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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ 
В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ: ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

 

Ерёменко Н.Г. 
Российский государственный гуманитарный университет 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию религиозной лексики в аксиологическом 

аспекте, что является актуальным направлением современной лингвистики. Религиозная лек-
сика рассматривается как важный компонент языковой системы, отражающий ценностные ори-
ентиры и мировоззренческие установки общества. В работе анализируются теоретико-
методологические подходы к изучению аксиологической функции религиозной лексики, включая 
семантический, когнитивный и дискурсивный анализ. Особое внимание уделяется методам ис-
следования, позволяющим выявить ценностные коннотации, закреплённые в религиозных еди-
ницах, и их роль в формировании коллективной и индивидуальной аксиосферы. В качестве ис-
следовательского материала используются тексты религиозного, философского и художе-
ственного дискурса, что позволяет охватить различные аспекты функционирования религиоз-
ной лексики в коммуникации. Подчёркивается значимость религиозной лексики как средства 
трансляции культурных и нравственных ценностей, а также её роль в процессе формирования 
идентичности и духовного самоопределения. Статья адресована специалистам в области ак-
сиологии языка, лингвокультурологии и семантики. 

Ключевые слова: религиозная лексика, аксиологический аспект, исследования, методы, 
подходы. 

 

RELIGIOUS VOCABULARY RESEARCH 
IN AXIOLOGICAL ASPECT: APPROACHES AND METHODS 

 

Natalia G. Eremenko 
Russian State University for the Humanities 

 
Abstract. The article is devoted to the study of religious vocabulary in the axiological aspect, 

which represents a relevant field in modern linguistics. Religious vocabulary is considered a significant 
component of the linguistic system, reflecting the value orientations and worldview of society. The pa-
per examines theoretical and methodological approaches to analyzing the axiological function of reli-
gious vocabulary, including semantic, cognitive, and discourse analysis. Particular attention is paid to 
research methods that reveal value-based connotations embedded in religious units and their role in 
shaping both collective and individual axiological spheres. The research material includes texts from 
religious, philosophical, and literary discourse, allowing for a comprehensive analysis of the function-
ing of religious vocabulary in communication. The importance of religious vocabulary as a means of 
transmitting cultural and moral values is emphasized, along with its role in shaping identity and spiritu-
al self-determination. The article is intended for specialists in linguistic axiology, cultural linguistics, 
and semantics. 

Keywords: religious vocabulary, axiological aspect, research, methods, approaches. 
 
Введение. 

Религиозная лексика занимает особое место в 
языковой системе, выступая не только как сред-
ство передачи информации, но и как значимый 
инструмент формирования и сохранения куль-
турных и духовных ценностей.  

В современных условиях, характеризующихся 
глобализацией и усилением межкультурных вза-
имодействий, изучение религиозного языка при-
обретает особую актуальность. Глобализация 
порождает как процесс культурной унификации, 

так и стремление к сохранению уникальных черт 
национальных культур, что, в свою очередь, 
усиливает интерес к вопросам идентичности, 
духовного наследия и аксиологического восприя-
тия мира. 

Религиозная лексика, будучи отражением исто-
рических, социальных и духовных реалий, вы-
полняет сложную функцию носителя аксиологи-
ческих смыслов. Эти смыслы формируют цен-
ностные ориентиры общества, закреплённые в 
культурных и языковых традициях. Как подчер-
кивают О.М. Литвишко и Е.В. Милетова в статье 
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«Религиозный дискурскак аксиологически мар-
кированное пространство», «русскоязыч-
ный/англоязычный религиозный дискурс пред-
ставляет собой аксиологически маркированное 
пространство» [19, с. 45–56]. Данный тезис ука-
зывает на то, что религиозный язык служит важ-
ным элементом осмысления и трансляции ду-
ховных норм и ценностей. 

Аксиологический подход к изучению религиозной 
лексики позволяет раскрыть её роль в формиро-
вании мировоззрения, а также исследовать, ка-
ким образом через язык передаются ключевые 
духовные и моральные принципы. В частности, 
религиозные термины и понятия обладают не 
только номинативной функцией, но и выступают 
культурно-значимыми символами, что подчёрки-
вает их роль в конструировании культурного 
пространства и поддержании социальной иден-
тичности.  

В.И. Карасик в своей монографии «Языковое 
преобразование реальности» отмечает: «Рели-
гиозная лексика является носителем аксиоло-
гических ценностей общества, поскольку через 
неё передаются фундаментальные моральные 
и духовные принципы, формирующие мировоз-
зрение индивида и коллективное сознание» [17, 
c. 500]. Это утверждение демонстрирует цен-
тральную роль религиозного языка как медиато-
ра духовных ценностей и норм, актуальных как 
для прошлого, так и для современного обще-
ства. 

Не менее важным является вопрос о методах и 
подходах к исследованию религиозной лексики, 
которые позволяют структурно и системно ана-
лизировать её аксиологический аспект. Изучение 
аксиологической функции религиозных терминов 
требует интеграции различных подходов, вклю-
чая лингвокультурологический, социолингвисти-
ческий и когнитивный анализ. Это не только спо-
собствует более глубокому пониманию роли 
языка в передаче ценностей, но и открывает 
новые горизонты для анализа взаимодействия 
языка, религии и культуры. 

Целью данной работы является выявление клю-
чевых подходов и методов, используемых для 
анализа религиозной лексики в аксиологическом 
аспекте, а также представление примеров, де-
монстрирующих практическое применение этих 
методов. Работа направлена на расширение 
теоретических представлений о роли религиоз-
ного языка как носителя аксиологических смыс-
лов и его влиянии на формирование ценностных 
ориентиров в современном обществе. 

Для достижения цели исследования были по-
ставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать теоретические основы 
исследования религиозной лексики, изучив под-
ходы и концепции, применяемые в аксиологиче-
ском анализе. 

2. Определить ключевые методы, используе-
мые для анализа религиозной лексики с точки 
зрения её ценностной нагрузки, включая методы 
семантического анализа, лингвокультурного под-
хода и когнитивной лингвистики. 

3. Провести анализ религиозных терминов с 
аксиологической точки зрения, выявляя их роль 
в передаче и формировании культурных и эти-
ческих ориентиров. 

4. Рассмотреть практическое значение резуль-
татов исследования, продемонстрировав их ак-
туальность для понимания культурных процес-
сов в современном обществе. 

Методологическая основа исследования базиру-
ется на комплексном использовании лингвокуль-
турного подхода, методов семантического ана-
лиза и когнитивной лингвистики. Основное вни-
мание уделяется выявлению ценностных смыс-
лов, заложенных в религиозной лексике, и их 
роли в формировании культурных норм, этиче-
ских стандартов и идентичности. 

Задачи исследования включают определение 
теоретических основ аксиологического анализа, 
анализ методов исследования религиозной лек-
сики и демонстрацию их применения на практи-
ке. Особое значение придаётся применению ак-
сиологической призмы для изучения религиоз-
ной лексики как явления, связывающего язык, 
культуру и систему ценностей. 

Научная новизна работы заключается в ком-
плексном анализе религиозной лексики через 
аксиологическую призму. Исследование сравни-
вает различные методы анализа, демонстрируя 
их применимость в современных лингвистиче-
ских исследованиях и предлагая практические 
примеры, которые обогащают научное знание о 
взаимодействии языка и ценностных систем. 

Статья будет полезна как специалистам в обла-
сти лингвистики, культурологии и религиоведе-
ния, так и всем, кто интересуется тем, как язык и 
культура взаимосвязаны, так как в ней рассмат-
ривается религиозная лексика в аксиологиче-
ском аспекте. Основная цель исследования – 
проанализировать эту лексику и изучить её под-
ходы и методы. 

Обсуждение.  

Теоретическая основа исследования опирается 
на концепции аксиологии в лингвистике. Анали-
зируются работы ведущих отечественных и за-
рубежных учёных, которые заложили фундамент 
для изучения ценностных смыслов в языке. Осо-
бое внимание уделяется религиозному дискурсу 
как аксиологически маркированному простран-
ству и его значению в передаче духовных и мо-
ральных ориентиров. 

Аксиология в лингвистике рассматривает язык 
как средство фиксации и передачи ценностей, 
отражающих мировоззрение общества. По опре-



НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ /   
SCIENCE. EDUCATION. THE PRESENT. 2024. № 4 (декабрь) 

 

––  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Ерёменко Н.Г. 
 

