы. Анализируется роль данных районов в обеспечении эффектив-

ной организации государственного управления на региональном уровне. 
Автор делает выводы о важности учета специфики специальных адми-

нистративных районов при формировании государственной политики и 

разработке стратегий социально-экономического развития отдельных 

территорий. 

Abstract. The article considers the procedure of creation and function-

ing of special administrative districts in the Russian Federation. The author 

analyses in detail the legal basis on which these areas are established, their 

goals and objectives. The text also addressed the mechanism for the for-

mation of the governing bodies of such regions, their interaction with federal 

and regional authorities. Special attention is paid to the peculiarities of activ-

ity of special administrative districts, their influence on socio-economic de-

velopment of territories. The main idea of the article is to study the mecha-
nisms of management and influence of special administrative districts on the 

development of regions of Russia, to identify the main principles and meth-

ods of their work. The role of these regions in ensuring effective organization 

of state administration at the regional level is analyzed. The author draws 

conclusions about the importance of taking into account the specifics of spe-

cial administrative districts in the formation of state policy and the develop-

ment of strategies of socio-economic development of individual territories. 

 

Ключевые слова: резидент специального административного 

района, особые экономические зоны, экономическая политика, соци-

ально-экономическое развитие, инвестиции, правовое регулирование, 
специальные административные районы, офшорные зоны, налоговые 

льготы, инфраструктура, резиденты, международные компании, инве-
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циляция, резиденты, налоговые ставки. 

Keywords: resident of the special administrative region, special eco-

nomic zones, economic policy, socio-economic development, investment, le-

gal regulation, special administrative areas, offshore zones, tax incentives, 

infrastructure, residents, international companies, investment, capital invest-

ments, taxes, arbitration agreement, readjustment, residents, tax rates. 
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Особые экономические зоны (специальные экономические зоны; 

ОЭЗ) сравнительно новый инструмент в экономической политике госу-

дарств, который используется в качестве решения различного рода про-

блем социально-экономического развития таких как: необходимость 

развития отдельных территорий, привлечения внутренних и междуна-

родных инвестиций, предоставления рабочих мест, развития основопо-

лагающих и перспективных отраслей экономики. Однако, в целях свое-

временного решения указанных проблем требуется наличие надлежащего 
правового регулирования функционирования ОЭЗ совместно с правовым 

регулированием специальных административных районов.  

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть право-

вое регулирование специальных административных районов (САР). 

Фактически, САР представляют собой российский вариант офшорных 

зон, основной целью которых является редомициляция компаний, со-

зданных на территории иностранных государств отечественными пред-

принимателями. 

Общими чертами для всех СЭЗ в мире являются налоговые и та-

моженные льготы, благоприятные условия для ведения предпринима-

тельской деятельности, упрощенные административные процедуры в 

виде «одного окна». Помимо этого, важной особенностью таких зон яв-
ляется инфраструктурная поддержка, как правило, со стороны государ-

ства, что особенно актуально для развивающихся стран, где основная 

инфраструктура для бизнеса за границами СЭЗ может быть не развита 

или же слаборазвита.  

Эволюцией идеи создания СЭЗ в России стал запущенный в 2018 

г. процесс формирования «Специальных административных районов» 

(далее – САР), для создания которых был введен целый корпус законо-

дательных актов:  

• «О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края»;  

• Федеральный закон "О международных компаниях и междуна-

родных фондах" от 03.08.2018 N 290-ФЗ;  

• «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном ре-

гулировании и валютном контроле» в связи с принятием Федерального 

закона «О специальных административных районах на территориях Ка-

лининградской области и Приморского края» и Федерального закона «О 

международных компаниях»;  

• Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую Нало-

гового кодекса Российской Федерации" от 17.02.2021 N 6-ФЗ в связи с при-
нятием Федерального закона «О специальных административных 
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районах на территориях Калининградской области и Приморского 

края», Федерального закона «О международных компаниях»;  

• «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Рос-

сийской Федерации в части создания Специального судового реестра в 

связи с принятием Федерального закона «О международных компа-

ниях»;  

• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальных административных районах на территориях Калининград-

ской области и Приморского края».  

Первые САР были созданы на о. Русский (Приморский край) и о. 

Октябрьский (Калининградская область) в 2018 г [1]. В соответствии с 
законодательством, резидентами САР могут стать только так называе-

мые «международные компании» (далее также – МК), т. е. предприятия, 

ранее зарегистрированные в иностранном оффшоре. Их статус рассмат-

ривается в профильном законе «О международных компаниях». Этот 

документ, в частности, определяет параметры создания МК и их реги-

страции в России, особенности правоотношений, связанных с долевым 

капиталом компании, учетом долей, распределением дивидендов, 

предусматривает компетенции органов управления, требования, предъ-

являемые к таким органам, а также к документам МК.  

Для получения статуса МК компания должна соответствовать 

всем ниженазванным критериям:  
1. осуществлять коммерческие операции на территории ряда гос-

ударств, в т. ч. России;  

2. являться резидентом одной из САР и в течение 6 месяцев выйти 

из зарубежного реестра компаний;  

3. ранее быть зарегистрированной в стране, входящей в крупней-

шие международные структуры по противодействию отмыванию дохо-

дов, в частности, ФАТФ и МАНИВЭЛ. В эти организации входят, в том 

числе такие оффшоры как Кипр, Нидерланды, Люксембург, Джерси и 

Гернси;  

4. принять на себя обязательства по осуществлению инвестиций 

на территории РФ на основании: заявления о намерениях осуществить 

инвестиции на территории РФ; договора об осуществлении деятельно-
сти на территории САР; специального инвестиционного контракта; кон-

цессионного соглашения; соглашения о государственно-частном (муни-

ципально-частном) партнерстве; иного договора.  

Минимальный объем необходимых для получения статуса МК ка-

питаловложений в российскую экономику – 50 млн руб. за 6 месяцев. 

