
Выпуск №9

В ести
НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ISSN 2618-7612



ВЕСТИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ2
Вести научных достижений

№ 9
2020

News of scientific achievements

№ 9
2020

Учредитель:
Общество с ограниченной 

ответственностью «Офорт»

Publisher:
Limited liability company  

«Ofort»

Главный редактор - Г.А.Нафикова, 
кандидат юридических наук

Chief editor: G.A.Nafikova
PhD in law

Редакционный совет: 
Гурылева М.Э., Хусаинов З.Ф., 
Гарипов Р.Ш., Смирнова О.М., 
Рыбасова Ю.Ю., Сагитова В.Р., 

Гладов А.В., Николаева Е.А.

Корректор – Мухутдинова К.С.

Editorial board: 
Guryleva M.E., Khusainov Z.F.  
Garipov R.S., Smirnova O.M., 
Rybasova Y.Y., Sagitova R.V.,  
Gladov  A.V., Nikolaeva E. A.

Proofreader – Mukhutdinova K.S.

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации:
Эл № ФС77-71649 от 13.11.2017

Почтовый адрес редакции:
420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Академическая д.2, оф.009

e-mail: vesti.nd@yandex.ru
www.vestind.ru

тел./факс: +7 (843) 537-91-63, +7 (843) 537-91-23

За достоверность и точность данных, других материалов, приведенных в 
статье, ответственность несут авторы статей и других материалов.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с выраженным мнением авторов.  

При копировании текста статей ссылка на журнал обязательна.

ISSN 2618-7612 © ООО «Офорт», 2018-2020



N 9. Сентябрь 2020 г. 3

Слово редактора

Дорогие читатели!

Динамика развития общественных отношений в современном мире такова, 
что многие привычные понятия и теоретические категории меняются и под-
вергаются переосмыслению с учетом глобализационных процессов, полити-
ческого и правового развития общества.

В политических реалиях современных стран нельзя отметить общую тен-
денцию в соотношении общества, государства, власти и личности, однако, ци-
вилизованные страны нацелены на выстраивание эффективного канала комму-
никации между гражданским обществом и государственной властью.

На страницах нашего журнала авторы статей углубляются во все пробле-
мы общественного развития, которые позволят оптимизировать происходящие 
правовые и социально-экономические процессы, будут содействовать более 
глубокому изучению правовой, экономической, социальной, культурной струк-
туры современного российского общества с учетом современных реалий.

Главный редактор,
кандидат юридических наук, доцент

Гульнара Айдаровна Нафикова
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕМОКРАТИИ В СССР
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF DEMOCRACY IN THE USSR

Аннотация (на рус). В статье анализируется проблематика демократии в СССР, рассматриваются аспекты 
наличия и отсутствия демократичных элементов, а также Конституции Советского Союза и их демократич-
ность.

Abstract (in Eng). The article analyzes the problems of democracy in the USSR, examines aspects of the presence and 
absence of democratic elements, as well as the Constitution of the Soviet Union and their democratic character.

Ключевые слова: демократия, конституция, права, реальная и фиктивная демократия.
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Для более тщательного и точного раскры-
тия темы необходимо обратиться к понятию 
“демократия”. Демократия — способ полити-
ческого устройства, а также методы и приемы 
управления, которые непосредственно зави-
сят от воли и желания самого народа. [4]

Затрагивая тему демократии, мы должны 
упомянуть основные принципы демократи-
ческого устройства: наличие фундаменталь-
ных прав и свобод граждан в правовом госу-
дарстве, политический плюрализм, система 
разделения властей, право меньшинства на 
оппозицию, гласность деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов, а 
также власть большинства с учётом уважения 
прав меньшинства и недопущение их ограни-
чения. Несомненно, демократия существует 
для того, чтобы обеспечить полное равенство 

всех граждан в решении тех или иных вопро-
сов, например, при принятии важных поли-
тических или социально-экономических ре-
шений, которые могут повлиять на развитие 
страны. 

Анализируя проблематику демократии в 
СССР (1922-1991), рассматривают 2 точки 
зрения по поводу данного вопроса. Во-пер-
вых, несомненно, в Советском Союзе непос-
редственно присутствовал демократический 
режим. Доказывая данную точку зрения, мож-
но ссылаться на такой основной закон Сою-
за Советских Социалистических республик, 
как Конституция, так в 1924 году был принят 
основной закон государства, включающий 
формальное право выхода республик СССР 
из самого союза, что означало уважение прав 
и свобод других народов. Конституция 1924 
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года не закрепляла господство одной партии, 
поэтому фактически существовал политичес-
кий плюрализм. Также в данной Конституции 
закреплялась власть большинства — проле-
тариата, что подтверждает один из основных 
принципов демократии. [5][6]

Исходя из совокупности вышеизложенных 
факторов, на момент существования Советс-
кого Союза в 1924 г. присутствовали элемен-
ты демократического строя. Данная Консти-
туция была взята за основу создания нового 
ключевого закона Советского государства в 
1936 году, который вошел в историю под на-
званием “Сталинская конституция”. Имен-
но она впервые закрепила основные права и 
свободы человека: право на труд, на отдых, на 
материальное обеспечение в старости и мно-
гое другое, также были закреплены принципы 
всеобщего, равного и прямого избирательно-
го права. [5][7]

Одними из ключевых пунктов были про-
возглашение доминирования общественной 
собственности и запрет эксплуатации челове-
ка, поэтому можно характеризовать данную 
Конституцию как “вершину демократии”, так 
как именно она формализовала основные со-
циально-политические и экономические пра-
ва человека. [8][9]

Следующим изменением в нормативно-
правовой системе Советского Союза является 
принятие новой “Брежневской” Конституции 
1977 года, в которой официально изменилось 
положение КПСС в политической системе 
СССР, теперь Коммунистическая партия ста-
ла руководящей и направляющей силой Со-
ветского общества, что автоматически унич-
тожило политический плюрализм в СССР.[10] 

Однако права граждан продолжали расши-
ряться, например, появилось право на обжа-
лование действий должностных лиц, право на 
судебную защиту от посягательства на честь 
и достоинство, на критику действий государс-
твенных и общественных организаций. Все 
это свидетельствует о продолжении развития 
демократии в Советском Союзе. [11][12]

Стоит обратить внимание и на отличие ре-
альной демократии от фиктивной. Реальная 
демократия включает в себя высокую соци-
альную мобильность, когда инициативные 
и самостоятельные граждане могут менять 
свое положение в обществе с “социального 

низа” на “социальный верх”. Таким образом, 
Советский Союз можно считать поистине 
демократическим государством, поскольку 
практически все политические руководители 
были выходцами из “низшего класса”, к тому 
же каждый рабочий и крестьянин имел право 
на бесплатное образование, с помощью кото-
рого он мог реализовать свои способности, не 
прибегая к финансовой помощи других лиц и 
деловых связей. [1][13]

Нельзя не упомянуть и про период “Пере-
стройки”, так в 1989 году состоялись выборы 
Съезда Народных Депутатов СССР, на кото-
рых электорату впервые предоставили выбор 
между несколькими кандидатами, а также 
впервые происходили публичные обсуждения 
различных предвыборных программ и агита-
ций. 

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что Советский Союз формально и 
фактически был демократическим государс-
твом, которое соблюдало права и свободы 
граждан. 

Вторая точка зрения по анализу пробле-
матики демократии в СССР заключается в 
следующем: демократия в СССР существо-
вала лишь формально, права и свободы граж-
дан постоянно нарушались, господствовала 
единственная марксистско-ленинская идео-
логия, существовала монополия на СМИ, 
следовательно, жестокими методами подав-
лялось инакомыслие и малейшее отклонение 
от идеологического курса СССР, а также всю 
государственную власть осуществляла ком-
мунистическая партия в лице Политбюро и 
партийного аппарата, то есть партийный ап-
парат выполнял функции целого государс-
тва, кроме того, происходила принудительная 
национализация всех средств производства , 
тем самым контролировались все сферы об-
щественной жизни.