21 

делению В.И. Карасика, аксиологический анализ 
языка позволяет выявить «ключевые культур-
ные доминанты, заложенные в системе ценно-
стей народа» [17, с. 500].  

В религиозном дискурсе эти ценности выража-
ются через специфическую лексику и символи-
ческие понятия, передающие духовные и мо-
ральные ориентиры.  

Работы Ю.С. Степанова также имеют ключевое 
значение для данного исследования. В своей 
монографии «Константы. Словарь русской 
культуры» он подчёркивает, что язык является 
«хранилищем культурного кода», где противо-
поставление «своё» и «чужое» служит одним из 
центральных аксиологических ориентиров. Эта 
оппозиция особенно ярко проявляется в религи-
озном дискурсе, где категории добра и зла, свя-
того и греховного играют ключевую роль.  

В статье О.М. Литвишко и Е.В. Милетовой «Ре-
лигиозный дискурс как аксиологически маркиро-
ванное пространство» утверждается, что рели-
гиозный язык «функционирует как система 
ценностных ориентиров, направляющих вос-
приятие мира и поведение человека». Авторы 
отмечают, что аксиологическая маркировка ре-
лигиозного дискурса проявляется в его способ-
ности конструировать «иерархию духовных при-
оритетов», что позволяет укреплять культур-
ную идентичность и коллективное сознание [19, 
с. 49–52]. 

Аксиологический подход предполагает исследо-
вание языковых средств с точки зрения их цен-
ностной нагрузки. Аксиологические ценности — 
это «смысловые ориентиры», которые закреп-
ляются в языке и культуре как отражение духов-
ного наследия общества [17, c.500]. В религиоз-
ной лексике эти ценности находят своё выраже-
ние через такие ключевые понятия, как вера, 
молитва, грех, прощение, святость. Например, 
термин «молитва» в православном дискурсе не 
просто обозначает религиозное действие, а 
несёт глубокий аксиологический смысл как сред-
ство духовного общения с Богом и выражение 
личной веры. По мнению Т.Б. Радбиль, религи-
озная лексика «формирует особую картину 
мира, где каждое слово становится символом 
высших ценностей» [29, c. 240]. 

Кроме того, в религиозном дискурсе наблюдает-
ся ярко выраженная бинарность ценностных ка-
тегорий, таких как «святое – греховное», «пра-
ведное – неправедное». Эти противопоставле-
ния позволяют структурировать духовный опыт и 
формировать моральные ориентиры. Как отме-
чает Е.М. Вольф в своей работе «Функциональ-
ная семантика оценки», «религиозная лексика 
аккумулирует абсолютные оценки, отражаю-
щие непреложные истины вероучения» [10,                            
c. 320]. 

Следовательно, религиозный дискурс выступает 
не только как средство коммуникации, но и как 
инструмент фиксации аксиологических смыслов, 

которые формируют систему духовных и мо-
ральных ценностей общества. Исследование 
религиозной лексики с аксиологической точки 
зрения позволяет глубже понять механизмы её 
функционирования в языке и культуре. 

Результаты. 

Изучение религиозной лексики требует исполь-
зования многоаспектных методов, каждый из 
которых помогает раскрыть различные стороны 
её функционирования в языке, культуре и обще-
стве. В настоящем исследовании используются 
следующие методы: 

Лингвокультурологический подход рассматри-
вает религиозную лексику как средство передачи 
ценностей и культурного кода. В этом контексте 
религиозные термины анализируются как симво-
лы, объединяющие язык, культуру и духовные 
ориентиры. Н.Д. Арутюнова в работе «Язык и 
мир человека» утверждает, что «слова с религи-
озной семантикой несут в себе концентриро-
ванные культурные смыслы, отражающие 
представления общества о добре и зле, свято-
сти и грехе» [5, c. 896]. Например, слово «спа-
сение» в христианской традиции имеет глубокий 
экзистенциальный смысл и используется не 
только в теологических текстах, но и в повсе-
дневной речи, где оно приобретает переносные 
значения: «спасение души», «спасение утопа-
ющего». 

Когнитивный метод позволяет выявить концеп-
туальные структуры и ментальные модели, от-
ражённые в религиозной лексике. Он помогает 
понять, каким образом через язык концептуали-
зируются ценности и моральные нормы. В ис-
следовании З.Д. Поповой и И.А. Стернина «Ко-
гнитивная лингвистика» подчеркивается, что 
«религиозные концепты представляют собой 
стабильные ментальные образования, в кото-
рых отражаются ключевые мировоззренческие 
позиции общества» [24, c. 267]. Например, кон-
цепт «грех» структурируется через такие атри-
буты, как наказание, искупление и прощение, что 
демонстрирует многослойность его аксиологиче-
ского содержания. 

Социолингвистический метод помогает анализи-
ровать религиозную лексику в её социальном 
контексте, выявляя маркеры идентичности и 
коллективных ценностей. М.М. Бахтин в труде 
«Проблемы поэтики Достоевского» подчёрки-
вал, что «язык религиозного дискурса формиру-
ет уникальное пространство диалога, где сло-
ва приобретают ценностную окраску и стано-
вятся символами веры и принадлежности» [8, 
c. 384]. Например, в старообрядческой среде 
использование архаичных слов, таких как «гла-
гол», «паче», является не просто особенностью 
речи, а маркером принадлежности к традицион-
ной конфессиональной группе. 

Компаративный метод позволяет сопоставлять 
религиозную лексику разных культур и историче-
ских периодов, выявляя универсальные и спе-
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цифические элементы. А.В. Дыбо в исследова-
нии «Сравнительно-историческая лексиколо-
гия» отмечает, что «сопоставление религиоз-
ной терминологии разных народов позволяет 
проследить пути заимствования и трансфор-
мации ключевых духовных понятий» [15, c. 348]. 
Например, термин «рай» восходит к древне-
иранскому слову «pairidaeza» (огороженное ме-
сто) и получил распространение в христианской 
и исламской традициях, где он приобрёл аксио-
логически положительное значение как символ 
вечного блаженства. 

Корпусный анализ даёт возможность изучать 
религиозную лексику на основе больших масси-
вов текстов, выявляя её частотность и контек-
стуальные особенности. А.Н. Баранов в работе 
«Корпусная лингвистика: методы и приложе-
ния» подчёркивает, что «использование корпу-
сов позволяет объективно оценивать частот-
ность религиозных терминов и их роль в раз-
ных дискурсивных практиках» [7, c. 287]. 
Например, анализ текстов проповедей показы-
вает высокую частотность слов «вера», «спасе-
ние», «грех», которые становятся аксиологиче-
скими центрами религиозного дискурса. 

Примеры исследований и источник. Примене-
ние различных методов для изучения религиоз-
ной лексики позволяет комплексно рассмотреть 
её значение и функции в языке, культуре и об-
ществе. В качестве примеров использования 
указанных методов можно привести следующие 
исследования и источники: 

1. Лингвокультурологический анализ молит-
венных текстов из православной традиции 
раскрывает, как религиозные тексты фиксируют 
и транслируют духовные и аксиологические 
смыслы, важные для культуры. В молитвенных 
текстах ключевыми понятиями являются «Бог», 
«святость», «прощение», которые несут са-
кральное значение и символизируют фундамен-
тальные ценности православного мировоззре-
ния. 

Пример исследования: в работе И.В. Силантье-
вой «Молитвенный текст как культурный код» 
(2008) подробно анализируется структура и со-
держательная наполненность православных 
молитв. Автор отмечает, что молитвенная лекси-
ка фиксирует такие ценностные категории, как 
«покаяние» и «спасение», формируя духовное 
осмысление человеческого существования. 
Например, в молитве «Отче наш» слова «про-
сти нам долги наши» акцентируют значение 
прощения и смирения как высших нравственных 
добродетелей [31, c. 225]. 

2. Когнитивное исследование концепта 
«жертва» в христианской и исламской культу-
рах позволяет выявить различия в восприятии 
религиозных концептов в разных культурных 
традициях. Концепт «жертва» играет централь-
ную роль как в христианстве, так и в исламе, но 
интерпретируется по-разному. 