Помимо МК закон вводит еще два термина – «международная 
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холдинговая компания» (далее МХК) и «международная публичная 

холдинговая компания» (далее МПХК), которые являются видами МК. 

Резидентами САР не могут стать кредитные организации, не кредитные 

финансовые организации, операторы платежных систем и услуг пла-

тежной инфраструктуры.  

Одной из особенностей САР стало создание специального меха-

низма редомициляции, т. е. законодательно оформленного процесса пе-

ререгистрации зарубежных юридических лиц в качестве резидентов 
САР с заменой юридического адреса и при сохранении их корпоратив-

ной структуры. По замыслу авторов концепции САР, такой процесс дол-

жен был проходить быстро и «безболезненно», однако на практике он 

занимает от полугода («миграция» компании из Кипра) до 2 лет (из Ни-

дерландов). На повестке дня – проработка вопроса о редомициляции 

компаний, зарегистрированных в одном из наиболее популярных у оте-

чественных предпринимателей оффшоров – Британских Виргинских 

островах (БВИ). Редомициляцией могут воспользоваться только компа-

нии, зарегистрированные до 1 января 2018 г.  

Редомициляция осуществляется через специальные УК на о. Ок-

тябрьский – АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и на о. Рус-

ский – АО «Корпорация развития Калининградской области [2]. В 
настоящее время редомициляцию проходят в основном зарегистриро-

ванные за рубежом юридические лица, принадлежащие российским 

предпринимателям, и «возвращающиеся» в Россию в рамках про-

граммы по так называемой «амнистии капиталов».  

Основным «бонусом» для резидентов САР являются пониженные 

налоговые ставки по налогу на прибыль организаций: 0% по доходам, 

полученным МХК в виде дивидендов при определенных условиях; 5% 

по доходам, полученным иностранными лицами до 1 января 2029 г. в 

виде дивидендов по акциям (долям) МХК, которые на дату выплаты ди-

видендов являются публичными компаниями. Также возможно приме-

нение ставки налога на прибыль в размере 0% в отношении доходов от 
операций по реализации или иного выбытия долей участия в уставном 

капитале.  

Другим важным для «привыкших» использовать англосаксонское 

право резидентов САР преимуществом является возможность преду-

смотреть в уставе МК применение к ней норм иностранного права, 

определяющего порядок взаимоотношений между ее акционерами, а 

также правил зарубежных бирж при условии, что до редомициляции 

компания действовала в соответствии с зарубежным правом. При этом 

отдельно отмечается, что положения ФЗ «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью и ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением 

некоторых пунктов) к МК не применяются [3].  

Обязательным условием использования на территории САР ино-

странного права является включение в устав МК арбитражного согла-

шения, предусматривающего передачу в третейский суд всех корпора-

тивных споров МК, который должен разрешать споры с применением 

иностранного права. В отличие от правоотношений в сфере ОЭЗ, где 

арбитражная оговорка не учитывается. Вести дела в рамках англосак-
сонского права могут, в частности, практикующие это право судьи из 

Гонконга, которые могут проводить судебные процессы на месте реги-

страции компаний, т. е., в частности, на о. Русский. Положения относи-

тельно использования в САР зарубежного права являются временными 

и будут действовать до 1 января 2029 г. при том понимании, что до этого 

срока МК приведут свои уставы в соответствие с российским законода-

тельством.  

Еще одним потенциальным преимуществом для МК может стать 

их статус «нерезидента» с точки зрения российского валютного законо-

дательства. Это позволяет резидентам САР избегать требований о репа-

триации, необходимости ставить внешнеторговые контракты на учет 

российских банков, проводить ничем не ограниченные валютные опе-
рации с другими нерезидентами [4]. В целом можно констатировать, что 

в настоящее время законодательство в сфере САР развивается крайне 

динамично.  

Очевидно, что в ближайшие годы можно ожидать появления но-

вых профильных законодательных актов, а также внесения изменений в 

существующие законы. По данным журналистов газеты «Коммер-

сантъ», в Минэкономразвития России идет разработка проекта пакета 

документов, который будет посвящен параметрам редомициляции и де-

ятельности в САР компаний-владельцев кораблей и воздушных судов, 

многие из которых, в частности, зарегистрированы на БВО. Помимо 

прочего, для таких предприятий рассматривается возможность обнуле-
ния налога на авиатранспорт и авиакомплектующие и ставки налога на 

прибыль от продажи судов и авиалайнеров, а также создания специаль-

ного морского реестра, в котором будут регистрироваться корабли, при-

надлежащие иностранным гражданам, зарубежным юридическим ли-

цам и МК [5].  

Для резидентов САР также могут быть введены специальные по-

правки к Трудовому кодексу, которые облегчат им процесс найма судо-

вых команд. Кроме того, резиденты таких зон вероятно смогут получить 

возможность работать с криптовалютами. По мнению авторов концеп-

ции САР, в перспективе эти зоны должны составить конкуренцию 
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иностранным оффшорам, которые в настоящее время активно исполь-

зуются российскими и зарубежными предпринимателями. Актуальной 

является и задача «возвращения» российского бизнеса обратно в страну.  