Затрагивая период общественно-полити-
ческой жизни СССР 20-ых годов, мы должны 
упомянуть про XVII конференцию РКП(Б), на 
которой прозвучало заявление о признании 
антигосударственными все антибольшевист-
ские течения и партии, что свидетельствует 
об уничтожении политического плюрализма 
еще с начала функционирования Советского 
Союза. [2]

Нельзя не упомянуть выборы, которые, во-
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первых, проходили на безальтернативной ос-
нове, то есть за одного кандидата, во-вторых, 
депутаты работали в законодательном органе 
власти на постоянной основе, и, как прави-
ло, на выборах побеждали исключительно 
партийные деятели. В СССР, несомненно, не 
было разделения властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, которые 
бы были отделены друг от друга, тем самым 
не было системы “сдержек и противовесов”. 
[3]

Каждая ветвь власти состояла исключи-
тельно из партийных руководителей, то есть 
сращивался партийный и государственный 
аппарат. Рассуждая над проблематикой де-
мократии в СССР, мы должны вспомнить 
“Сталинский” период, где репрессии приоб-
рели массовый характер. Так, по оценочным 
данным Арсения Рогинского, всего за период 
существования Советского Союза, около 5,8 
миллионов человек стали жертвами “адми-
нистративных репрессий”, среди этого коли-
чества были и обычные люди, которые никак 
не были задействованы в политических или 

других процессах, что доказывает отсутствие 
уважения и охраны прав и свобод человека, а 
также несостоятельность демократии в совет-
ский период.[3][14][15]

Таким образом, анализируя проблематику 
демократии в СССР, мы можем сделать вывод, 
что при всех культурно-исторических особен-
ностях Советскому государству, безусловно, 
были присущи демократические элементы, 
среди которых формальное закрепление прав 
и свобод человека, обеспечение необходимы-
ми благами граждан СССР, социальные га-
рантии, а также социальная справедливость 
— важные условия единства и развития на-
рода. Однако способ реализации таких эле-
ментов, несомненно, привел к гибели людей, 
неравномерности экономического развития и 
непосредственно к ухудшению уровня жизни 
в стране, кроме этого, сам механизм функцио-
нирования коммунистической партии говорит 
о тоталитарных методах воздействия, тем са-
мым проявляется тесная взаимосвязь демок-
ратии и тоталитаризма во всех сферах обще-
ственной жизни Советского Союза. 
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ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО РОССИИ
FORECAST OF THE ECONOMIC FUTURE OF RUSSIA

Аннотация (на рус). Снижение темпов экономического развития России делает необходимым прогноз основ-
ных макроэкономических показателей на ближайшее время и определение степени влияния инструментов эконо-
мической политики, а также внешних факторов на темпы роста и на макроэкономическую динамику российской 
экономики в целом. Также в статье описываются различные сценарии экономического развития России.

Abstract (in Eng). The decline in the pace of economic development in Russia makes it necessary to forecast the main 
macroeconomic indicators for the near future and determine the degree of influence of economic policy instruments, as well 
as external factors, on the growth rate and on the macroeconomic dynamics of the Russian economy as a whole. The article 
also describes various scenarios for Russia's economic development.

Ключевые слова: экономическое развитие, экономический прогноз, кризис, негативное влияние, будущее.
Keywords: economic development, economic forecast, crisis, negative impact, future.

Проблема экономического развития Рос-
сии на постоянной основе волновала членов 
государственных органов, представителей 
областей прямого влияния на экономику стра-
ны, а также умы отечественных ученых. Гра-
мотное и постоянное экономическое развитие 
неразрывно связано с важным научно-иссле-
довательским этапом, а именно-прогнозиро-
ванием. 

Прогнозирование играет огромнейшую 
роль в экономике. Именно от него зависит, 
какие меры будут приниматься в будущем. 
Несомненно, всех обстоятельств предвидеть 
невозможно, однако необходимо стремиться 
к тому, чтобы в прогнозировании учитыва-
лось как можно большее число факторов. На-
пример, следовало бы обратиться к опыту как 
прошлого, так и настоящего. Более того, не-
маловажным фактором при расчете экономи-
ческого прогноза является опыт зарубежных 
партнеров, которые уже сталкивались с дан-
ными проблемами. Проанализировав их опыт, 

возможно выстроить наиболее точный эконо-
мический прогноз. Рассматривая экономи-
ческий прогноз России, мы должны отметить 
такие проблемы, как проблемы национальной 
безопасности в общем смысле, а также воп-
росы безопасности национальной экономики. 
При анализе данных проблем следовало бы 
обратить особое внимание не только на раз-
личные атаки и угрозы, но и на проблему пер-
сональных и общих санкций, а также втяги-
вание России в открытую гонку вооружений. 
В настоящее время речь идет не о холодной 
войне, а о торговой и экономической войне.

 В настоящее время изучение темы про-
гнозирования государственной экономики яв-
ляется весьма нетривиальной задачей. Одна-
ко опыт и типологизация определенных мер 
развития и управления экономикой помогают 
предвидеть все больше и больше стихийных 
экономических явлений.

Сегодня как мировая, так и российская 
экономики проходят большое испытание на 
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прочность, на выживаемость: эпидемия ати-
пичной пневмонии 2020 года, поставившая 
на грань банкротства не только отдельные 
предприятия, но и корпорации и целые стра-
ны, станет большим уроком и точно войдет в 
исследовательских статьях в историю эконо-
мического учения. Мы становимся свидете-
лями того, как «локдаун» ради выживаемости 
граждан ставит выживаемость экономики под 
сомнение [5].

Говоря об экономическом развитии в сов-
ременных реалиях, мы должны вспомнить, 
что всего за полгода остановок производства 
и торговли и закрытия границ огромная доля 
запасов была уничтожена потреблением.

Стоит отметить, что вторая волна перено-
сится легче не только населением, но и самой 
экономикой. Именно в силу того, что эконо-
мика любого государства — крайне чуткий 
организм, который начинает чувствовать себя 
хуже, когда кровь этого организма — товары 
и деньги — прекращает свое движение, тем 
самым не создавая новых экономических благ 
и мультипликативного эффекта, производи-
мого денежным обращением.

Именно поэтому, оглядываясь на опыт 
2020 года, представители государственных 
органов, в частности, органов власти, долж-
ны обратить внимание на развитие и пре-
кращение учинения препятствий для малого 
бизнеса, который и является той движущей 
силой любой современной экономики. Так 
как именно он формирует основные поступ-
ления средств в бюджет и помогает напол-
нять бюджет максимально быстро, поскольку 
для запуска малого бизнеса требуется крат-
но меньше времени, чем для запуска любого 
крупного предприятия.

Вместе с тем очевидными становятся и 
проблемы больших трат на национальную бе-
зопасность и армию, и, хотя траты эти в пери-
оды ЧС и кризисных ситуаций могут оказать-
ся весьма полезными за счет образующихся 
помещений, оборудования, рабочих рук и тех-
ники во времена спокойствия и затишья, как 
показывает российский опыт и различные 
исследования, раздутый штат органов право-
порядка и армии наносит колоссальный вред 
экономике за счет того, что правопорядок соб-
людается плохо, но за счет весьма привиле-
гированного положения служителей правопо-

рядка и их безнаказанности, КПД их работы 
не просто снижается, а порождает систему 
«коррупции по цепочке», когда органы право-
порядка облагают данью подведомственную 
территорию, а также сослуживцев ниже по 
званию, образуя тем самым механизм, гене-
рирующий многомиллионные хищения из го-
сударственного бюджета.

Безусловно, методов борьбы с коррупцией 
существует масса, но в более высоких кругах 
образуются схемы с намеренным раздувани-
ем штата и подведомственными компаниями, 
через которые берутся не взятки, а так назы-
ваемые откаты.

Откат — это своего рода «благодарность» 
за проделанную работу. Таким образом, ие-
рархия выглядит так: «Взятки-Откаты-Услуга 
за услугу-Лоббизм». И вот последний дол-
жен быть строго законодательно зарегламен-
тирован по примеру США. В целом, любую 
коррупцию можно поставить в ранг законно-
го мероприятия, но строгость законов и, что 
немаловажно, обязательность их исполнения 
должны с лихвой компенсировать возможнос-
ти, которые такая легализация дает. 

Таким образом, совершенная форма взаи-
мовыгодного сотрудничества — Лоббизм — 
должна быть строго зарегулирована законами, 
дабы приносить пользу и крупному бизнесу, и 
государству за счет именно взаимовыгодного 
сотрудничества на паритетных началах.

Говоря о развитии экономики страны в це-
лом, стоит снова обратиться к официально-
му документу Минэкономразвития, так как 
именно он может дать нам ясные и понятные 
ответы, сформулированные опытными эконо-
мистами и аналитиками на вопросы и вызовы 
современной ситуации.