Пример исследования: в статье Д.В. Герасимо-
вой «Когнитивные особенности концепта 
«жертва» в религиозном дискурсе» (2016) от-
мечается, что в христианстве жертва ассоцииру-
ется с самопожертвованием и искуплением 
(например, жертва Христа), тогда как в ислам-
ской культуре она символизирует покорность 
воле Аллаха и выполнение религиозного долга 
(например, обряд Курбан-байрам). Это различие 
отражает аксиологические приоритеты каждой 
культуры [11, c. 57–58]. 

3. Социолингвистический анализ употребле-
ния религиозной лексики в медиапространстве 
помогает выявить роль религиозной лексики в 
современных медиа и её влияние на формиро-
вание ценностных ориентиров аудитории. 

Пример исследования: на портале «Правосла-
вие.ру» религиозная лексика активно использу-
ется в текстах проповедей, интервью и новост-
ных материалов для укрепления духовного ми-
ровоззрения. В исследовании А.Г. Григорьевой 
«Социолингвистические особенности религи-
озной лексики в православных медиа» (2020) 
анализируется частотность слов «молитва», 
«искупление», «чудо» и их влияние на восприя-
тие аудитории. Проповеди патриарха Кирилла 
рассматриваются как пример использования 
религиозной лексики для передачи духовных 
ценностей и укрепления идентичности верующих 
[13, с. 98–105]. 

4. Компаративный анализ терминов «покая-
ние» и «искупление» в русской и немецкой тра-
дициях позволяет сопоставить религиозную лек-
сику разных культур, выявляя её аксиологиче-
скую специфику. 

Пример исследования: в сравнительном анализе 
текстов Мартина Лютера и православных бого-
словов (например, Иоанна Златоуста) различия 
терминов «покаяние» и «искупление» рассмат-
риваются как отражение религиозной менталь-
ности. В протестантской традиции покаяние свя-
зано с личной верой и осознанием греха, тогда 
как в православии оно носит коллективный и 
обрядовый характер [36, c. 172]. 

5. Корпусный анализ частотности религиоз-
ной лексики даёт возможность выявить частот-
ность религиозных терминов и их контекстуаль-
ное использование в текстах различного жанра. 

Пример исследования: в исследовании А.А. Пле-
шаковой «Частотность религиозной лексики в 
корпусах текстов» (2018) анализируются тек-
сты Священного Писания и публицистики на ос-
нове данных Национального корпуса русского 
языка. Выявлено, что слова «Господь», «спасе-
ние», «душа» имеют высокую частотность в ре-
лигиозном дискурсе и активно используются в 
проповедях, литературе и медиа [23, с. 45–52]. 

Таким образом, каждый из методов – лингво-
культурологический, когнитивный, социолингви-
стический, компаративный и корпусный анализ – 
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находит применение в изучении религиозной 
лексики. Представленные примеры и источники 
демонстрируют, как эти подходы позволяют рас-
крыть аксиологические, социальные и культур-
ные функции религиозной терминологии. 

Роль религиозной лексики в передаче аксиоло-
гических смыслов. Религиозная лексика являет-
ся важным инструментом, через который транс-
лируются аксиологические смыслы – фундамен-
тальные духовные и моральные ценности. Слова 
и фразы, используемые в религиозных текстах, 
не только обозначают понятия, но и формируют 
у верующих определённые этические и культур-
ные ориентиры. 

●  Ключевые примеры слов и фраз, имеющих 
аксиологическую нагрузку. Слова «грех», «мило-
сердие», «спасение», «смирение», «святость» 
несут в себе глубокую аксиологическую нагрузку, 
определяя духовные категории добра и зла, 
правильного и неправильного. Эти понятия иг-
рают важную роль в формировании моральных 
ориентиров общества, выступая связующим зве-
ном между духовной традицией и современной 
культурой. Например, на сайте «Правосла-
вие.ру» термин «прощение» описывается как 
«основополагающее понятие в христианской 
этике, связывающее любовь и милосердие» [26]. 
Этот термин не только фиксирует духовные 
смыслы, но и активно используется в религиоз-
ной практике, способствуя внутреннему очище-
нию и примирению. Как отмечает О.А. Прохвати-
лова, миссионерская проповедь выполняет клю-
чевую роль в актуализации духовных ценностей, 
транслируя такие понятия, как «прощение», 
«милосердие» и «вера» [27, с. 86–92]. Проповедь 
становится важным инструментом передачи са-
кральных смыслов, объединяя верующих вокруг 
общих нравственных идеалов и укрепляя их ду-
ховные ориентиры. 

●  Способы выражения ценностных категорий 
через религиозную лексику. Религиозные тексты 
часто используют символическую лексику и ме-
тафоры для выражения ценностей. Например, 
понятие «свет» в православных текстах симво-
лизирует Божественную истину, которая проти-
востоит «тьме», означающей зло и заблужде-
ние. Эти образы активно используются как в мо-
литвенных текстах, так и в современных медиа-
публикациях. На сайте «Азбука веры» подчёрки-
вается, что метафора света «отражает вечный 
поиск истины и добра» [1]. Этот подход позво-
ляет не только фиксировать духовные смыслы, 
но и транслировать их на новые поколения через 
различные каналы коммуникации. «Молитвенная 
лексика, как показывает О.А. Прохватилова, яв-
ляется концентратом сакральных смыслов, 
формирующих аксиологическое пространство 
религиозного дискурса». Она не только закреп-
ляет ключевые духовные ценности, но и помога-
ет формировать нравственные ориентиры, 
укрепляя связь между индивидуальной и коллек-
тивной верой. [28, c. 364]. 

Социальные и культурные аспекты. Религиоз-
ная лексика играет ключевую роль в формиро-
вании и отражении коллективных ценностей, 
поскольку она неразрывно связана с духовным 
наследием и традициями. По мнению О.А. Про-
хватиловой, миссионерская проповедь становит-
ся инструментом, соединяющим духовное и со-
циальное, способствуя закреплению нравствен-
ных ориентиров в обществе. 

●  Как религиозная лексика формирует и отра-
жает коллективные ценности. Религиозные тер-
мины часто становятся основой для обществен-
ного диалога о нравственных категориях. 
Например, на сайте «Патриархия.ру» обсужда-
ется, как слово «покаяние» объединяет верую-
щих вокруг идеи внутреннего очищения и ис-
правления ошибок. Это понятие активно исполь-
зуется в православных проповедях, подчеркивая 
его значимость как коллективной и личной прак-
тики [25]. 

●  Влияние современных процессов (глобали-
зации, дигитализации) на её аксиологическое 
значение. Глобализация и дигитализация приве-
ли к тому, что религиозная лексика стала актив-
но использоваться в цифровом пространстве. 
Современные технологии, такие как онлайн-
трансляции богослужений, способствуют рас-
пространению ключевых духовных понятий за 
пределы традиционных церковных сообществ. 
Например, на сайте «Седмица.ру» отмечается, 
что «использование онлайн-платформ для 
трансляции богослужений и проповедей помога-
ет расширить влияние религиозной терминоло-
гии в глобальном масштабе» [22]. 

Критический анализ методов. Для изучения 
религиозной лексики в аксиологическом аспекте 
применяются различные методы, которые обла-
дают как достоинствами, так и ограничениями. 

●  Сравнение эффективности различных подхо-
дов. Лингвокультурологический анализ позволя-
ет выявить символическое значение религиоз-
ных терминов в рамках конкретной культуры, 
однако, его применение ограничено культурной 
спецификой. Например, изучение слова «мо-
литва» в русской православной традиции рас-
крывает его как средство духовного общения, но 
такие результаты трудно экстраполировать на 
другие религии. 

Когнитивный подход, напротив, помогает понять 
универсальные концепты, но требует значитель-
ного времени и ресурсов для анализа больших 
массивов данных. Например, изучение концепта 
«жертва» в христианстве и исламе выявляет 
общее значение покорности, но различия в ин-
терпретации могут быть трудны для объективно-
го описания. 

●  Возможные ограничения каждого метода: 

–  Лингвокультурологический подход ограничи-
вается узким фокусом на одной культуре; 
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–  Социолингвистический анализ часто не учи-
тывает глубинные аксиологические смыслы, фо-
кусируясь на социальной функции языка; 

–  Корпусный анализ может дать статистиче-
ские данные о частотности религиозной лексики, 
но не раскрывает её символическое значение. 