Вместе с тем при создании САР эксперты выделяют ряд рисков, 

которые могут негативным образом сказаться на перспективах таких 

зон. Эти проблемы, в частности, привели, по мнению некоторых экспер-

тов, к фактическому «провалу» предыдущих попыток создать дееспо-

собные СЭЗ в России. Среди них можно выделить:  
1. формирование СЭЗ на территориях, не обладающих необходи-

мой для их функционирования инфраструктурой, что приводит к необ-

ходимости создания профильной инфраструктуры, которая возводится 

в основном на средства федерального и регионального бюджетов, а не 

частных инвесторов;  

2. создание громоздкого механизма по администрированию СЭЗ 

(управляющей компании), в которых отмечается серьезная текучка кад-

ров;  

3. внедрение режима свободной таможенной зоны для беспо-

шлинного/низкопошлинного ввоза зарубежных товаров на территорию 

СЭЗ, что, по мнению экспертов, дает возможность после их незначи-

тельной переработки выдавать их за российскую продукцию.  
По мнению специалистов Всемирного банка (далее – ВБ), преоб-

ладание в инвестициях САР государства, а также государственный ме-

неджмент таких зон, может привести к неудачному развитию САР и 

даже их провалу. Эксперты ВБ отмечают, что наиболее перспективным 

видится создание небольших оффшоров, управляемых бизнесом при от-

сутствии государственного вмешательства. Специалисты также выра-

жают озабоченность в связи с режимом налогообложения для резиден-

тов САР, включая налогообложение только доходов от источников в 

России, освобождение морских и воздушных судов резидентов от 

транспортного налога и налога на имущество организаций, освобожде-

ние от налога на доходы от эксплуатации имущества (кораблей и само-
летов) за пределами России [6]. В этой связи эксперты высказывают 

опасения, что российские САР могут превратиться в своего рода «тихую 

гавань» для работы компаний на зарубежных рынках. При этом такие ре-

зиденты САР будут платить государству только налог на доходы физиче-

ских лиц (по ставке 13%, а не 30%, как предусмотрено Налоговым ко-

дексом) и страховые взносы, что, как представляется, делает их 

существование значительно менее выгодным для государства [7].  

С учетом незначительного в масштабах экономики минимального 

объема инвестиций (50 млн руб.) и небольшого числа резидентов САР 

(по данным на январь 2020 г., число резидентов обоих САР составило 
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23 компании – 21 на о. Октябрьский и 2 на о. Русский) значительного 

финансового притока в регионы расположения зон также не предви-

дится. В частности, по оценкам бывшего Министра экономического 

развития Российской Федерации М.С. Орешкина, ожидаемый объем ка-

питаловложений в СЭЗ не превышает 1 млрд долл. США. При этом та-

кой объем инвестиций может быть достигнут только при условии того, 

что в САР зарегистрируются зарубежные компании, в частности, япон-

ские на о. Русском, однако при наличии более благоприятных условий, 
предоставляемых оффшорным предприятиям в Китае, Сингапуре и Гон-

конге, крупные иностранные компании вряд ли станут резидентами рос-

сийских САР.  

По мнению экспертов, основными недостатками российских САР 

для иностранных компаний являются следующие факторы:  

1) слабость региональной финансовой инфраструктуры, что зна-

чительно увеличивает риски;  

2) Федеральный закон об обмене информацией обязывает россий-

скую сторону передавать финансовую информацию другим странам;  

3) возможность попасть под антироссийские санкции со стороны 

государств Запада.  

С другой стороны, потенциальной проблемой САР может, наобо-
рот, стать анонимность ее резидентов, которая может быть введена для 

«обхода» антироссийских санкций. При этом, как известно, целый ряд 

западных государств на протяжении последних лет борется с аноним-

ностью зарегистрированных в оффшорах компаний и выступает за рас-

крытие информации о резидентах оффшоров.  
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4.2. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; 

ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

определением термина «Нормативный правовой акт», охарактеризо-

вана его природа как источника (формы) права, как акта документа, а 

также его сущность, как одного из основных источников права в совре-

менном Российском государстве. Рассматриваются вопросы издания 

нормативных правовых актов в Российской Федерации в современных 

реалиях. 

 

Ключевые слова: правовая норма, нормативный правовой акт, 
источник права, документ.  

 

Современная наука и практика предлагает различные дефиниции 

нормативного правового акта: 

Нормативный правовой акт – это официальный письменный доку-

мент, принятый и изданный в форме определенной соответствующим 

правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный 

на установление, изменение или отмену правовых норм.[1]. 

Учёный – теоретик С.С. Алексеев, в своем труде определил «нор-

мативный правовой акт как письменный официальный документ уста-

новленной формы, принятый правотворческим органом в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение или от-
мену правовых норм, то есть общеобязательных предписаний постоян-

ного или временного характера, рассчитанных на многократное приме-

нение». [2, С360]. 

В свою очередь профессор А.Ф. Черданцев рассматривает норма-

тивный правовой акт – как официальный документ управомоченного 
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субъекта, содержащий нормы права, обязательные для неопределенного 

числа лиц. [3, С429] 

Дав определение нормативному правовому акту, нельзя не упомя-

нуть признаки его характеризующие, которыми в совокупности можно 

считать: 

• деятельность нормативного правового акта направлена на регу-

лирование отношений в социуме и во всех сферах его жизни. 

• нормативный правовой акт разрабатывается и принимается в 

результате процесса правотворчества соответствующими органами за-

конодательной власти. 

• нормативный правовой акт имеет официальный характер и 

строго регламентированную процедуру принятия, опубликования, 

вступления в силу. 

В Российской Федерации нормативные правовые акты издаются в 
соответствии с правилами установленными постановлением правитель-

ства РФ № 1009 от 13 августа 1997 г. «Об утверждении Правил подго-

товки нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-

ной власти и их государственной регистрации».[4], которые в свою 

очередь должны соответствовать требованиям приказа Министерства 

Юстиции РФ «Об утверждении Разъяснений о применении Правил под-

готовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни-

тельной власти и их государственной регистрации» №105 от 23 апреля 

2020 года [5]. Данный приказ Министерства Юстиции рекомендует, при 

разработке нормативных правовых актов руководствоваться пунктом 2 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 
декабря 2018 г. N 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспари-

вании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами» [6, С32].  

Положения издаваемых нормативных правовых актов не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, Федеральным за-

конам о поправках в Конституцию Российской Федерации, Федераль-

ным Конституционным Законам, Федеральным законам Российской 

Федерации. 