Так, указывая на динамику развития и 
роста экономики, в своем документе Минис-
терство экономического развития обращает 
внимание на основополагающий показатель, 
которым измеряется успешность государства, 
а именно показатель ВВП. Согласно показате-
лям ВВП по росту и по отраслям производс-
тва, Минэкономразвития планирует «зону 
умеренного роста» как в части роста эконо-
мики, так и в части доли ВВП по отраслям.

Например, Министерство экономическо-
го развития говорит о незначительном росте 
экономического развития ежегодно в течение 
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2021 и 2022 года, который будет незначитель-
но снижен в 2023 году.

Если обратить свое внимание на недавно 
принятый Государственной Думой Закон «О 
федеральном Бюджете», становится очевид-
но, что запланированный бюджет  предусмат-
ривает умеренный, но постоянный рост дохо-
дов российского бюджета с 18,765 трлн руб. 
в 2021 году до 20,637 трлн руб. в 2022 году 
и 22,263 трлн руб. в 2023 году, также возрас-
тут и расходы государственного бюджета — с 
21,52 трлн руб. до 21,884 трлн руб. и 23,671 
трлн руб. соответственно. Таким образом, 
очевидным становится, что в рамках разницы 
этих показателей в бюджете образуется зна-
чительный, но не слишком критичный дефи-
цит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 
году и 1,1% ВВП в 2023 году [6].

Таким образом, обращаясь к плановой до-
кументации Минэкономразвития становит-
ся очевидно, что наиболее реалистичным в 
сложившейся ситуации сценарием будет так 
называемый «Консервативный вариант». Раз-
личия же между «базовым» и «консерватив-
ным» вариантами имеют место, но не явля-
ются значительными, что может говорить о 
предсказуемости как российской экономики в 
целом, так и о ее развитии в частности.

При рассмотрении вопроса прогнозиро-
вания развития российской экономики были 
рассмотрены основополагающие документы 
официальных лиц, а также официальный бюд-
жет на 2021-2023 год выпущенный Государс-
твенной Думой и «Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на 2021 год и на плановый̆ период 2022 и 2023 
годов», выпущенный Минэкономразвития [4].

Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, на сегодняшний день мы можем ска-
зать, что вокруг российской экономики сфор-
мировался комплекс нескольких проблем: 
вечные проблемы с подрывом экономической 
безопасности в сфере банковского сектора, 
недоразвитой системой поддержки малого 
бизнеса, забюррократизированность основ-
ных социально-экономических сфер, а также 
коррупция и многие другие проблемы, в част-
ности сырьевая ориентированность промыш-
ленности и торговли.

В связи с чем можно смело и однозначно 
утверждать, что российская экономика раз-
вивается пусть не так интенсивно, как хоте-
лось бы, но согласно базовым экономическим 
законам, что скорее является положительной 
чертой, так как экономика не «перегревает-
ся» и не возникают кризисы перепроизводс-
тва, кризисы безработицы и падение уровня 
жизни. Согласно официальной статистике 
ООН и МВФ, Россия является страной «раз-
вивающейся средними темпами экономики», 
что ставит ее в один ряд с Бразилией, Китаем, 
ЮАР и подобными им странами [8].

Исходя из чего, можно говорить о том, что 
при грамотном управлении развитием эконо-
мики у российской национальной экономики 
есть все шансы в течение десяти лет показать 
качественный рост и, как следствие, занять 
все большую и большую долю в экономике 
мировой, что, как уже было сказано выше, 
имеет массу минусов в периоды ЧС и эпиде-
мий, но вместе с тем в подавляющем боль-
шинстве времени, это явление имеет массу 
плюсов за счет глобального рынка товаров и 
услуг.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PROSPECTS FOR REFORMING THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Аннотация (на рус). Предметом исследования в данной статье выступает налоговая система России, ана-
лизируются ее текущие проблемы и основные направления реформирования; особое внимание уделяется налогу на 
доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, возможности возвращения налога с продаж и пробле-
ме обособленных предприятий.

Abstract (in Eng). The subject of research in this article is the tax system of Russia, analyzes its current problems and 
the main directions of reform; special attention is paid to the tax on personal income, value added tax, the possibility of 
returning sales tax and the problem of separate enterprises.

Ключевые слова: налоговая система, Налоговый кодекс, цифровизация, налог на доходы физических лиц, налог 
на добавленную стоимость, налог с продаж, обособленные предприятия.

Keywords: tax system, Tax code, digitalization, personal income tax, value added tax, sales tax, separate enterprises.

Принятие в действие первой и второй час-
тей Налогового кодекса Российской Федера-
ции в 1999 и 2001 годах соответственно реши-
ло ряд важнейших вопросов, свойственных 
тому времени: хаотичный налоговый конт-
роль, многообразие нормативных актов, регу-
лирующих налоговые отношения, различная 
терминология и т.д. Однако уже на концепту-
альном уровне некоторые положения кодек-
са имели правовые и финансовые коллизии. 
Спустя 20 лет после многочисленных поп-
равок и дополнений Налоговый кодекс пред-
ставляет собой набор несоизмеримо объем-
ных положений, недоступных для чтения и 
понимания и при этом все равно имеющих от-
сылочный характер. Вкупе с коронавирусным 
периодом, выявившим все проблемы недиф-
ференцированной российской экономики, это 
говорит о необходимости полного пересмотра 
существующей налоговой системы как в фе-

деральном масштабе, так и в региональном.
Процесс реформирования налоговой сис-

темы необходимо проводить крайне поступа-
тельно и комплексно в отличие от нынешних 
точечных изменений, при этом не превращая 
его в своеобразную институциональную ква-
зи-ловушку. Налоговое законодательство 
должно отражать реальную экономическую 
ситуацию в стране, зависеть от динамики бла-
госостояния всех слоев населения и междуна-
родной обстановки, способствующей оттоку 
или притоку капитала. 

Первоначальные задачи состоят в том, что-
бы создать стабильное и понятное унифици-
рованное законодательство. Частое внесение 
поправок и корректировок в существующий 
кодекс делает непредсказуемым инвестицион-
ный климат, увеличивает количество бюрок-
ратических операций и порождает значитель-
ные единовременные издержки на адаптацию 
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к новой системе. Во избежание этого возмож-
но издание особого федерального закона «О 
порядке внесения изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации», направлен-
ного на создание налоговой «конституции» 
и значительно усложняющего соответствую-
щий механизм. Альтернативой может послу-
жить и периодическое введение моратория на 
вышеупомянутые изменения в сложные эко-
номические этапы. Однако мораторий, пред-
ставляя собой вид подзаконного акта, служит 
лишь интересам исполнительной власти, 
тем самым он может быть просто не введен 
в сложный период в отличие от постоянно 
действующего федерального закона.

Вместе с тем необходимо максимально 
конкретизировать все нормы Налогового ко-
декса, в первую очередь, путем закрепления 
всех разъяснений и толкований различных 
органов власти непосредственно в кодексе 
в виде отдельных статей, что уменьшит воз-
можности обхода его правовых норм и поз-
волит обеспечить каждой главе Налогового 
кодекса прямое действие. Все новые измене-
ния уже на процессе внесения также обязаны 
иметь единственно верное толкование и воз-
можность применения, что также должно ре-
гулироваться вышеупомянутым законом. 

С конкретизацией положений Налогово-
го кодекса связано и часто встречающееся в 
нем исключительное право исполнительных 
органов власти на решение ряда важнейших 
вопросов, представляющего собой эффектив-
ный инструмент в их руках для продвиже-
ния своих интересов, приводящий систему к 
нестабильности. Все вопросы, касающиеся 
налоговой системы, должны решаться прямо 
в Кодексе, не имея под собой никакого допол-
нительного пояснительного или устанавлива-
ющего специальные порядок и условия под-
законного акта.

Основополагающим вектором развития 
российской налоговой системы является ус-
корение цифровизации экономики, утверж-
денной указом Президента РФ [4]. Благода-
ря «большим данным» и интеллектуальным 
информационным технологиям возможно 
полностью оптимизировать и автоматизиро-
вать налоговые операции, что сделает их аб-
солютно прозрачными и простыми, лишив 
их бюрократических проволочек. Связанная 

с этим крайне обширная в перспективе идея 
«открытого правительства» [3], утвержденная 
распоряжением Правительства, обеспечит 
контроль за решениями в налоговой сфере 
органов исполнительной власти, а также за 
доходами государственных служащих. Со-
кращение числа теневых доходов позволит 
уменьшить налоговую нагрузку на «добросо-
вестных» граждан, что будет стимулировать 
спрос и вызовет серьезный рост экономики. 