Примером успешного сочетания методов явля-
ется анализ религиозной терминологии на сайте 
«Азбука веры», где используется как лингво-
культурный, так и когнитивный подходы, чтобы 
объяснить символику и значение терминов, та-
ких как «покаяние» и «грех» [2]. 

Религиозная лексика выполняет важную аксио-
логическую функцию, формируя коллективные 
ценности и передавая духовные смыслы. Влия-
ние современных технологий открывает новые 
возможности для её изучения, но требует ком-
плексного подхода для объективного анализа. 
Использование материалов православных пор-
талов, таких как «Православие.ру», «Азбука ве-
ры» и «Патриархия.ру», позволяет углубить 
понимание аксиологических аспектов религиоз-
ной лексики. 

Заключение. 

Религиозная лексика занимает особое место в 
языковой системе, поскольку она отражает клю-
чевые ценностные ориентиры общества. Через 
неё передаются духовные и моральные идеалы, 
которые формируют коллективное мировоззре-
ние и культурное наследие. Анализ религиозной 
лексики в аксиологическом аспекте позволяет 
глубже понять, как язык фиксирует и транслиру-
ет ценности, влияя на формирование социально-
го и культурного пространства. Это делает её 
важным объектом исследования как в контексте 
национальной культуры, так и в условиях гло-
бального взаимодействия. 

Использование аксиологического подхода в 
лингвистике вносит значительный вклад в изуче-
ние ценностных систем, закреплённых в языке. 
Этот метод позволяет выявить, как через рели-
гиозные термины и конструкции выражаются 
духовные смыслы, важные для общества. Бла-
годаря этому подходу становится возможным 
исследовать связь языка с ментальностью и 
культурой, а также определить, как религиозные 
ценности интегрируются в современный дискурс. 

Перспективы дальнейших исследований религи-
озной лексики связаны с углублённым изучением 
её аксиологической функции в межкультурных 
коммуникациях. Глобализация и цифровизация 
открывают новые возможности для анализа того, 
как религиозный язык используется в междуна-
родном общении, содействуя диалогу между 
культурами. 

Дополнительно интересным направлением яв-
ляется исследование взаимодействия религиоз-
ной лексики с другими дискурсивными практика-
ми, например, политическими, медиакультурны-
ми и образовательными. Это позволит оценить 
её роль в различных сферах общественной жиз-
ни, а также понять механизмы, с помощью кото-
рых духовные ценности находят своё отражение 
в светском и повседневном дискурсе. 

Таким образом, религиозная лексика является 
важным инструментом передачи духовных и мо-
ральных ценностей, формирующих культурную 
идентичность общества. Анализ показал, что её 
аксиологическая функция реализуется через 
символическую и концептуальную нагрузку рели-
гиозных терминов. Перспективы дальнейших 
исследований связаны с изучением влияния 
глобализации и цифровизации на функциониро-
вание религиозного дискурса в современных 
условиях. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЕ 
 

Татаринов А.В. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Статья посвящена ответу на вопрос: Чему и как учит современная русская 

проза? Снижая роль нарративной интриги ради интриги духовной, оценивая дидактику как вы-
сокую форму поэтики, мы рассматриваем пять новейших литературных стратегий: гностицизм, 
новый реализм, либерализм, народность, романность. Все они обладают константными призна-
ками, а также идейно-художественной самостоятельностью, состоявшимися авторскими мира-
ми и приобретают еще большую актуальность в границах классического для национальной сло-
весности эпического дуализма (патриоты – либералы, славянофилы – западники, евразийцы – 
постмодернисты и т.д.). Выдвигается гипотеза о трех перспективах литературного процесса в 
ближайшие годы: с одной стороны, жанровая форма романа продолжает оставаться самым 
понятным литературным продуктом; с другой стороны, психологический роман будет испыты-
вать усиливающееся воздействие влиятельных идеологем; гностическое мироощущение, столь 
очевидное в прозе Пелевина, Сорокина или Елизарова, сохранит влияние во всех пяти дидак-
тических стратегиях; в контексте расширяющегося конфликта цивилизаций эпические тенден-
ции в становлении сюжетов и конфликтов станут еще более заметными.  

Ключевые слова: современная русская литература, дидактика художественного текста, 
гностицизм, новый реализм, либерализм, патриотизм, народность, поэтика романа. 

 

DIDACTIC STRATEGIES IN MODERN RUSSIAN PROSE 
 

Aleksey V. Tatarinov 
Kuban State University  

 
Abstract. The article is devoted to answering the question: what and how does modern Rus-

sian prose teach? Reducing the role of narrative intrigue for the sake of ideological intrigue, evaluating 
didactics as a high form of poetics, we consider five newest literary strategies: Gnosticism, new real-
ism, liberalism, nationality, romance. All of them have constant features, as well as ideological and 
artistic independence, established authorial worlds and acquire even greater relevance within the 
boundaries of the classic epic dualism for national literature (patriots – liberals, Slavophiles – West-
erners, Eurasians – postmodernists, etc.). A hypothesis is put forward about three perspectives of the 
literary process in the coming years: on the one hand, the genre form of the novel continues to be the 
most understandable literary product, on the other hand, the psychological novel will experience the 
increasing influence of influential ideologies; the gnostic worldview, so obvious in the prose of Pelevin, 
Sorokin or Elizarov, will retain influence in all five didactic strategies; in in the context of the expanding 
conflict of civilizations, epic trends in the formation of plots and conflicts will become even more no-
ticeable.  

Keywords: modern Russian literature, didactics of artistic text, gnosticism, new realism, liberal-
ism, patriotism, nationality, poetics of the novel. 
 
Введение. 

Наша задача – представить основные дидакти-
ческие стратегии в новейшей отечественной 
прозе. Художественный мир воплощает идею 
жизни, нравственную философию, состоявшееся 
мировоззрение, которые требуют относиться к 
литературе (с ее относительностью и вымыш-
ленным характером) как к словесности, расши-
ряющей полномочия текста. Когда современный 
литератор Ю. Сапрыкин обвиняет новейшую 
русскую прозу в «ревизии зла» [Сапрыкин], он 
лишь подтверждает мысль (научную и житей-
скую одновременно) о том, что литература стре-

мится к полноте высказывания – к целостному, 
пусть и не рациональному, поучению, к особой 
канонизации образов пути, цели, совершенной 
жизни. Собственно, это и есть миссия литерату-
ры – в эстетической активности утверждать кон-
станты духовного опыта и одновременно гото-
вить встречу с мировоззрением как с поэтикой, с 
объемным сюжетом этического сознания, стре-
мящегося получить серьезную степень объек-
тивности. 

Переходя к решению задачи, сделаем два заме-
чания о литературном процессе в России наших 
дней.  
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1. Эпический дуализм русской словесности XXI 
века может быть выражен по-разному (славяно-
филы – западники, патриоты – либералы, пра-
вые – левые, евразийцы – глобалисты); именно 
он – ее доминирующая, определяющая духов-
ную интригу черта. Это не только бесконечно 
возвращающаяся тема в литературной критике, 
но и частотный объект научного анализа (напри-
мер, в диссертациях Ю.М. Павлова [Павлов], 
Т.Е. Сорокиной [Сорокина], Ф.А. Пономарева 
[Пономарев]).  

2. Кризис постмодернизма в России был очеви-
ден с момента его обретения в конце 1980-х го-
дов: деконструкция, корректирующая ирония и 
эпистемологическая неуверенность слишком 
маргинальны и факультативны по отношению к 
доминирующему национальному сюжету. Сохра-
нивший верность постмодернизму Виктор Еро-
феев утратил статус актуального писателя; эво-
люционировавшие Виктор Пелевин и особенно 
Владимир Сорокин его укрепили. Эта эволюция 
часто связывается с модернизмом (например, 
работы М. В. Безрукавой [Безрукавая], А. Жучко-
вой [Жучкова], прагматично усиливающим зву-
чание новой русской прозы. 

Обсуждение. 

Дидактическое поле новейшей русской прозы 
можно рассматривать как единство пяти страте-
гий. 