Говоря о природе нормативного правового акта ученые – право-

веды приходят к выводу о ее тройственности: 

• во-первых, нормативный правовой акт служит источником 

права; 

• во-вторых, НПА выступает формой права; 

• в-третьих, это акт-документ 

Ученый – правовед С.С. Алексеев, определяя природу, естествен-

ное предназначение нормативного акта как одной из форм выражения 
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позитивного права, пишет: «… позитивное право призвано внести в 

остро сложные ситуации, характерные для общественной жизни в усло-

виях цивилизации и обостренные классовой, политической борьбой, эт-

ническими, групповыми и иными столкновениями, личностными кон-

фликтами, постоянные и твердые (определенные по содержанию, 

обеспеченные, гарантированные) нормативные начала, построенные на 

принципах гражданского мира, умиротворения, согласия, учета различ-

ных интересов, взаимных скоординированных уступок». [7, С221]. 
Многие исследователи в области теории права придерживаются 

мнения, что правила, не имеющие такого внешнего выражения как 

письменный формально определенный нормативный акт, имеющий об-

щеобязательное значение, не могут в полной мере расцениваться как 

внешнее выражение права как социального общественного явления. Та-

кие нормы имеют отдельные элементы характера источниковости, к 

примеру, письменное формальное закрепление. Они занимают свое 

определенное место в правовом пространстве государства, но они и не 

могут выступать формальным выражением права как социального явле-

ния. Дело в том, что такие акты не имеют свойства порождать правовые 

последствия для неопределенного круга лиц и отношений, не могут вы-

ступать универсальным регулятором, а, следовательно, и элементом си-
стемы источников права. [8, С273]. 

В настоящее время, в системе российского права, основным, его 

легитимным источником является нормативный правовой акт, сущ-

ность которого, как одного из основных источников права сводится к 

тому, что он позволяет быстро и эффективно реагировать на изменения 

потребностей жизни, может быть относительно быстро издан, в любом 

объеме изменен или отменен. Нормативные правовые акты исходят из 

единого центра, они объединены Конституцией Российской Федерации 

и не должны ей противоречить. Такая их особенность позволяет напра-

вить развитие общества в целом в единое русло и с большей эффектив-

ностью установить порядок. Нормативные правовые акты позволяют 
точно и определенно фиксировать содержание установленных в них 

правовых норм, поскольку являются письменным источником права. 

Это обеспечивает надлежащую определенность права, является одним 

из условий последовательного проведения начал законности, преградой 

для местничества. И если выражение юридических норм в обычае и пре-

цеденте имеет казуистический и не всегда определенный характер, то в 

нормативном акте правовые нормы выражаются общим, но достаточно 

определенным способом. 

Во всех правовых системах под нормативным правовым актом по-

нимается акт правотворчества, исходящий от компетентного 
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государственного органа и содержащий нормы права. Он рассчитан на 

регулирование заранее неограниченного числа случаев и действует 

непрерывно. Этими признаками нормативный правовой акт отличается 

как от актов применения права (приложение нормы к конкретному слу-

чаю, конкретному лицу), так и от актов толкования права (разъяснение 

того, как нужно понимать уже действующую норму). 

Нормативный правовой акт имеет определенные преимущества 

перед другими источниками права: государственные органы имеют 
большие координационные возможности для выявления общего инте-

реса. В силу определенных правил изложения нормативный правовой 

акт признается лучшим способом оформления устоявшихся норм. На 

него можно легко ссылаться при разрешении дела, вносить необходи-

мые коррективы, осуществлять контроль за его исполнением. 

Переход к нормативному регулированию посредством норматив-

ных правовых актов осуществлялся постепенно. Вначале они применя-

лись для регламентации тех сфер общественной жизни, которые непосред-

ственно касались государственной власти. Частные имущественные и 

семейные отношения длительное время оставались под воздействием 

обычного права и судебной практики. Со временем действие норматив-

ных правовых актов расширилось. Они стали использоваться и в других 
областях общественной жизни, становясь преобладающей формой пра-

вового регулирования. 

Нормативные правовые акты, во всем многообразии являются 

неотъемлемой частью правовой системы современного Российского 

государства, служат базовой основой для всех правоприменителей. 
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4.3. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
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АВТОТРАСПОРТА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Иван С. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование насиль-

ственного грабежа для хищения автомобиля и типичные ситуации, свя-

занные с расследованием преступления, знание которых позволит право-

охранительным органам осуществлять эффективное противодействие 

угонам и хищениям транспортных средств. 

 

Ключевые слова: хищение, угон, грабеж, насильственный гра-
беж, транспортное средство, противодействие преступности. 

 

Способами достижения целей противодействия преступности вы-

ступают как ранняя профилактическая предупредительная деятель-

ность, направленная на выявление и последующее устранение причин 

противоправной (преступной) активности, так и борьба с преступностью 

как таковая, направленная на выявление, предупреждение, пресечение, рас-

крытие и расследование преступлений. Эффективное расследование пре-

ступлений возможно при знании типичных ситуаций, связанных с рассле-

дованием преступления. 

Хищение не всегда сопрягается с кражей автомобиля, иногда слу-
чается и грабеж, в том числе, с применением насилия. Согласно статье 

161 УК РФ грабежом является либо открытое без насилия совершенное 

хищение имущества, либо хищение имущества с применением незначи-

тельного неопасного насилия. Грабеж, как и угон, является преступле-

нием средней тяжести[5, С.22]. 

Насильственный грабеж – это грабеж с квалифицированным призна-

ком, который представлен в пункте «г» части 2 статьи 161 УК РФ[5, С.122]. 

Тут нужно понимать, что существует опасное насилие для жизни и 
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здоровья, и неопасное насилие, которое почти не наносит никакого 

вреда человека, кроме боли [1]. 

Хищение автомобиля при грабеже может осуществляться с приме-

нением неопасного насилия или угрозой его применить: в основном это 

побои, связывание, закрытие в помещении и пр.  