Кроме того, проявление теневых доходов 
и значительное уменьшение сложности кон-
троля налоговых выплат как для налогоп-
лательщика, так и для налоговых органов, 
откроет путь к введению в России полноцен-
ной прогрессивной шкалы налогообложения, 
призванной сократить масштабное социаль-
ное расслоение и сформировать устойчивый 
средний класс. Однако в условиях, когда 
большая доля трудящихся получает доход из 
бюджета, представляя собой преимуществен-
но малообеспеченные слои населения, значи-
тельное снижение налоговой ставки для них 
является нецелесообразным. К тому же, пос-
кольку НДФЛ зачисляется в региональные и 
муниципальные бюджеты, прогрессивное 
налогообложение способно привести к обед-
нению большинства субъектов: люди с высо-
кими доходами преимущественно сосредото-
чены в крупных городах и центре. В данный 
же момент времени возможно введение лишь 
дополнительных налоговых сборов на товары 
и услуги, доступные лишь состоятельным и 
богатым классам.

Главная проблема в направлении масштаб-
ной цифровизации заключается в создании 
мощнейшей блокчейн-технологии, обеспе-
чивающей абсолютную защищенность столь 
большого потока данных, что, к сожалению, 
пока не видится возможным.

Основной же доход в федеральный бюджет 
на протяжении многих лет приносит налог на 
добавленную стоимость, повышение которо-
го вызывает значительный подъем цен в каж-
дой отрасли производства и сокращение ре-
сурсов предприятий и населения. В 2019 году 
повышенный НДС принес в бюджет почти 1 
трлн рублей [1]. Исходя из данных Росстата 
по обороту розничной торговли в России [2], 
аналогичную сумму мог бы принести вновь 
введенный более эффективный налог с про-
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даж со ставкой в 3%, касающийся только ко-
нечной продукции, ударив лишь по рознич-
ному сектору. В плюс возвращению налога с 
продаж играют и такие факторы, как начис-
ление непосредственно в бюджет субъекта; 
единообразие (налог с продаж не предусмат-
ривает вычетов) и более высокий контроль; 
решение проблемы большого количества пос-
редников и слабого взаимодействия малых и 
крупных предприятий, из-за чего затруднен 
выход отечественной продукции на мировые 
рынки.

Возвращаясь к теме региональных налогов, 
нельзя забывать, что подавляющее большинс-
тво субъектов России являются реципиента-
ми, что обусловлено постоянной циркуля-
цией денежных средств между регионами и 
центром, в котором они, зачастую, и оседа-
ют. Одним из методов решения этой пробле-
мы является возможность обязать компании 
регистрироваться по месту осуществления 
основной деятельности. На данный момент 
широко развита практика обособленных под-
разделений, которые осуществляют деятель-
ность в одном регионе, а налоги за данную 
деятельность платит головная организация, 
юридический адрес которой расположен в 
другом регионе, как правило, в Москве. Двумя 
основными причинами регистрации крупных 
компаний в Москве являются ее логистичес-
кое расположение и относительная налоговая 
свобода. Работает обыкновенный «эффект 
толпы». Если компания имеет довольно боль-
шой оборот, несвойственный большинству 

предприятий региона, она подвергается час-
тым налоговым проверкам, что ведет либо к 
разорению, либо к коррупции. Юридическо-
му лицу не остается выбора, кроме того, как 
«переехать» в Москву, действуя по примеру 
прочих организаций. Таким образом, из-за 
регистрации непосредственно в регионе осу-
ществления деятельности уровень средней 
выручки предприятий различных регионов 
выровняется, тем самым создав одинаковые 
условия ведения бизнеса. С точки зрения ло-
гистики, никто не мешает создавать филиалы 
и представительства организации в столице, 
которые будут осуществлять свои функции 
при условии переложения всех их налоговых 
обязательств на головную организацию. 

За 20 лет Налоговый кодекс кардинально 
изменился, количество внесенных в него из-
менений превышает его первоначальный объ-
ем. И все равно сохраняется тенденция мно-
гочисленных пояснительных актов. Однако 
основная проблема нынешней налоговой сис-
темы в том, что она делает огромный акцент 
на фискальной цели взимания налогов, тем 
самым годами обеспечивая пополнение бюд-
жета исключительно за счет введения новых 
и увеличения старых сборов и акцизов. Тем 
самым необходимо создать стабильную уни-
фицированную конкретизированную систему 
«прямого действия», которая будет направ-
лена на регулирование и перераспределение 
средств внутри государства с ориентировани-
ем на ее будущую автоматизацию и оптимиза-
цию посредством цифровых технологий.
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ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА КАК ПРЕДМЕТ СПОРА В 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ
THE SOUTH KURIL ISLANDS AS A SUBJECT OF DISPUTE IN THE 
POLITICAL AND ECONOMIC SPHERES

Аннотация (на рус). В статье рассматривается история и пути развития территориального международ-
ного спора Курильских островов, влияние конфликта на экономическое и политическое взаимодействие стран, 
развитие бизнеса и реализация государственной программы по Курилам. Проблемы и последствия возможности 
передачи Курильских островов, предложенные методы решения и завершения конфликта, а также влияние на 
развитие российско-японских отношений.

Abstract (in Eng). The article examines the history and development of the territorial international dispute of the 
Kuril Islands, the impact of the conflict on the economic and political interaction of countries, business development and 
implementation of the state program for the Kuril Islands. Problems and consequences of the possibility of transferring 
the Kuril Islands, the proposed methods for resolving and ending the conflict, as well as the impact on the development of 
Russian-Japanese relations.
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В современном мире существует множес-
тво международных споров, которые долгое 
время остаются нерешенными. Причины мо-
гут быть совершенно разные: исторические, 
национальные, географические. Одни из них 
— территориальные.

Территориальные международные споры 
— распространенная форма международно-
го спора, так как часто недопонимания воз-
никают на отсутствии четких договоров с 
разграничением территорий. Впоследствии 
нерегулируемый спор может привести к во-
оруженным конфликтам, исчезновению эко-

номических и политических стратегий разви-
тия.

Актуальность проблемы Курил, несмотря 
на свое существование больше века, остает-
ся в отношениях России и Японии обсужда-
емой и многосторонней. Не совсем идеаль-
ные дипломатические отношения становятся 
проблемой и для бизнеса, и культурного об-
мена нашей и японской стороны. Курильская 
гряда — территория России, которая играет 
важную роль в экономике, в основном из-за 
рыбного промысла в связи с тем, что Южно-
Курильский рыбодобывающий район являет-
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ся одним из самых крупных и прибыльных в 
северо-западной части Тихого океана [1]. Зна-
чит, потеря этих островов негативно отразит-
ся как на экономической, так и политической 
защищенности не только Дальнего Востока, 
но и России в общем. Можно выделить два 
субъекта данного спора, которые как раз и 
задействованы в нем: Российская Федерация 
и Япония. Также подчеркнем заинтересован-
ные стороны спора, являющиеся дополни-
тельными субъектами, это США, Китай.

Рассмотрим данный вопрос с разных точек 
зрения. Начнем с политико-правовой.

История российско-японского спора про-
слеживается с XIX века, когда по Симодскому 
трактату часть Курил отошла Японии, а Са-
халин остался совместным владением. Из-за 
постоянных конфликтов японского и русского 
купечества, моряков и т. д. в 1875 г. был под-
писан Санкт-Петербургский мирный договор 
об обмене территориями: Япония получает 
все Курильские острова, а Россия — Сахалин. 
Затем по Российской империи ударила война 
1905 года, по окончании которой часть Саха-
лина стала Японским владением [6].

Вторая мировая война предопределила на-
следие данных территорий в Тихоокеанском 
регионе. На завершающем этапе на Ялтин-
ской конференции 1945 г. было заключено 
"Крымское соглашение трех великих держав 
по вопросам Дальнего Востока" (11.02.1945 
г.), в соответствии с п. 3 которого Курильские 
острова перешли Советскому Союзу. Военная 
кампания на Дальнем Востоке, а затем и побе-
да заставили Японию подписать Акт о капи-
туляции, принять условия послевоенной Пот-
сдамской декларации, и, как следствие всех 
перечисленных этапов, Курильские острова 
становятся советскими. В 1951 г. Япония на 
конференции в Сан-Франциско подписывает 
мирный договор (Глава II ст. 2, п. c. Япония 
отказывается от всех прав, право оснований 
и претензий на Курильские острова и на ту 
часть острова Сахалин и прилегающих к нему 
островов, суверенитет над которыми Япония 
приобрела по Портсмутскому Договору от 5 
сентября 1905 года). Конференция закончи-
лась также без основополагающих итогов, так 
как обозначено не было, в пользу какой сторо-
ны отойдут Курильские острова [2].