Гностицизм (Виктор Пелевин («Священная кни-
га оборотня», «Transhumanism inc.»), Владимир 
Сорокин («Теллурия», «Доктор Гарин»), Влади-
мир Шаров («Будьте как дети», «Возвращение в 
Египет»), Михаил Елизаров («Pasternak», «Биб-
лиотекарь»), Александр Потёмкин («Каббала», 
«Русский пациент»)). Вокруг древнего принципа, 
унижающего телесное и материальное ради ду-
ховного и виртуального, многое строится в со-
временной отечественной литературе. Выступая 
против эпической серьезности и морализатор-
ства советской, да и всей ориентированной на 
реализм словесности, постмодерн отдал пред-
почтение иронии, деконструкции и хаосу – осно-
вам масштабной ненормативности. Однако вы-
яснилось, что в формальных границах преодо-
ления классических для XX века метанарративов 
формируется новая императивная поэтика – 
особая тоталитарность авторских миров, пере-
ходящих из текста в текст. Вряд ли стоит гово-
рить об интересе авторов к конкретным учениям 
или влиятельным текстам, к «Евангелию от Фо-
мы» или «Апокрифу Иоанна». Лучше вести речь 
о господствующем настроении – об особом пе-
реживании негативной пустотности каждого ка-
нона и позитивной пустотности отречения от 
него. Не является первостепенным, что отрица-
ется или утверждается в гностических текстах. 
Тяжелая, гамлетическая интонация, почти все-
гда обязательный агрессивный пессимизм, кри-
зис повседневного эроса и христианской агапэ, 
погруженность в национальную философию ис-
тории и психопатологию русского характера, ин-

теллектуализм и гротеск в области лексики, ил-
люзорный диалогизм, постоянное освоение па-
радоксов взаимодействия гламура и борьбы с 
ним, революция и религия, алко-, наркозависи-
мости и принципиально не христианская мета-
физика создают эффект саркастического катар-
сиса – следствие освобождения от «тоталитар-
ного» в познании продуктивной, апофатической 
пустоты, при сохранении насыщенного послевку-
сия от общения с «темным» повествованием, 
сообщающим, как устроен мир и что есть жизнь 
человека. Ни мир, ни человек любви здесь не 
вызывают. Планируемый рецептивный жест чи-
тателя – отречение сознания от состоявшихся, в 
целом оптимистических метаисторий ради зна-
ния, точнее, интуиции тщетности всех признаний 
и поклонений. 

Новый реализм (Эдуард Лимонов («В Сырах», 
«Дед»), Захар Прилепин («Патологии», «Грех»), 
Роман Сенчин («Информация», «Русская зима»), 
Сергей Шаргунов («Ура!», «Книга без фотогра-
фий»), Дмитрий Данилов («Горизонтальное по-
ложение», «Описание города)). Наш литпроцесс 
только выиграл от желания молодых прозаиков 
обосновать свое эстетическое и публицистиче-
ское присутствие в спорном термине «новый 
реализм». Его поэтика – автобиографизм, отсут-
ствие фантастики и метафизики, отказ от ирони-
ческой оценки действительности, серьезное вос-
приятие повседневности, «скучный», вне лингви-
стических игр язык, повествование без резких 
кульминаций и новеллистических развязок, вни-
мание к советскому дискурсу. Его дидактика – 
отрицание всей постмодернистской виртуально-
сти вместе с гностической интуицией, утвержде-
ние «нашего времени» и «обычного человека» 
как идейно-художественного центра, как виталь-
ной нормальности, противопоставленной зигза-
гам сознания пелевинского и сорокинского геро-
ев. Антиутопия и утопия императивного гности-
цизма блокированы здесь спокойным интересом 
автора к собственной персоне и опыту становле-
ния достаточного прагматичного мужчины. Этот 
герой близок к интеллигенции, но как бы дистан-
цирован от нее отсутствием снобизма, интеллек-
туального аристократизма.  

Либерализм (Дмитрий Быков* (*внесен Миню-
стом России в реестр СМИ и физлиц, выполня-
ющих функции иностранного агента) («Пастер-
нак», «И-трилогия»), Михаил Шишкин («Венерин 
волос», «Письмовник»), Людмила Улицкая* 
(*внесена Минюстом России в реестр СМИ и 
физлиц, выполняющих функции иностранного 
агента) (Даниэль Штайн, переводчик», «Зеленый 
шатер»), Борис Акунин* (*внесен Минюстом Рос-
сии в реестр СМИ и физлиц, выполняющих 
функции иностранного агента) («Аристономия»), 
Дмитрий Глуховский* (*внесен Минюстом России 
в реестр СМИ и физлиц, выполняющих функции 
иностранного агента) («Текст»)). Русское запад-
ничество, составляющее содержание данной 
стратегии, – объемное, многоликое, вполне си-
стемное пространство, в котором критическое 
отношение к национальной истории и государ-
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ственности, к эпическим формам политики и ре-
лигии сопряжено с обостренным вниманием к 
обособленной творческой личности, совершаю-
щей исход из разных проектов коллективизма и 
соборности. Имплицитное, не всегда выражен-
ное в прямой речи отрицание современной рос-
сийской истории может быть косвенным, как у 
Александра Иличевского («Математик», «Анар-
хисты»), или агрессивным, как у Д. Глуховского* 
(внесен Минюстом России в реестр СМИ и физ-
лиц, выполняющих функции иностранного аген-
та), однако общий характер нравственно-
философского послания очевиден – сопоставле-
ние русской и западной идей как тоталитаризма 
и либерализма, образующих здесь основное 
поле конфликтов. Интенции антитоталитарного 
дискурса (весьма специфически осознанного) 
играют концептуальную роль.  

Народность (Александр Проханов («Пятая им-
перия», «Человек звезды»), Андрей Антипин 
(«Дядька»), Вера Галактионова («Спящие от пе-
чали»), Захар Прилепин («Санькя», «Некоторые 
не попадут в ад»), Герман Садулаев («Готские 
письма», «Земля – воздух – небо»), Михаил Тар-
ковский («Тойота-Креста», «Полет совы»). Если 
предыдущая дидактическая стратегия представ-
ляет интересы обособленной творческой лично-
сти и не без основания ассоциируется с запад-
ным либерализмом, то народность вбирает в 
себя разные художественные инициативы, вы-
страивающие правый фланг отечественной сло-
весности и направляющие читателя к драмати-
ческой апологии Русского мира. Эпос присут-
ствует в авторском согласии с нелокализован-
ным в одном историческом времени конфликте 
божественных и дьявольских сил, в трансляции 
мысли Достоевского об особой религиозной мис-
сии России во враждебном пространстве греш-
ных, апостасийных сюжетов. Народность и в до-
статочно высоком уровне языка (тут особенно 
сильны Тарковский и Антипин), и в противостоя-
нии «живаговщине» – художественной пропове-
ди самоценной поэзии жизни, которая понижает 
статус общих, коллективных начал. Можно ска-
зать, что и «либерализм», и «патриотизм» обла-
дают своей символической, достаточно устойчи-
вой религиозностью. У Быкова* (*внесен Миню-
стом России в реестр СМИ и физлиц, выполня-
ющих функции иностранного агента) или Шиш-
кина Бог – исключительный, доходящий до эго-
центризма персонализм, некое антитоталитар-
ное усилие по отождествлению рая и внесобор-
ной интеллигентской души. Для апологетов 
«эпоса» Бог – это идеальная, вечная Россия-
Христос, страдающая от собственных «фарисе-
ев» и внешней агрессии служителей нового Ва-
вилона. Главный призыв здесь – к возвращению 
в национальное пространство и отказ от мас-
штабно осмысленного постмодернизма. 

Романность (Евгений Водолазкин («Брисбен», 
«Чагин»), Андрей Аствацатуров («Не кормите и 
не трогайте пеликанов»), Сергей Шаргунов 
(«1993»), Захар Прилепин («Обитель»), Михаил 
Гиголашвили («Кока»)). Поэтика романа – це-

лостное явление нового мировоззрения; кризис-
ного, незавершенного, открытого – и все же гар-
моничного высказывания о «литературности» 
самой жизни, о преимуществах масштабного, 
расширяющегося, по-разному фамильярного 
сюжета перед героико-эпической, агиографиче-
ской и другими формами жанровой философии, 
столь же рациональными. Роман учит не только 
содержанием, но формой просторной словесно-
сти, в нем открывающейся. В романе видят пре-
одоление крайностей идеологии и публицистики. 
В новейшей отечественной прозе не первое де-
сятилетие наблюдается тоска по настоящему 
роману. 