Нужно отметить, что к легкому насилию при грабеже автомобиля 

относится также: 

• толчки, не приведшие к падению, но вызвавшие сильный испуг 

потерпевшего; 

• применение болевых приемов любых видов единоборств, а 

также сбивание с ног подножками или бросками, также к таким прие-

мам относится фиксация человека в противоестественном состоянии; 

• фиксация человека путем его прижимания к автомобилю; 

• волочение человека по земле, асфальту, полу; 

• удары руками и ногами, которые приводят к ссадинам, гемато-

мам, синякам, а также удары, приводящие к сильным болевым ощуще-

ниям: по лицу (причем не обязательно кулаком), в солнечное сплетение, 

пах, коленные суставы, голени и пр.; 

• введение в организм потерпевшего неопасного для здоровья хи-

мического вещества. Если введено опасное вещество и наступили тяже-
лые последствия, то такое преступное деяние квалифицируется уже как 

разбой.  

Психическое насилие реализуется через угрозы нанести удары, 

применить болевые приемы.  

Насилие при грабеже иногда необходимо для изъятия автомобиля. 

Если оно не выходит за рамки побоев, то дополнительной квалифика-

ции такое насилие не требует. Устанавливается факт насилия и его сте-

пень судебно-медицинской экспертизой.  

Существуют различные подходы в определении того, из чьей 

оценки опасности исходить при квалификации хищения как разбоя или 

насильственного грабежа: потерпевшего или виновного. Например, 
В.И. Симонов и В.Г. Шумихин считают, что именно виновный должен 

оценивать степень опасности своего деяния [4], а, В.В. Ераксин считал, 

что для квалификации хищения важно понимание опасности именно по-

терпевшим [2]. 

Объект насильственного грабежа двойной – с одной стороны, это 

отношения собственности, причем грабеж возможен только движимого 

имущества. С другой стороны объектом насильственного грабежа явля-

ется телесная неприкосновенность гражданина, которая подвергается 

воздействию в случая осуществления такого вида грабежа. 

Состав грабежа как преступления носит материальный характер.  
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Насильственный грабеж характеризуется объективной и субъек-

тивной стороной. Объективно, лицо, совершающее такое хищение авто-

мобиля, как насильственный грабеж, делает это открыто с применением 

легкого насилия. К объективной стороне рассматриваемого преступления 

также относится нанесенный при грабеже имущественный ущерб вла-

дельцу похищенного автомобиля, а также незначительный ущерб здо-

ровью в виде болевых ощущений и синяков. 

Субъективно, человек сам понимает, что совершает открытое хи-
щение автомобиля, применяя легкое насилие, и свидетели этого деяния 

осознают его противозаконность и открытый характер. Поэтому субъ-

ективная сторона проявляется в вине с прямым умыслом и корыстной 

целью, которая проявляется в желании получить выгоду, чаще всего, 

продав похищенное для получения денег на алкоголь или наркотиче-

ские средства. 

Субъектом грабежа является вменяемое физическое лицо, кото-

рому на момент преступления исполнилось 14 лет [3]. 

Грабеж как преступление заканчивается в тот момент, когда пре-

ступник скрывается с похищенным автомобилем. Если скрыться пре-

ступнику не дали, то грабеж не считается завершенным и тогда речь 

идет о попытке грабежа (согласно статье 30 УК РФ) [5, С.17]. 
Предметом грабежа является имущество, в том числе, автомобиль. 

При проведении расследования насильственных грабежей возни-

кают типичные ситуации, которые являются повторяющимися при рас-

следовании дел о насильственных грабежах. Данные ситуации обуслав-

ливаются криминалистической характеристикой насильственных 

грабежей. 

Можно выделить следующие типичные ситуации, возникающие при 

расследовании насильственных грабежей, в том числе, автомобилей: 

• грабитель задержан на месте преступления. Это наиболее про-

стая ситуация, включающая следующий набор процессуальных дей-

ствий: 

• задержание грабителя; 

• личный обыск и допрос грабителя; 

• осмотр места ограбления; 

• допрос потерпевших от насильственного грабежа; 

• обыск у задержанного по месту жительства и на работе; 

• проведение экспертиз, в первую очередь, для того, чтобы уста-

новить вред для здоровья потерпевшим, нанесенный грабителем в про-

цессе насильственного ограбления; 

• выявление очевидцев насильственного ограбления и их допрос 

с целью выяснения деталей грабежа; 
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• преступник задержан на перевозке автомобиля. Как правило, 

происходит в процессе наблюдения за преступником. Набор процессу-

альных действий в такой ситуации аналогичен предыдущему. 

• личность преступника не установлена; 

• личность преступника не установлена, но имеются некоторые 

факты о грабителе. В такой ситуации производится осмотр места пре-

ступления, допрос потерпевших и свидетелей. Осуществляется пере-

крытие путей отхода, вводится план-перехват; 

• личность грабителя установлена, но он не задержан, а его ме-

стонахождение неизвестно.  

Одна из наиболее проблемных ситуаций при расследовании 

насильственного грабежа, та, при которой личность грабителя не уста-

новлена, нет никаких сведений, а также нет данных о внешности или 

его особых приметах. Это возникает из-за трех причин: 

• темного времени суток; 

• внезапности и скорости совершения насильственного грабежа; 

• стресса от насилия, например, от полученных ударов во время 

насильственного грабежа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что знание типичных ситу-

аций, связанных с расследованием преступления позволяет правоохра-

нительным органам выстроить линию профессионального поведения с 

целью повышения раскрываемости и результативности в расследовании 
грабежей автомобилей на первоначальном этапе. Знаний таких ситуаций 

позволяет проводить первоначальные следственные действия и выдвигать 

версии, например, о личности грабителя, наличии или отсутствии соучаст-

ников, местонахождения похищенных вещей и т.д. намного быстрее, 

что повысит оперативность расследования. 