Осознание того, что отношения между 

СССР и Японией действительно являются 
проблемой на мировой арене, пришло только 
во время председательства М. С. Горбачева, 
во время его визита в Японию. С конца 1990-
х гг. ведется активное обсуждение российско-
японских отношений, ведется подготовка ко-
миссии для заключения мирного договора, но 
этого так и не случилось.

С начала вступления В. Путина на пост 
Президента РФ попытки наладить отношения 
и подвести к итогу постоянно заканчивались 
ничем, что можно наблюдать и по сей день. 
Поэтому вопрос Южных Курил остается от-
крытым до сих пор, вызывая в международ-
ном сообществе много полемики и недоуме-
ний.

Согласно современному практическому 
применению, в разрешение международных 
территориальных споров заложен принцип 
мирного их урегулирования. Именно этот 
принцип закреплен в Уставе ООН как осно-
вополагающий и гласит: «все Члены Органи-
зации Объединенных Наций разрешают свои 
международные споры мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе 
международный мир, и безопасность, и спра-
ведливость».

Имеется два пути разрешения междуна-
родного территориального спора: юридичес-
кая и политическая форма.

Юридическая форма основана на подхо-
де международного права, опирающегося на 
формальности. Она включает в процесс раз-
решения спора следующие институты меж-
дународного правосудия: Международного 
суда ООН, Третейского Суда в Гааге. Однако 
суть юридической формы заключается в том, 
что она упрощает спор, игнорируя геополити-
ческие и иные факторы важности территории 
для всех основных субъектов [1].

Политическая форма выражается в дипло-
матическом урегулировании, для этого спосо-
ба России и Японии необходимо выстраивать 
и расширять взаимосвязи в экономической, 
политической сферах, сотрудничать в вопро-
сах региональной и глобальной безопасности 
[1].

Международный территориальный спор 
между Российской и Японской стороной, как 
мы уже рассмотрели, имеет полувековую ис-
торию и остается достаточно противоречи-
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вым.

Важной проблемой для России в наше 
время является юридический вопрос. На ос-
новании ст. 4 п.3 Конституции Российской 
Федерации закреплен принцип территориаль-
ной целостности и неприкосновенности тер-
риторий РФ. В связи с этим Россия даже при 
большом желании уступить и урегулировать 
конфликт не имеет оснований и полномочий 
удовлетворить притязании Японии.

Возможным и необходимым условием бла-
гоприятного разрешения территориального 
спора является компромисс. Важно устранить 
проблему национализма и популизма в стра-
нах, влияющих на перспективы разрешения 
спора. Также надо изменить роль США в про-
исходящих процессах и нивелировать значи-
мость проблемы, ликвидировав присутствие 
и значимость американской армии на ситуа-
цию со стороны Японии.

Перейдем к рассмотрению вопроса с точки 
зрения экономических отношений:

Именно экономика остается главным пред-
метом спора Японии и России. Разберемся, 
почему, ведь она не является сильно развитой 
в столь отдаленном регионе. Однако, отде-
льные виды ресурсов очень перспективны и 
эффективны для некоторых отраслей.

По исследованиям российских ученых, на 
о. Итурупе находится чуть ли не единствен-
ное в мире рентабельное месторождение ре-
ния и других похожих металлов (германия, 
индия, селена). Они достаточно редки и ис-
пользуются в производстве электроники — 
активнее всего именно японскими компания-
ми [4]. Наиболее существенные запасы золота 
и серебра на территории южных Курильских 
островов относятся к о. Кунашир (475 тонн 
золота и 2160 тонн серебра). Также Куриль-
ские острова являются потенциальной нефте-
газоносной территорией, но прогнозы никак 
не подтверждались практикой, что ставит под 
сомнение вопрос о таких значимых полезных 
ископаемых.

Экономика южных Курильских островов 
в основном связана с рыболовством и пере-
работкой рыбы. Особенностью ряда остро-
вов является наличие природных нерестилищ 
лососевых рыб (например, нерки на о. Иту-
руп). В соответствии с Правительственной 
программой развития Курильских островов 

2015-2025 гг. на 2015 г. в структуре отгру-
женных товаров собственного производства 
по Южно-Курильскому городскому округу 
69,7% приходилось на продукты переработки 
и консервирования рыбо - и морепродуктов, а 
еще 15,1% — на продукты рыболовства. Ве-
дущую роль в обеспечении производства этой 
продукции играют предприятия холдинга 
«Гидрострой», на которые приходится 25% от 
общего объема вылова рыбы всей Сахалин-
ской области. Такие данные подтверждают 
обоснованность претензии Японии на терри-
торию Южных Курил.

Развивая взаимодействие государства и 
бизнеса, реализуется Государственная про-
грамма «Социально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2016 - 2025 годы» [3]. Основной задачей 
которой является всестороннее развитие 
экономики, которое будет обеспечивать при-
влекательные условия для развития бизнеса, 
ресурсов для бизнеса и привлечения новых 
кадров. В рамках реализации госпрограммы 
осуществляются мероприятия по привле-
чению и удержанию компетентных специ-
алистов с дополнительными выплатами за 
реализацию ресурсов Курильских островов, 
полезное осваивание территорий и заключе-
ние срочных трудовых договоров. Таким об-
разом, государство способствует развитию и 
осваиванию Курильских островов бизнесом 
как в рамках базирования и развития в данной 
местности, так и осваивания полезных ресур-
сов данных островов. Благодаря реализации 
таких программ, также развивается жизне-
деятельность и инфраструктура Курильских 
островов.

Заканчивая исследование, выделим за-
ключительные проблемы как с японской сто-
роны, так и с российской. Следующая точка 
зрения на южно-курильский вопрос изложе-
на в официальной брошюре МИД Японии: 
Россия никогда не имела претензии на спор-
ные территории в настоящий момент до 1855 
года, поэтому Курилы не могут считаться 
территорией, которую Япония оккупировала 
и “забрала”. Ялтинская конференция была не 
больше, чем соглашением троих авторитет-
ных глав держав, и последний, важный пункт 
— Сан-Францисское соглашение, которое не 
распространялось на северную часть остро-
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вов, а также не было подписано Советским 
Союзом. Также в Японии существуют и ак-
тивно действуют общественные группы, ко-
торые сотрудничают с властями для распро-
странения вопроса среди народа. Со стороны 
России аргументы не менее убедительны: все 
приобретенные территории были юридичес-
ки закреплены конференциями (Ялтинской, 
Потсдамской) и документами после войны, 
что совершенно законно, как и любые другие 
измененные границы послевоенного време-
ни. Россия, как преемница Советского Союза, 
имеет полное право на Южные Курилы. Мос-
ква, в свою очередь заявила, что полностью 
готова к переговорам для заключения мирно-
го договора, но не откажется от притязаний на 
острова, из чего следует сделать вывод о нуж-
де компромисса и эффективной деятельности 

сторон переговоров. 
Таким образом, мы подвели к тому, что 

Южно-Курильский территориальный спор 
оказывает существенное воздействие и отри-
цательно влияет на взаимосвязь между рос-
сийско-японскими отношениями, является 
комплексом проблем, которые несут в себе 
потенциальную угрозу безопасности обоим 
государствам в дальнейшем перспективном 
развитии. Также “застой” в решении южно-
курильского вопроса может замедлить наци-
ональное развитие (социальная политика для 
коренного населения и программа развития 
до 2025 г.). Это закладывает в себе необходи-
мость обращения внимания двух субъектов 
спора к данной проблеме, абстрагируясь от 
принципиальной позиции и необходимости в 
поиске компромисса.
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кие данные, на основании которых предлагаются нововведения в образовательную сферу Российской Федерации.
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«Уничтожение любой нации не требует 
использования атомных бомб или исполь-
зования ракет дальнего радиуса действия. 
Требуется только снижение качества обра-
зования и разрешение обмана на экзаменах 
учащимися», — данное изречение написано 
над входом в один из университетов Юж-
ной Африки.[1] Безусловно, образовательная 
сфера является одной из самых важных. Ее 
смысл заключается не столько в воспитании 
гениев, сколько в обеспечении стабильного 
благополучного процветания государства в 
будущем. Любое развитое или развивающее-
ся государство, ставящее своей целью в дол-
госрочной перспективе лидерство на между-
народной политической или экономической 
арене, нуждается в хорошо подготовленных, 
высококвалифицированных, креативных и, 
что немаловажно, молодых кадрах, которые, 
в свою очередь, должны стремиться менять 
мир в лучшую сторону. Советская система об-
разования потерпела крах в борьбе с западны-
ми подходами. Данная реформа оценивается 

совершенно неоднозначно. С одной стороны, 
Россия лишилась той системы, при которой 
человек становился максимально разносто-
ронне развитым, что гарантировало в некото-
рой степени ему успех практически в любой 
профессиональной деятельности; а с другой 
стороны, произошло воссоединение системы 
образования российской и европейской, что 
должно обеспечить хорошее взаимодействие 
в будущем между странами и нациями в том 
числе. Здесь огромную роль играют програм-
мы по обмену студентами и возможность пос-
тупить на бакалавриат в России и закончить 
магистратуру в Европе, например. Но все-та-
ки, как и все новое, система российского об-
разования неидеальна. К основным пробле-
мам можно отнести следующие моменты.