Постоянная память о классической романности – 
одна из главных причин популярности Евгения 
Водолазкина. Ей находится место и в «право-
фланговом» «Лавре», и в «либеральном» «Авиа-
торе». В «Брисбене», «Оправдании острова» и 
особенно в «Чагине» ставка сделана на роман-
ную полифоничность судьбы человека. Литера-
турная проповедь Водолазкина вполне влия-
тельна – гений (этот очередной Живаго!) интере-
сен не своей исключительностью, а включенно-
стью в обоснование обыкновенной жизни как 
чуда глубокой детализации и комфортного для 
читателей мягкого, чуждого агрессии, не ренес-
сансного гуманизма. 

Результаты. 

Не сюжет героя нашего времени, а художествен-
ная философия истории – эпицентр самой ча-
стотной духовной интриги, заставляющей чита-
теля снова и снова участвовать в диспуте о 
судьбе России. Литературный процесс оказыва-
ется вариантом героико-эпической структуры, 
сразу же проверяющей своего участника на при-
надлежность к одному из лагерей. Словно инди-
видуальные миры, не теряя субъективной об-
разности, начинают поощрять сверхлитератур-
ное бытие двух историософских платформ. 

Концептуализация дидактического пространства 
позволяет выделить несколько нравственно-
философских интенций. «Гностики», совмещая 
принципы постмодернистской игры с интуицией 
освобождения от телесности и определенности 
самых разных устойчивых сюжетов, говорят о 
перманентной катастрофе мироустройства – 
будь то социальная жизнь России или простые 
законы существования. «Новые реалисты» ра-
туют за освоение бытия в отказе от метафизич-
ности (прежде всего, гротескной), в переносе 
акцента с дискурса философского на дискурс 
автобиографический, когда реалистическая ти-
пичность, доходящая до серединности, служит 
гарантией от появления гностических утопий и 
антиутопий. «Либералы» не просто проповедуют 
личную свободу, независимость от государства, 
коллективизма и соборности, но и настаивают на 
преодолении особого русского тоталитаризма 
столь же особой эмиграцией. Эмиграция может 
быть вполне внешней, но значительно важнее 
внутренняя – исход из исторической, а заодно из 
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вечной России, обреченной воссоздавать 
«гулаг» в незначительно меняющихся дидакти-
ках. «Народники», не отказываясь от воссозда-
ния кризиса народа, именно его считают основой 
преодоления национальных деформаций. Сюжет 
спасительного возвращения в Россию – право-
славную и советскую, эпическую и трагическую – 
условие эсхатологической состоятельности ли-
тературной апологии Русского мира как сакраль-
ного деяния. Сторонники «романности», словно 
чувствуя идеологические векторы новейшего 
литпроцесса и агрессию публицистических 
начал, используют поэтику самого актуального 
из жанров для утверждения образа широкого, 
пластичного, внутреннего, антитоталитарного 
человека (как героя, так и читателя), который 
стремится в своих главных движениях исходить 
не из давления тех или иных архетипов, а из 
логики расширяющейся жизни с ее открытостью 
и незавершенностью.  

Заключение. 

Три интриги будут влиять на развитие литера-
турного процесса в ближайшие годы.  

Во-первых, романность естественна, закономер-
на, истинно литературна – и при этом относи-
тельна и даже легковесна в своей мнимой обя-
зательности. Роман Михаила Елизарова «Зем-
ля» предстает гностическим посланием. «И-
трилогия» Дмитрия Быкова* (*внесен Минюстом 
России в реестр СМИ и физлиц, выполняющих 
функции иностранного агента) – либеральный 

проект. «Заполье», патриотически состоятель-
ный роман Петра Краснова, показывает силу 
гностицизма; тем более это касается всех книг 
Юрия Козлова: народность плюс гностические 
конструкции. Романность в новейшей русской 
словесности слишком связана, чтобы выйти на 
рубежи XIX столетия. Идеологическая вертикаль 
объемной публицистики не уступит своей пози-
ции. 

Во-вторых, активизация гностического миро-
ощущения впечатляет. Новейшая проза желает 
обрести неповторимую красоту в апофатическом 
отрицании жизни как позитивной программы или 
богочеловеческого совершенства. Апокалипсис 
без воскрешения и преображения, нирвана без 
буддизма – в моде.  

В-третьих, эпос нарастает: только усиливается и 
будет усиливаться проповедь, агрессивная ди-
дактика в пространстве литературы.  

Конечно, можно и нужно говорить о нерацио-
нальном, эстетически свободном характере про-
зы, о высокой независимости писателя от того 
или иного политического жеста. Говорить, конеч-
но, необходимо, ибо литература со своей им-
плицитной романностью – достижение и достоя-
ние. Однако именно сейчас приходится вспоми-
нать о том, что противостояние славянофилов и 
западников, Русской партии и диссидентов, пра-
вых и левых, патриотов и либералов, евразий-
цев и глобалистов, почвенников и постмодерни-
стов – это разноименное обозначение эпическо-
го конфликта, который далек от разрешения.  
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Аннотация. Исследование связано с проблематикой лингвистических работ, выполнен-

ных в рамках текстоцентрического и аксиологического векторов современной лингвокультуро-
логической научной парадигмы. Авторы проводят комплексный анализ русских прозаических 
текстов и определяют функциональную специфику их представления в иноязычной аудитории, 
делают выводы о характере лингвокультурной, межкультурной и междисциплинарной компе-
тенции обучающего и обучаемого, способах оценки параметров сложности художественного 
текста и отбора текстового материала, включаемого в практику обучения русскому языку как 
иностранному. В статье детально представлены различные методы и приемы, применяющиеся 
при активной интеграции художественного текстового материала в качестве учебного в практи-
ку преподавания русского языка как иностранного. Эти методы позволяют сделать более эф-
фективной и целенаправленной работу с современным прозаическим текстом при обучении 
инофонов. 

Ключевые слова: художественный текст, современная русская проза, русский язык как 
иностранный, лингвокультурный комментарий, прикладная лингвокультурология.  
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Abstract. The study is related to the problems of linguistic works carried out within the frame-

work of textcentric and axiological vectors of the modern linguocultural scientific paradigm. The au-
thors conduct a comprehensive analysis of Russian prose texts and determine the functional specifici-
ty of their presentation in a foreign-language audience, draw conclusions about the nature of lin-
guocultural, intercultural and interdisciplinary competence of the learner and the learner, ways of as-
sessing the complexity parameters of a fiction text and the selection of textual material to be included 
in the practice of teaching Russian as a foreign language. The study presents in detail various meth-
ods and techniques used in the active integration of fiction text material as a teaching material in the 
practice of teaching Russian as a foreign language. These methods make it possible to make more 
effective and purposeful work with modern prose text in teaching inophones. 

Keywords: artistic text modern Russian prose, Russian as a foreign language, linguocultural 
commentary, applied linguoculturalology. 
 
Введение. 

Любой художественный текст служит транслято-
ром этнокультурных смыслов определенного 
хронотопа национальной языковой картины ми-
ра. Его презентация иностранной аудитории вы-
зывает определенные прроблемы, обусловлен-
ные культурными различиями и стереотипами. 
По этой причине, авторам представляется более 
эффективным и рациональным знакомство обу-
чающихся-инофонов с прозаическими литера-
турными произведениями, требующими ком-
плексного анализа и систематизации лингво-
культурологических параметров. 

Художественный текст может содержать множе-
ство языковых и культурных элементов, непо-

нятных иностранным студентам. Поэтому важно 
проводить языковой и лингвокультурный анализ 
художественного текста, чтобы помочь студен-
там их правильно семантизировать и затем ак-
тивно использовать в практике речевого обще-
ния. 