Чем больше информации собрано правоохранительными орга-

нами на первоначальном этапе расследования насильственного грабежа 

автомобилей, тем проще ему выстраивать работу на следующих этапах 

расследования.  
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4.4. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; 
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Аннотация. В статье исследуются резервные фонды бюджетной 

системы Российской Федерации. Оценивается их роль и значение в до-

стижении национальных целей и решении стратегических задач, стоя-
щих перед Россией. Установлено, что резервные фонды необходимы 

для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и покры-

тия непредвиденных расходов, возникших в результате чрезвычайных 

ситуаций. Прослежена история создания резервных фондов в России, их 

дальнейшей трансформации и описана современная система суверен-

ных фондов РФ. Представлена нормативно-правовая база, регламенти-

рующая деятельность резервных фондов, выявлены пробелы в отече-

ственном законодательстве, снижающие эффективность формирования 

и расходования средств фондов. Автор статьи обращает внимание на 

существующий перекос распределения средств ФНБ в пользу инфра-

структурных проектов и покрытия дефицита федерального бюджета 

вместо поддержки пенсионной системы России, ради которой он изна-
чально создавался. Рекомендовано принять меры по улучшению 
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качества управления средствами ФНБ, диверсифицировать риски и раз-

работать новую инвестиционную политику, используя опыт других 

стран. 

Abstract. The article examines the reserve funds in the budget system 

of the Russian Federation. Their role and importance in achieving national 

goals and solving strategic tasks facing Russia is assessed. It has been estab-

lished that reserve funds are necessary to ensure the balance of the federal 

budget and cover unforeseen expenses resulting from emergencies. The his-
tory of the creation of reserve funds in Russia, their further transformation is 

traced, and the modern system of sovereign funds of the Russian Federation 

is described. The legal framework regulating the activities of reserve funds is 

described, gaps in domestic legislation are identified that reduce the effec-

tiveness of the formation and spending of funds. Attention is drawn to the 

existing bias in the distribution of NWF funds in favor of infrastructure pro-

jects and covering the federal budget deficit instead of supporting the Russian 

pension system, for which it was originally created. It is proposed to take 

measures to improve the quality of management of the NWF funds, diversify 

risks and develop a new investment policy, using the experience of other 

countries. 

 
Ключевые слова: резервные фонды, внебюджетные фонды, 

фонды в составе бюджета, бюджетные фонды, суверенные фонды. 

Keywords: reserve funds, off-budget funds, funds within the budget, 

budgetary funds.  

 

Введение 

В связи с началом Специальной военной операции, Россия столк-

нулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны США и 

стран, входящих в их сферу влияния. В результате подобных действий, 

Россия достигла первого места по количеству введенных против госу-

дарств санкций: по состоянию на апрель 2023 года в отношении нашей 
страны введено 10 пакетов ограничительных мер. 

Санкции затронули, в том числе и финансовую систему Россий-

ской Федерации. В частности, под санкции попали крупнейшие россий-

ские банки, среди которых есть и Центральный банк РФ. Более того, 

были заморожены активы российских физических и юридических лиц, 

в том числе и часть средств главного резервного фонда страны – Фонда 

национального благосостояния, который так же попал под санкции. 

Безусловно, введенные ограничения не могли не сказаться на эко-

номике России и привели к серьезным финансово-экономическим 
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последствиям: ослабление курса национальной валюты, отключение 

отечественных банков от системы SWIFT, введение потолка цен на рос-

сийскую нефть, уход иностранных компаний из страны, падение ВВП и 

т.д. [11, с. 32]. 

Поэтому перед Российской Федерацией сегодня стоит непростая 

миссия – преодолеть санкционное давление и изыскать финансовые ре-

сурсы для достижения национальных целей и решения стратегических 

задач. В этих условиях актуальными становятся роль и значение резерв-
ных фондов и их разновидностей в отечественной бюджетной системе. 

Понятие и сущность резервных фондов 

Рыночная экономика никогда не была идеальной, а одной из глав-

ных ее особенностей на протяжении всего времени развития является 

определенная степень нестабильности. Следовательно, составной ча-

стью функционирования данного вида экономики выступают кризисы. 

В связи с этим, государства, вставшие на путь рыночной экономики, по-

стоянно занимаются поиском путей и инструментов, способствующих 

предотвращению или ослаблению влияния кризисных явлений на эко-

номику своей страны. 

Одним из таких инструментов выступило создание специальных 

резервных фондов, направленных на обеспечение сбалансированности 
федерального бюджета. Иными словами, главный смысл существова-

ния резервных фондов заключается в покрытии дефицита бюджета гос-

ударства.  

Таким образом, резервные фонды представляют собой обособлен-

ную часть денежных средств бюджетов всех уровней, осуществляя роль 

«финансовой подушки» в период экономической неустойчивости и не-

стабильного поступления налоговых и других доходов в федеральный 

бюджет, тем самым обеспечивая стабильность исполнения расходных 

обязательств федерального бюджета [10, с. 62].  

Стоит отметить, что средства резервных фондов так же использу-

ются для покрытия непредвиденных расходов, возникших в результате 
чрезвычайных ситуаций [5, с. 591]. 

Резервные фонды в РФ 

В современной финансовой системе России резервные фонды яв-

ляются ее неотъемлемой частью. Целесообразным представляется обра-

титься к ретроспективе и проследить историю возникновения резерв-

ных фондов в РФ. 

В свое время мы занимались исследованием бюджетных фондов, 

где довольно подробно рассматривали предпосылки их возникновения 
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во время существования Советского Союза и их дальнейшее появление 

в бюджетной системе России 90-х годов прошлого века [6, с. 113]. По-

этому в рамках данной научной статьи автор сосредотачивается кон-

кретно на Резервном фонде Российской Федерации, а также других ви-

дах резервных фондов.  

Резервный фонд РФ появился в 2008 году в результате разделения 

Стабилизационного фонда на два новых: первый уже был назван выше, 

а вторым стал Фонд национального благосостояния. Стабилизационный 
фонд существовал в России с 2004 года, его появление было обуслов-

лено благоприятной экономической ситуацией на мировом рынке энер-

горесурсов. Следовательно, цель создания такой финансовой организа-

ции заключалась в аккумуляции доходов от продажи нефти с их 

последующей реализацией для погашения внешнего долга и осуществ-

ления расходных обязательств на надлежащем уровне [12, с. 94]. 