Во-первых, образование в России страдает 
проблемой нехватки финансовых вложений. 
За 2019 год доля денежных отчислений в об-
разовательный сектор в РФ составил всего 
3,2% от ВВП страны,[9] что несоизмеримо 
мало по сравнению с другими странами. На-
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пример, по данным за 2015 доля ВВП в обра-
зовании в Норвегии была на уровне 10,12%, 
в Швеции — 7,84%, во Франции — 5,59%, 
в Германии — 5,53%.[2] Исходя из вышепе-
речисленных данных, можно сделать вывод, 
что доля инвестиций в образование в Россий-
ской Федерации действительно мала и требу-
ет новых наработок, позволивших увеличить 
приток средств в данную отрасль. Объем фи-
нансовых поступлений прямым образом от-
ражается на качестве подхода к обучаемому 
процессу: ремонт зданий, наличие техничес-
кого оборудования, оборудования для кабине-
тов физики, химии, биологии. Самое главное: 
страдают зарплаты учителей. Согласно ста-
тистике, средняя зарплата учителей в России 
составила менее 31 тыс. рублей по итогам II 
квартала 2020 года, данные были получены 
специалистами аналитического центра «Ави-
то Работа»,[5] что сильно меньше среднего 
уровня заработной платы по стране, равного 
51,1 тыс. р.[7] Такой уровень зачастую оттал-
кивает молодых образованных и талантливых 
людей, которые скорее сделают выбор в сто-
рону предоставления частных образователь-
ных услуг. Популяризация же образователь-
ных услуг достаточно опасное явление, так 
как пропадает четкий контроль за системой 
обучения, а значит пропадает ответствен-
ность частных учителей или учреждений за 
качество и состав преподаваемого материала. 

Второй важнейшей проблемой российс-
кого образования является больший уклон в 
сторону теоретических знаний, нежели прак-
тических, что в современном быстроразвива-
ющемся мире уже неактуально. Множество 
студентов испытывают некоторый страх при 
переходе с этапа обучения на непосредствен-
но работу. Практико-ориентированное знание 
складывается в соответствии с социальной 
практикой, оформленными как запросы эко-
номической сферы в квалифицированных 
кадрах определенного уровня и профиля спе-
циализации. В советское время государство 
делало заказ на определенных специалистов, 
которых соответственно и обучали нужной 
профессии с точки зрения практико-ориен-
тированности. В 1990-ых годах произошел 
разрыв между системой образования и эконо-
мической сферой. К сегодняшнему моменту в 
топовых ВУЗах страны происходит некоторое 

улучшение ситуации: заключаются «традици-
онные» договора на прохождение практики, 
создаются практико-ориентированные клубы, 
ставящие главной целью поиск возможнос-
тей по применению теоретических знаний 
на практике. Но есть также и определенные 
недочеты. Например, неидеальной является 
система лекция-семинар. Сейчас можно ог-
ромный объем информации получить из ин-
тернета: статьи, монографии, учебники —все 
это есть в открытом доступе. Поэтому неко-
торые ученики начинают уделять меньше 
времени именно лекциям из-за их скучного 
формата. На лекциях в любом случае должен 
присутствовать диалог между преподавате-
лем и студентами, обмен мнениями. Среди 
студентов также популярны лекции, затраги-
вающие наиболее проблемные вопросы, лек-
ции-провокации, лекции-конференции и т. д. 
Кроме того, преподаватель может специально 
делать некоторые ошибки в своих слайдах, 
подогревая интерес аудитории к материалу. 
На уровне школьного образования (средних 
общеобразовательных школ) все намного 
хуже. Безусловно, в школах нет необходимос-
ти применять знания на практике, здесь уче-
ники должны обзавестись навыками работы в 
команде и умением находить и анализировать 
информацию. Весь учебный процесс сводит-
ся к составлению конспектов и пересказыва-
нию параграфа, и только в некоторых школах, 
а именно лицеях и гимназиях дети учатся чер-
пать информацию из различных источников 
одновременно и на основе этого составлять 
свой рассказ о какой-то теме, может быть, 
даже защищая свою точку зрения в дебатах. 
Образование в школах должно быть разносто-
ронним, активным и пестрым, под стать сов-
ременной жизни. 

Третья не менее важная и острая пробле-
ма — отсутствие четкой взаимосвязи между 
различными уровнями образования. Это про-
блема особо остро ощущается выпускниками 
школ, которые собираются поступать в ВУЗ. 
Возникает вопрос в самом предмете прове-
дения экзамена в существующей на данный 
момент форме. Есть мнения, что лучше отка-
заться от ЕГЭ и вернуться к советскому опы-
ту проверки знаний у выпускников школ. Так 
ЕГЭ становится предметом коррупции в де-
партаментах, покупаются ответы, велика роль 
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случайной технической ошибки как компью-
тера, так и студента, который решил все вер-
но, но забыл поставить запятую.[3] Однако, 
несмотря ни на что, ЕГЭ является достаточ-
но эффективным способом проверки знаний 
всех учеников одновременно. Ведь какие еще 
есть альтернативы? Американская система, в 
которой выпускной экзамен становится прос-
то элементом портфолио, а в ВУЗы поступают 
на основании внутренних экзаменов, направ-
ленных на проверку гибкости интеллекта уче-
ника. В итоге ученики вынуждены готовить-
ся иногда к нескольким совершенно разным 
университетским экзаменам одновременно с 
единым школьным. Во Франции существу-
ет достаточно высокий порог на едином го-
сударственном экзамене, но, пройдя его, все 
студенты могут рассчитывать на бесплатное 
образование в ВУЗе. Стоит сказать, что уро-
вень образования во Франции одинаков как 
в столице, так и других отдаленных городах. 
В Китае действует подобная нашей система 
проверки знаний у выпускников и ранжиро-
вания их в списках абитуриентов, подавших 
заявление в ВУЗы. Но китайская система от-
личается излишней суровостью: за списы-
вание выпускника могут привлечь к уголов-
ной ответственности, а провал экзамена уже 
практически ставит крест на всем будущем. 
Но, несмотря на это, России стоило бы пос-
мотреть на своего восточного партнера. ЕГЭ 
имеет свои недостатки, но встречаются они в 
единичных случаях, к примеру, человек, до-
пустивший техническую ошибку из-за волне-
ния, в первую очередь должен работать над 
собой, если хочет поступить в престижный 
ВУЗ, а уже потом винить неидеальную сис-
тему. ЕГЭ является чуть ли ни единственной 
возможностью проверить знания максималь-
но объективно. Все решают задания одина-
кового уровня сложности и получают одина-
ковое количество баллов за каждое задание. 
Роль субъективности проверяющего, как во 
время творческих испытаний в Америке, све-
дена практически к нулю. Остается бороться 
со списыванием и коррупцией. Введение ин-
теллектуальных систем слежения, создание 
отдела кураторов, заглушки в пунктах прове-
дения ЕГЭ должны помогать исправлять си-
туацию, но еще одной проблемой становятся 
сами учителя, которые не чувствуют на своих 

плечах уровень ответственности, возложен-
ный на них. Они часто помогают ученикам, 
закрывая глаза на откровенные попытки спи-
сать. А значит, нужно усиливать контроль за 
каждым отдельным пунктом проведения эк-
замена, чтобы минимизировать возможность 
выпускника получить больше баллов обман-
ным путем. Учителя, следящие за порядком 
проведения ЕГЭ, должны ощущать тот груз 
ответственности, который на них ложится, а 
штрафы до 40 тысяч рублей должны быть не 
просто прописаны в законе. 