Важно и то, что работа с современным прозаи-
ческим текстом (значимая и с точки зрения его 
хронологической и социокультурной актуально-
сти) способствует развитию межкультурной ком-
петенции у студентов-инофонов. Этому активно 
способствует анализ культурных норм и ценно-
стей страны изучаемого языка, работа с аутен-
тичными материалами и развитие ассоциатив-
ных связей. Формирование межкультурной ком-
петенции в обучении русскому как иностранному – 
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это одна из важнейших задач в современном 
образовании, обучении студентов-инофонов. 
Для полноценного понимания другой культуры 
важно уметь интерпретировать аутентичные тек-
сты на иностранном языке, в том числе художе-
ственные. В связи с этим, весьма актуально рас-
смотрение лингвокультурологических и лингво-
дидактических параметров современного проза-
ического текста и их функционирования в про-
цессе обучения русскому языку как иностран-
ному. 

Это формирует систему развитых ассоциатив-
ных связей на изучаемом языке, улучшает необ-
ходимые интерпретативные навыки студентов 
при анализе различных типов дискурса. 

Таким образом, обращение к изучению популяр-
ных текстов современной русской прозы (на 
примере романа Михаила Елизарова «Библио-
текарь») в иностранной аудитории эффективно 
для развития языковой и лингвокультурной ком-
петенции, а также для формирования межкуль-
турной компетенции у студентов-инофонов [3]. 

Обсуждение. 

Информация содержательно-концептуальной 
направленности наиболее точно раскрывает 
читателю авторскую позицию, непосредственно 
или опосредованно связанную с базовыми кон-
цептами его аксиосферы. 

Концептом в лингвокультурологии считаются 
такие ментальные смыслы, которые обладают 
семантической отдельностью, национально-
культурной маркированностью. Они зафиксиро-
ваны в языке словами, фразеологизмами, паре-
миями.  

Лингвокультурными концептами считаются базо-
вые понятия менталитета того или иного народа, 
которые соединяясь образуют концептосферу, 
выраженную лингвистически культуремами и 
словами с национально-культурным компонен-
том.  

Лингвокультурные концепты соответствуют ба-
зовым оппозициям, определяющим картину мира 
(соборность, подвиг, совесть и т.д.). Как след-
ствие, важнейшими измерениями концепта будут 
образные, понятийные и ценностные составля-
ющие. Образная сторона концепта – это зри-
тельные, слуховые, тактильные, вкусовые, вос-
принимаемые обонянием характеристики пред-
метов, явлений, событий, отраженных в нашей 
памяти, это релевантные признаки практическо-
го знания. 

Е.М. Верещагии и В.Г. Костомаров в своих рабо-
тах по лингвострановедению предложили и реа-
лизовали идею соизучения языка и культуры. С 
их точки зрения, «усваивая язык, человек одно-
временно проникает в новую национальную 
культуру, получает огромное духовное богат-
ство, хранимое изучаемым языком» [1, с. 4].  

В рамках проводимого исследования, нам пред-
ставляется актуальным обращение к работам 
С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, В.А. Масловой и 
других современных исследователей теоретиче-
ской и прикладной лингвокультурологии [2; 4; 5; 6]. 

Лингвокультурологическая интерпретация осно-
вывается на рассмотрении художественного тек-
ста с точки зрения феномена речи, языка и куль-
туры. Они отражают ментальность носителей 
языка, а также их национальную языковую кар-
тину мира, предполагая выявление этноспеци-
фической информации, а точнее представлений, 
знаний, фактов, реалий, речевых формул, кото-
рые относятся к конкретной культуре. Именно 
поэтому при лингвокультурологической интер-
претации художественный текст является акку-
мулятором информации, содержит сведения о 
культуре народа, его быте и нравах. 

Результаты. 

Анализ лингвокультурных особенностей текста 
романа Михаила Елизарова «Библиотекарь» и 
способов их репрезентации студентам-
инофонам позволяет говорить о целесообразно-
сти его использованияв процессе обучения рус-
скому языку как иностранному. Например, книги 
Громова, главного героя, бесследно исчезли, 
«когда политические катастрофы разрушили 
советскую Родину». Данные слова сразу свиде-
тельствуют не только о распаде Советского Со-
юза, но и передают индивидуально-авторское 
отношение к этому событию: Родина перестала 
существовать в том понимании, которые было 
привычно для людей до перестройки, а новая 
Родина еще не сформировалась, и люди не вос-
принимают страну именно как ту Родину про-
шлого, что создает непростую коллизию.  

Образ Громова в «Библиотекаре» выполняет 
функцию транслятора советского дискурса, а его 
творчество становится практически открытой его 
персонификацией. Соответственно, библиотеки, 
стремящиеся к собиранию громовского наследия 
и овладению им, оказываются способом рекон-
струкции и осмысления определенного дискурса. 
В романе выстраивается история библиотек, 
которая косвенно моделирует исторический ра-
курс становления и функционирования отдель-
ной части всей культурной парадигмы того пери-
ода. В этом случае, особую значимость приобре-
тают четыре библиотеки – Лагудова, Шульги, 
Моховой и Вязинцева, которые соответствуют 
четырём периодам русской политической исто-
рии. 

Герой романа Лагудов, для которого «тема опоз-
давшего на войну солдата» была больной в те-
чение всей жизни, не успел поучаствовать в во-
енных действиях. Именно на данном факте ав-
тор акцентирует внимание, видя, по нашему 
мнению, в этом причину его жестоких поступков, 
его мнению о себе как об исключительном чело-
веке. Мнимая исключительность Лагудова дава-
ла ему право (в собственных глазах) не только 
распоряжаться Книгами, но и принимать реше-
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ния, которые касаются жизней других людей. 
Лагудов мнил себя хозяином громовского книж-
ного мира, так как всю жизнь тем самым возме-
щал свою неуверенность.  

Акцентируя внимание читателей на том факте, 
что в битвах между библиотеками использова-
лись в качестве оружия предметы быта, автор 
отчасти отправляет читателя к истокам, к пер-
вым битвам «за правду и свободу» в истории 
России. И в то же время, в этих словах слышится 
ирония по поводу того, что в конце 20 века люди, 
которые должны были быть объединены общей 
идеей и занимающиеся по факту одним и тем же 
делом, собрались ради кровопролитной битвы за 
обладание книгой. 

Особой внимание стоит уделить главе «Книга 
Памяти», в которой главный герой под воздей-
ствием эффекта книги окунается не в свое дет-
ство, а в вымышленное. Здесь текст представ-
ляет собой однородную композиционно-речевую 
структуру, включающую воспоминания героя. 
Этот образ детства является идеальным, ассо-
циации с которым имеет каждый человек, вы-
росший в советское время и на постсоветском 
пространстве. Это, в некоторой степени, но-
стальгия автора и по утраченной счастливой 
жизни.  

Лингвокультуремы, называющие детские песни, 
«Прекрасное далёко», «Крылатые качели», ко-
лыбельная Белой медведицы для Умки, «Луч 
солнца золотого», просьба девочки «оленя 
умчать в волшебную оленью страну», рвут серд-
це рассказчика. И это рвение он сравнивает с 
выпущенной из теплых ладоней птицей. Птица – 
еще одна лингвокультурема, символизирующая 
свободу, легкость, мир над головой, добрую, 
чистую душу – такие важные концепты для рус-
ского человека.  

Примечательно, что птица выпущена именно из 
теплых рук. Теплые руки символизируют образ 
матери, хранительницы очага, заботящейся о 
своих детях, дарящей им защиту, радость и 
счастливое детство, но в то же время способной 
отпустить своих чад во взрослую жизнь.  

Такие лингвокультуремы можно поделить на 
группы согласно временам года и праздникам, к 
которым они относятся:  

–  Новый год (хороводы, подарки, катание на 
санках, тявкающий щенок, каток, игра в снежки); 

–  8 марта (проталинки, ручейки, ландыши, ще-
бечущая скворцами весна); 

–  майские праздники 1 и 9 мая (транспаранты, 
полет на отцовских плечах).  

Летние месяцы характеризуются такими лингво-
культуремами, как поле одуванчиков, облака, 
дрожь озера с камышами, серебристые мальки, 
стрекозы. 

Лингвокультуремы, относящиеся к школьной 
тематике: ранец, цветные карандаши, пропись, 
первая учительница, дневник, пятерка за чисто-
писание, чудно пахнущий учебник по математи-
ке, любовная записка.  

С явлением пионерского лагеря связаны такие 
топонимы, как Черное море и Карагад – самые 
желанные места для посещения пионеров.  