Однако еще в 2006 году Президент Российской Федерации в своем 

Бюджетном послании Федеральному Собранию РФ поставил задачу 

разделить средства Стабилизационного фонда на две части. Первая 

часть – резервная, которая призвана минимизировать отрицательные 

последствия падения цен на нефть, а вторая часть формировалась уже 

сверх указанного резерва [13, с. 87]. 
Как было сказано выше, эта задача была решена в 2008 году. Тогда 

перестал существовать Стабилизационный фонд, а на его место пришли 

два новых – Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. 

Основное отличие Резервного фонда от Стабилизационного заключа-

лось в получении доходов не только от добычи и экспорта нефти, но 

еще и от экспорта газа. Средства Резервного фонда должны были спо-

собствовать стабильному экономическому развитию страны, сокраще-

нию инфляционного давления и зависимости российской экономики от 

поступления экспортных доходов. На средства Резервного фонда пред-

полагалось устранение последствий непредвиденных ситуаций – сти-

хийных бедствий, аварий и т.д. В то же время главная цель управления 
Резервным фондом заключалась в сохранении его средств, а также в их 

приумножении. Управление средствами фонда предписывалось Мини-

стерству финансов РФ в порядке, установленном Правительством. Од-

нако отдельные полномочия по финансовому контролю фонда осу-

ществлялись Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ). 

Как следствие, на средства фонда приобретали высоколиквидную ино-

странную валюту или активы, номинированные в ней [14, с. 33]. 

Благоприятный эффект от создания Резервного Фонда проявился 

практически сразу. В том же 2008 году начался мировой экономический 

кризис, последствия которого в России преодолевались, в том числе за 
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счет направления средств фонда на покрытие дефицита федерального 

бюджета, тем самым обеспечивая его сбалансированность. По факту, 

более чем 50 % дефицита бюджета в 2009-2010 гг. было профинансиро-

вано ресурсами Резервного фонда, а в 2010 году частью средств фонда 

погасили дополнительно дефицит Фонда социального страхования. В 

связи с воссоединением Крыма с Россией, в 2014 году начался очеред-

ной кризис российской экономики, поэтому в 2015-2017 гг. так же при-

шлось покрывать дефицит федерального бюджета за счет средств Ре-
зервного фонда РФ [10, с. 63].  

В результате применения подобных мер средства Резервного 

фонда были исчерпаны, и в начале 2018 года рассматриваемая финан-

совая организация была объединена с Фондом национального благосо-

стояния (ФНБ). Это привело к тому, что финансовые резервы сконцен-

трировались в одном фонде, перед которым теперь стоят следующие 

цели: сбалансировать существующую пенсионную систему и софинан-

сировать пенсионные накопления, а также покрыть дефицит бюд-

жета [3, с. 61]. 

ФНБ формируется за счет нефтегазовых сверхдоходов, а также 

управления собственными средствами. По состоянию на 2020 год боль-

шая часть средств фонда была размещена на счетах ЦБ РФ в иностран-
ной валюте, другая часть финансов размещалась в российских банках в 

виде их привилегированных акций, а также в форме депозитов, разме-

щенных в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэконо-

мической деятельности (Внешэкономбанк)». Такой механизм размещения 

обеспечивал стабильность банковского сектора, позволяя финансиро-

вать масштабные инфраструктурные проекты, кредитовать малый и 

средний бизнес [12, с. 96]. 

Стоит отметить, что первоначальная цель создания ФНБ заключа-

лась в покрытии дефицита Пенсионного фонда РФ и софинансировании 

добровольных пенсионных накоплений граждан, однако на деле огром-

ные средства тратятся, к примеру, на выкуп Сбербанка или масштабные 
инфраструктурные проекты РЖД. Поэтому некоторые авторы склонны 

считать, что пенсионная система России не приобрела никаких преиму-

ществ с созданием ФНБ, более того, размер пенсий остается низким, а в 

2019 году был повышен пенсионный возраст [4, с. 147].  

По сути, ФНБ сегодня в большей степени напоминает стабилиза-

ционный фонд, доходы от управления которым не остаются в нем, а 

идут на покрытие расходов федерального бюджета. Более того, если 

провести параллели с Резервным фондом, то наблюдалась аналогичная 

ситуация, ставшая одной из причин исчерпания средств фонда, в сово-

купности с исключением нефтегазовых доходов из-за падения цен на 
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нефть. В силу этих причин, ряд авторов акцентирует внимание на необ-

ходимости повышения качества управления ФНБ, отмечая среди мину-

сов наличие консервативной инвестиционной стратегии, которая при-

водит к тому, что доходность от управления средствами остается ниже 

уровня инфляции. В большинстве случаев авторы обращаются к более 

успешному норвежскому опыту управления суверенным фондом, реко-

мендуя перенять структуру менеджмента и инвестиционную страте-

гию [8, с. 227]. 
Помимо Фонда национального благосостояния, в системе резерв-

ных фондов РФ находятся: резервные фонды Президента и Правитель-

ства Российской Федерации, резервные фонды субъектов РФ и местных 

администраций. Основной нормативно-правовой документ, регулирую-

щий их функционирование – Бюджетный кодекс РФ (БК РФ). 

Резервные фонды Президента и Правительства РФ необходимы в 

силу особенностей статуса данных органов, являющихся субъектами 

финансового права, именно они обладают возможностью своевремен-

ного и наиболее эффективного принятия решений в случае возникнове-

ния непредвиденных обстоятельств [17, с. 312]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 82 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации бюджетные ассигнования резервного фонда Прези-
дента РФ можно использовать только на основании указов и распоря-

жений Президента Российской Федерации [2]. Несмотря на то, что в 

Бюджетном кодексе упоминаются соответствующие указы, практика 

показывает, что средства фонда управляются в подавляющем большин-

стве случаев за счет распоряжений. С их помощью оформляются пору-

чения Президента Российской Федерации Правительству РФ в период, 

когда составляется проект бюджета, и конкретизируются участники бюд-

жетного процесса, а также устанавливаются направления расходования 

средств Резервного фонда и иных бюджетных ассигнований, связанных с 

финансовым обеспечением полномочий Президента РФ [1, с. 57]. 