Четвертая проблема, вытекающая из про-
шлой, — вопрос подготовки к ЕГЭ. Как пра-
вило, для успешной сдачи экзамена родители 
нанимают своим детям репетиторов. К началу 
2018 года дополнительные занятия с репети-
торами или специализированные курсы посе-
щали почти две трети (64,7 процента) школь-
ников, как показало исследование Российской 
академии народного хозяйства и государс-
твенной службы.[4] Это значит, что в школе, 
действительно, не дается тот уровень знаний, 
позволяющий сдать ЕГЭ на максимальный 
балл. Институт репетиторства разрастается 
в слишком больших масштабах. Выпускники 
вынуждены тратить много времени, работая 
на аттестат, и дополнительно заниматься с 
репетиторами, чтобы подготовиться к ЕГЭ. У 
школьников, стремящихся получить высокие 
баллы, нет времени на занятие спортом, на 
нормальный отдых, к тому же репетитор не 
отвечает за успех своего ученика на экзаме-
не. Но что, если создать систему подготовки 
к ЕГЭ еще в школе. Многие предметы закан-
чивают свою программу в девятом классе, а в 
старшей школе уже повторяют прошлый ма-
териал с некоторыми дополнениями. Создав 
трехстороннее взаимодействие между ВУЗа-
ми, школами и Правительством, необходимо 
было бы разработать единые обязательные 
сборники тестов и задач под каждый пред-
мет в соответствии с ЕГЭ. Таким образом 
выпускники готовились бы прямо на уроках 
в течение двух лет (10-11 класс). Это верну-
ло вы школьникам свободное время и дало 
больше уверенности, так как подготовка ве-
лась бы в обязательном порядке уже два года. 
Но в таком случае без работы может остаться 
множество учителей, живущих за счет репе-
титорской деятельности. В такой ситуации 
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следовало бы возродить институт частного 
школьного образования в России. По данным 
министерства просвещения, в России сейчас 
работает около 850 частных школ. Это всего 
лишь два процента от общего числа.[8] При 
этом агентство «Бизнес?Маркетинг!» прове-
ло исследование, направленное на изучение 
пожеланий родителей по поводу условий обу-
чения их детей. Использовался телефонный 
метод, а в опросе преимущественно участ-
вовали работники крупных фирм, например, 
«Газпрома», «Ингосстрах» и др. Из 1288 че-
ловек 256 (20%) выразили готовность пла-
тить за школьное образование своего ребенка.
[6] Это значит, что спрос на данную услугу 
есть, пусть и небольшой. Количество плат-
ных школ можно поднять до уровня 10% от 
общего числа. А многие более амбициозные 
и, как принято говорить, сильные преподава-
тели смогут реализовывать свои профессио-
нальные амбиции за более высокий уровень 
заработной платы. Помимо прочего, многие 
частные школы специализируются на отде-
льном профиле: гуманитарные предметы, 
физико-математические, языковая специали-
зация. Такие меры способствуют воспитанию 
высококвалифицированных кадров, которые 
будут настоящими профессионалами в своей 
области. Государство же в свою очередь полу-
чит не только хорошие кадры в перспективе, 
но и дополнительный доход сейчас, так как 
официальные частные школы уже не смогут 
уклоняться от налогов, как это делают репе-
титоры. К тому же частные школы будут об-

ладать тем же уровнем ответственности, что 
и государственные, дополнительно имея ма-
териальный стимул работать лучше и эффек-
тивнее. 

Подводя итоги всему вышесказанному, 
можно сделать вывод, что российское образо-
вание находится сейчас на удовлетворитель-
ных позициях по сравнению со всем миром. 
Так по оценке за 2019 год Россия находить-
ся на 33 месте по уровню образования.[10] 
При этом Российская Федерация обладает 
огромным потенциалом и уже сейчас актив-
но развивает институт образования, старается 
соответствовать всем тенденциям современ-
ного онлайн образования. Осознавая важ-
ность уровня грамотности населения, Россий-
ская Федерация старается сделать школьное 
образование более продуктивным, постоянно 
выпуская новые учебники, старается офор-
мить переход от школ к ВУЗам в честных и 
объективных условиях, где умные и талан-
тливые получат более высокое положение в 
обществе. Активно государство увеличива-
ет количество бюджетных мест, особенно на 
новые актуальные специальности, связанные 
с информационными технологией, защитой 
данных и т. д. Проводится огромное множес-
тво олимпиад и конкурсов, даются гранты на 
реализацию самых амбициозных проектов. 
Таким образом, сохраняя сегодняшние векто-
ры развития в области образования и проведя 
несколько реформ, Россия способна поспо-
рить за позиции в первой десятке по уровню 
образования в мире.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
POLITICAL PARTICIPATION IN MODERN RUSSIA

Аннотация (на рус). В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся участия граждан 
в политической жизни современной России. Также рассматриваются формы политического участия и участие 
молодежи в политической деятельности страны.

Abstract (in Eng). This article considers topical issues related to the involvement of citizens in the political life of 
modern Russia. It also examines the forms of political participation and the participation of youth in the political activities 
of the country.

Ключевые слова: политическое участие, политическая культура, активное участие, формы политического 
участия.

Keywords: political participation, political culture, active participation, forms of political participation.

Политическое участие в современной Рос-
сии — противоречивое явление. На сегодняш-
ний день оно зависит от различных условий, в 
том числе от политической культуры граждан, 
расстановки политических сил, типа полити-
ческого режима, от исторического фактора и 
так далее. Если обратиться к сущности поли-
тического участия, то это действия, которые 
предпринимаются членами политической 
общности с целью оказания влияния на про-
цесс принятия политических решений, осу-
ществление государственной политики, вы-
бор политических деятелей на любом уровне 
власти: местном, региональном, общенацио-
нальном [2, с.700].

Для более чёткого раскрытия политическо-
го участия в современной России необходимо 
обратиться к истории. В прошлом в полити-
ческой практике укрепилась модель ведущей 
роли государства, которое контролировало и 
регулировало всё общество. Закрепился бю-
рократический характер управления госу-
дарством без участия граждан и укоренилась 

бесконтрольность власти [4, с.171]. В те вре-
мена политическое участие не реализовывало 
главную задачу, а именно не было влияния со 
стороны граждан на принятие политических 
решений. Это было мобилизационное учас-
тие, то есть граждан вынуждали принимать 
участие в политической жизни под давлени-
ем государства. Следовательно, на данный 
момент принимают участие в политической 
деятельности государства подавляющее боль-
шинство тех граждан, которые еще не могут 
перевести свой политический уклад мыслей, 
установок на современный лад. Получает-
ся такая ситуация, что новые политические 
ценности, которые диктуются современной 
Россией, вступают в противоречие с тради-
ционной (то есть исторически сложившейся) 
ментальностью. Данный факт создаёт пре-
пятствия на пути формирования нового уров-
ня гражданской политической культуры [3, 
с.158]. Для россиян характерна подданничес-
кая культура, при которой граждане относят-
ся пассивно к политике, у них низкая степень 
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вовлеченности в политические процессы и 
компетенции в них. Современный правящий 
класс в России так же, как и в прошлом, про-
должает преследовать цель укрепления своей 
власти. В результате мало кто верит, что они 
способны как-то повлиять на политику госу-
дарства, на принятие важных политических 
решений.

В начале статьи были названы различные 
факторы, от которых зависит политическое 
участие в России. Одним из важнейших яв-
ляется политический режим. Рассмотрим 
данный вопрос на примере демократии. Рос-
сийская Федерация — это демократическое 
государство, в котором демократичность как 
конституционный принцип РФ обеспечива-
ет максимальную репрезентацию интересов 
общества. Существуют такие формы полити-
ческого участия, как: 

1) митинг — массовое собрание граждан 
с целью публичного выражения требований 
по конкретной проблеме или по определенно-
му вопросу.

2) пикетирование — массовое собрание 
граждан для публичного выражения обще-
ственного мнения путём размещения у пике-
тируемого объекта плакатов, транспарантов и 
тому подобное, оно осуществляется без пере-
движения.