Резервные фонды субъектов РФ появились в связи с наделением 
субъектов правом образования таких фондов с 1 января 2009 г. с целью 

обеспечить эффективное исполнение расходных обязательств. Деятель-

ность резервных фондов субъектов Российской Федерации регламенти-

руется не только Бюджетным кодексом РФ, но и законами самих субъ-

ектов [9, с. 120]. 

Основное назначение данных фондов сводится к тому, чтобы обес-

печить стабильность доходов региональных бюджетов и не допустить 

неплатежеспособность субъектов РФ [16, с. 41]. 

В то же время Министерство финансов Российской Федерации опуб-

ликовало методические рекомендации от 27.08.2010 по формированию и 
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использованию региональных фондов. В частности, в них перечислены 

источники формирования фондов: налоговые и неналоговые доходы 

субъекта РФ, безвозмездные поступления в бюджет субъекта РФ, не 

имеющие целевого назначения, остатки средств на счетах с учетом ка-

питала на начало очередного финансового года, которые не имеют це-

левого назначения, а также другие пути покрытия дефицита бюджета 

субъекта РФ. Так же были выделены цели формирования резервных 

фондов субъекта РФ: осуществление финансирования расходов в пе-
риод сезонных отклонений объема поступлений доходов от объема рас-

ходов; компенсация снижения доходов бюджета в связи с возможной 

рецессией; финансирование социально-экономически значимых расхо-

дов субъекта РФ в течение определенного периода времени [15, с. 204]. 

Необходимо отметить, что у субъектов РФ могут быть еще и ре-

зервные фонды высших исполнительных органов. Данные фонды 

направлены на финансирование непредвиденных случайных расходов, 

которые не описываются законодателем в статье 81 Бюджетного ко-

декса РФ, а также на преодоление последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций [9, с. 120]. 

Бюджетный кодекс РФ предполагает возможность создания ре-

зервных фондов местных администраций. Стоит сказать, что БК РФ 
установил лишь универсальные требования для резервных фондов ор-

ганов власти. Это проявляется, в том числе в одинаковой предельной 

величине, не превышающей 3 % общего объема расходов, а также не-

возможности создания резервных фондов законодательных органов 

власти. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что местные адми-

нистрации не обязаны создавать резервные фонды, но в то же время 

имеют на это право. В случае создания таких фондов, их деятельность 

регулируется уставом муниципального образования и решениями пред-

ставительных органов местного самоуправления. В соответствии с по-

добными нормативными документами, могут быть выработаны направ-
ления расходования средств резервных фондов, не предусмотренные БК 

РФ, что может способствовать нерациональному расходованию этих 

средств. Ключевым аспектом расходования средств из фонда высту-

пает, прежде всего, непредвиденность расходов, а не их чрезвычайный 

характер. Более того, Бюджетный кодекс Российской Федерации так же 

не регламентирует порядок формирования резервных фондов местных 

администраций. Из каких источников доходов образуется фонд – ре-

шают представительные органы местного самоуправления [7, с. 25]. 



Научный форум: Юриспруденция, история,  

№ 4 (87), 2024 г.                                                  социология, политология и философия 
 

63 

Выводы 

Таким образом, существование и роль резервных фондов в эконо-

мике Российской Федерации трудно переоценить. Они выступают га-

рантом финансово-экономической стабильности и сбалансированности 

федерального бюджета, образуя своего рода буфер в период кризисных 

явлений, связанных с пандемией короновируса, санкционным давле-

нием со стороны враждебных государств или имеющих иную природу 

происхождения. С 2008 года и до наших дней российская экономика 
практически постоянно сталкивается с кризисами, пережить которые 

удалось, благодаря финансовым резервам сначала Стабилизационного 

фонда РФ, затем Резервного фонда, а сейчас Фонда национального бла-

госостояния. 

Однако стоит обратить внимание на тот факт, что сегодня остался 

только один ключевой резервный фонд в России – ФНБ, и существует 

вероятность исчерпания его средств, особенно на фоне того, что наши 

враги в лице США и их союзников ввели против него санкции и огра-

ничили доступ нашей стране к нашим же ресурсам. В связи с этим, необ-

ходимо принять меры по улучшению качества управления средствами 

фонда, диверсифицировать риски и разработать новую инвестицион-

ную политику, используя опыт других стран. Помимо этого, стоит об-
ратить внимание на существующий перекос распределения средств 

фонда в пользу инфраструктурных проектов и покрытия дефицита фе-

дерального бюджета вместо поддержки пенсионной системы России, 

ради которой он изначально создавался. Либо же создать новую анало-

гичную финансовую структуру, отвечающую целям подобного рода. 

Данные меры позволят снизить социальное напряжение в стране. 

Что касается резервных фондов субъектов РФ, то стоит обратить 

внимание на тот факт, что в последнее время наметилась тенденция на 

увеличение числа регионов с дефицитом бюджета, поэтому отсут-

ствуют источники для создания резервов. В связи с этим, целесообразно 

внести поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, опреде-
ляющие конкретные источники формирования резервных фондов субъ-

ектов. 

Останавливаясь на резервных фондах местных администраций, 

можно сказать, что сегодня в законодательстве существует очень много 

пробелов, таких как отсутствие четкого порядка использования финан-

совых средств, на что траты в приоритете: на «непредвиденность» или 

на «чрезвычайность»? Помимо этого, стоит унифицировать норматив-

ные акты органов местного самоуправления в части формирования и ис-

пользования средств резервных фондов. 
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