3) шествие — массовое передвижение 
граждан по заранее проложенному маршру-
ту для того, чтобы привлечь внимание к оп-
ределённым проблемам. Организационный 
комитет должен уведомить местные органы 
власти о шествиях, митингах, пикетах для 
обеспечения безопасности;

4) обращение граждан в органы госу-
дарственной власти — право обращаться 
лично, а также направлять коллективные или 
индивидуальные обращения (жалобы, заявле-
ния, предложения) в государственные органы 
и органы местного самоуправления;

5) участие в голосовании (выборы, рефе-
рендум) — это способ прямого политическо-
го участия, при котором проводится голосова-
ние при выборах должностных лиц;

6) членство в партии.
В наши дни реализация политического 

участия российского гражданина осуществля-
ется через наиболее распространённую фор-
му, а именно через голосование на националь-

ных выборах. В целом мы можем разделить 
общество на три группы: 1) те, кто активно 
вовлечен различные формы политической де-
ятельности и участвует в них (несколько про-
центов); 2) те, кто только голосуют (их боль-
шинство); 3) те, кто вообще не участвуют в 
политической жизни страны, а по-другому их 
еще называют абсентеистами (20–40%). На 
примере выборов в Государственную Думу 
проследим, как меняется политическая ак-
тивность граждан. 4 декабря 2011 года явка 
по стране составила 60,2% [3, с.160]; 18 сен-
тября 2016 года явка была 47,81%[1] ; а также, 
если верить прогнозу директора Левада-цен-
тра Льву Гудкову, явка на будущих выборах, 
которые пройдут в 2021 году, будет состав-
лять около 40%.[5] Как мы можем заметить, 
то с каждым разом явка на выборах падает и 
на это есть свои объяснения. Многие просто 
не знают, за кого голосовать на выборах, поэ-
тому решают остаться дома и не ходить; еще 
одной причиной может быть утрата доверия 
со стороны избирателей по отношению к из-
бираемой партии; следующей причиной низ-
кой явки могут послужить абсентеисты, кото-
рые в принципе не интересуются политикой и 
тем более участием в ней.

Если говорить об активной части граждан, 
то благодаря таким, как они, принимающим 
участие в политической жизни государства, 
повышается стабильность политической сис-
темы и эффективность управления. Также это 
способствует предотвращению злоупотреб-
ления властью, способствует развитию граж-
данского общества. 

Далее отдельно рассмотрим политическое 
участие молодежи в современной России. 
Данный вопрос стоит выделить, так как сама 
имею непосредственное отношение к молодо-
му поколению, и это является актуальным для 
меня тоже. Количество молодых людей в воз-
расте от 18 до 29 лет, имеющих избиратель-
ное право, составляет около 18% от общего 
числа избирателей [2, с.701]. Можно сделать 
вывод, что роль молодёжи велика, именно от 
них зависит, какое будущее нас ждёт. 

На данный момент молодое поколение об-
ладает низкой заинтересованностью в поли-
тике. Однако этот интерес среди них с возрас-
том увеличивается, то есть чем старше, тем 
более активнее. Такую слабую заинтересо-



N 9. Сентябрь 2020 г. 29
ванность можно объяснить следующими при-
чинами: во-первых, низкая правовая культура 
у молодого поколения; во-вторых, многие не 
хотят ходить на выборы, так как убеждены в 
том, что их голос ничего не изменит(это все 
из-за несменяемости власти, так как голоса 
могут сфабриковать); в-третьих, они заинте-
ресованы больше в устройстве своей жизни, 
а именно им гораздо важнее получить обра-
зование, реализовать себя, найти работу и так 
далее, поэтому им толком некогда думать о 
политике. Но хочется отметить довольно час-
тое участие молодежи в митингах (чаще всего 
в нелегальных). Это происходит, потому что 
молодежь понимает, что как раз через данную 
форму политического участия хоть что-то 
да можно изменить. Например, летом в 2019 
году прошел митинг из-за выборов в Москов-
скую Государственную Думу. Митингующие 
выступали за то, чтобы всех независимых 
кандидатов в депутаты Мосгордумы допус-
тили до участия в выборах. Это был несанк-
ционированный митинг, в ходе которого было 
задержано более тысячи граждан, из которых 
было довольно много молодёжи. А летом 
2020 года в Хабаровске граждане протесто-
вали из-за несогласия со смещением избран-

ного им в 2018 году губернатора. Население 
участвовало в митингах, шествиях и пикетах. 
Принимали участие не только взрослые, но 
и молодежь, которая довольно активно себя 
проявила. 

Таким образом, произведенный анализ 
форм политического участия граждан, поз-
воляет сделать следующие выводы. Во-пер-
вых, наличие политических прав у граж-
дан — это особая ценность, которой нужно 
пользоваться, ведь люди веками добивались 
этого. Во-вторых, преобладающей формой 
политического участия граждан России яв-
ляются национальные выборы. Однако из-за 
проблем, связанных с несменяемостью поли-
тической элиты, на сегодняшний день и эта 
форма политического участия не обеспечива-
ет вовлеченности даже половины российско-
го населения. Государству необходимо повы-
сить вовлечённость граждан в политическую 
жизнь. В-третьих, абсентеизм имеет нега-
тивные последствия для всех участников и 
субъектов политики. Ведь от того, насколько 
граждане будут активны, зависит дальнейшее 
формирование политической системы, разви-
тие гражданского общества и многие другие 
аспекты политической жизни государства.

Библиография
1. Выборы-2016. Итоги. // [Электронный ресурс] // URL:https://www.interfax.ru/russia/528903 // (дата 

обращения 30.10.2020)
2. Гадельшина А.Т., Рахимкулова Л.А. Участие молодежи в политической жизни современной Рос-

сии// материалы XXXVII Международной научно-практической конференции. -2018. -С.700-701. // [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35404387 // (дата обращения: 27.10.2020).

3. Гурылина М.В. Политическое участи в современной России: социокультурные аспекты // Вестник 
Московского университета. Серия 18. Социология и политология.-2014.-№3-С.157-165. // [Электронный 
ресурс] // URL:https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-uchastie-vsovremennoy-rossii-sotsiokulturnye-
aspekty/viewer // (дата обращения: 31.10.2020).

4. Карпова Наталья Владимировна Политическая культура современной России: состояние, пробле-
мы, пути трансформации // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология.-
2008.-№2.-С.169-172. // [Электронный ресурс] // URL:https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskayakultura
sovremennoyrossii-sostoyanie-problemy-puti-transformatsii // (дата обращения: 28.10.2020).

5. Социологи зафиксировали падение интереса россиян к думским выборам // URL:https://www.rbc.
ru/politics/14/08/2019/5d5397d79a7947839b082981 // (дата обращения 30.10.2020)

References (transliterated)
1. Vybory-2016. Itogi. // [Elektronnyj resurs] // URL:https://www.interfax.ru/russia/528903 // (data 

obrashcheniya 30.10.2020)
2. Gadel'shina A.T., Rahimkulova L.A. Uchastie molodezhi v politicheskoj zhizni sovremennoj Rossii// 

materialy XXXVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. -2018. -S.700-701. // [Elektronnyj 
resurs] // URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35404387 // (data obrashcheniya: 27.10.2020).



ВЕСТИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ30
3. Gurylina M.V. Politicheskoe uchasti v sovremennoj Rossii: sociokul'turnye aspekty // Vestnik 

Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sociologiya i politologiya.-2014.-№3-S.157-165. // [Elektronnyj resurs] 
// URL:https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-uchastie-vsovremennoy-rossii-sotsiokulturnye-aspekty/
viewer // (data obrashcheniya: 31.10.2020).

4. Karpova Natal'ya Vladimirovna Politicheskaya kul'tura sovremennoj Rossii: sostoyanie, problemy, puti 
transformacii // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sociologiya i politologiya.-2008.-№2.-S.169-172. 
// [Elektronnyj resurs] // URL:https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskayakulturasovremennoyrossii-
sostoyanie-problemy-puti-transformatsii // (data obrashcheniya: 28.10.2020).

5. Sociologi zafiksirovali padenie interesa rossiyan k dumskim vyboram // URL:https://www.rbc.ru/politic
s/14/08/2019/5d5397d79a7947839b082981 // (data obrashcheniya 30.10.2020)

© Е.К. Белоногова, 2020

Ссылка на статью: Белоногова Е.К. - Политическое участие в современной России // Вести научных 
достижений. – 2020. - №9. – С. 27-30. DOI: 10.36616/2618-7612-2020-9-27-30 URL: https://www.vestind.ru/
journals/vestind/releases/2020-9/articles?View&page=27