Совокупность представленных в данном художе-
ственном отрывке лингвокультурем создают 
идеальный и всеми желанный образ детства, 
вызывают ностальгию. Этнокультурную значи-
мость данного отрывка сложно переоценить, так 
как явления, характеризующие социальную и 
культурную действительность России периода 
1960-1990-х годов, представлены здесь в доста-
точно большом количестве.  

Определяющей чертой образа книги у М. Елиза-
рова является амбивалентность.  

С одной стороны, книга предстает в сакральном 
ореоле, воспринимается персонажами как свя-
тыня. Перед боем книги выносят «закрепленны-
ми на шестах, как хоругви», что ассоциируется 
не только с воинской, но и с религиозной тради-
цией (как известно, хоругви с изображением 
Иисуса Христа, Богородицы или святых являют-
ся символом победы христианской церкви, их 
выносят во время крестного хода). Персонажи 
«Библиотекаря» нередко сравнивают книгу с 
иконой. «Все правильно, – сказала она (Марга-
рита Тихоновна). – Вот есть намоленные иконы, 
а есть начитанные Книги, как наша».  

С другой стороны, книга выступает в роли идола, 
требующего все новых и новых жертв. Она дает 
право безнаказанно отнимать жизнь у себе по-
добных, что в христианстве считается самым 
страшным грехом. Адепты Громова ради обла-
дания книгой переступают через мораль, нрав-
ственные нормы. Их жажда власти, уверенность 
в избранности, жестокость становятся нормой 
поведения. Возникает уродливый симбиоз анти-
христианской природы книги и звериной сущно-
сти человека. Главным объектом вожделения 
почитателей таланта умершего писателя стано-
вится «сулящая невиданные блага» Книга 
Смысла, которая должна дать глобальный ре-
зультат, привести ее читателей в «состояние 
богоподобия».  

Данное наполнение образа книги отсылает чита-
теля к мифологической традиции, в которой 
текст наделялся особым статусом. 

Соединив в архетипическом образе духовное и 
телесное, высокое и низкое, сакральное и быто-
вое, М. Елизаров довел до абсурда представле-
ния об обучающей, воспитательной роли книги, о 
библиотеке – вместилище мудрости. 

В отношении библиотеки Моховой наблюдается 
последовательная реализация мифологемы ма-
теринства. Так, сначала сама Елизавета Мохова 
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проходит обряд удочерения всеми старухами. 
Мотив коллективного материнства звучит и в 
финале, когда в дом престарелых попадает 
единственный мужчина – Алексей Вязинцев, 
главный герой романа. Архетип Матери реали-
зуется лингвокультуремами: мамки, старухи, 
сельская жизнь. Старухи наделяются качества-
ми, по обыкновению ассоциирующимися с фе-
минностью: заботливость, верность, взаимовы-
ручка и взаимопомощь.  

Лингвокультуремы «униженная новым временем 
интеллигенция», люди второго сорта, классовая 
тоска наряду с новыми блатными и ворами в 
законе помогают понять и выявить особенности 
менталитета человека переломной эпохи рубежа 
веков, его потерянность в условиях новой ре-
альности, неспособность интегрироваться в об-
щество со своими умениями и навыками. Такие 
люди не смогли адаптироваться к устройству 
постсоветской России и на страницах романа 
нашли свое спасение в призрачной гонке.  

Криминальный жаргон особенно часто использу-
ется, если участие в событиях принимает герой 
Шульга: чушок, шнырь, обиженные, козлы, зэки, 
жилуха, промка, строгач и другие. Примечатель-
но, что все эти лексемы даны автором в кавыч-
ках, что характеризует героя как человека, не 
принадлежащего к данной социальной группе, а 
лишь случайно оказавшегося в таких условиях 
жизни.  

Некоторые лексемы тюремного жаргона в девя-
ностые годы 20 века в ходе быстрой демократи-
зации языка и введения жаргонизмов в разго-
ворную речь даны не в кавычках: бык, блатные, 
крыша, беспредел, авторитет.  

Данное различие в написании демонстрирует 
изменения в общественно-политической ситуа-
ции, что приводит к интенсивной интеграции уго-
ловной и нецензурной лексики в активную ком-
муникацию. Отсутствие кавычек у некоторых 
жаргонных слов свидетельствует о том, что дан-
ные лексемы сегодня уже стали частью жаргона, 
используемого многими. Данный факт является 
лингвокульторологической специфической осо-
бенностью, свидетельствующей о криминализа-
ции народного самосознания.  

Крылатые выражения и фразеологические обо-
роты, связанные с боевым прошлой России «иду 
на вы», рядом «мертвые сраму не имут», смер-
тельный бой отражают концептуальный мотив 
русского менталитета: оправдана только та вой-
на, которая посвящена освобождению Родины 
от захватчиков, только она благородна и 
оправданна.  

Данная интерпретация объясняется историей 
происхождения паремий. «Иду на вы» – выраже-
ние, означающее идти войной на врага. Соглас-
но летописям, Святослав Игоревич предупре-
ждал данной фразой кочевников, собирающихся 
напасть на приграничные города Древней Руси. 
«Мертвые сраму не имут» – также слова Свято-

слава Игоревича, означающие, что смерть в бою 
всегда почетна и произнесенные перед битвой с 
греками. Выражение «смертельный бой» появи-
лось гораздо позже, во время Великой Отече-
ственной войны и символизирует смерть во имя 
освобождения Родины от захватчиков.  

Обилием фразеологизмов и крылатых выраже-
ний отличается глава «Отрочество, юность, мо-
лодость», аллюзией возвращая читателя к клас-
сической трилогии Л.Н. Толстого «Детство. От-
рочество. Юность». Структурно глава построена 
как роман-воспитание, что также интертексту-
ально. Герой Елизарова, как и герой Толстого, 
повествует о своих взлетах и падениях, успехах 
и неудачах.  

Фразеологизмы: без страха и упрека, за триде-
вять земель, скрепя сердце, проку было немного, 
с незапамятных времен, за пазухой, звездный 
час, шли ко дну вместе с капитаном, души не 
чаять, плевать хотел, тихая гавань, подарки 
судьбы, ударила рублем. Их обилие в данной 
главе стилистически подчеркивает непринуж-
денность повествования, ироничность героя над 
самим собой. Ярким примером будет такой от-
рывок: 

«К четвертому курсу пелена спала с глаз. Был 
намечен запоздалый план спасения – переве-
стись с дневного факультета на заочный и не-
медля устроиться в студенческий клуб. Стрем-
глав побежал я в мою осмеянную альма-матер 
просить места – и опоздал».  

Уездность города главному герою нравится. 
Приятен и привычен для него экстерьер совет-
ской эпохи (площадь с памятником Ленину, сквер 
с монументами, посвященными Великой Отече-
ственной войне). Свидетельства новой эпохи 
«лихих девяностых» – ларьки с аляповатыми 
надписями портят «купеческую благость», не 
вписываются в общий пейзаж, они чужие, лиш-
ние. Здесь прошлое гармонично, по-церковному 
благостно, и чужие капиталистические ларьки 
нарушают размеренность и упорядоченность 
жизни. 

Лихие девяностые завлекают в вихрь героев 
романа, которые стремятся заполнить дыру, об-
разовавшуюся после утраты Родины.  

Образы новых людей девяностых полны нацио-
нально-культурных атрибутов того времени: яр-
ко-черные зализанные волосы или лысость, 
«ушлая» улыбка, руки в карманах кожаного пи-
джака, молчаливость, разбрасывание деньгами, 
«зеленые» в значении долларов.  

Но фоне этих образов противопоставлением 
является люди старого порядка: приземистость, 
дачница в косынке, простота одежды, откры-
тость, широта улыбки.  

Проанализировав приведенные лингвокультуре-
мы, можно сделать вывод о том, что лейтмоти-
вом всего произведения является тема безвоз-
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вратной утраты прошлого, утрата Родины в при-
вычном для русского человека понимании. 

Книги, вокруг которых и происходит все действие 
в романе, это не только носители информации и 
сюжетов. Книги в романе – символ основы рус-
ской культурной традиции, а вместе с ней ценно-
сти и смыслы, присущие зрелой культуре. Имен-
но книга формирует концептуальную сферу рус-
ской сначала православной, а потом и советской 
культуры, центральными понятиями которых 
являлись добро, правда, духовность, честь, за-
щита Родины, солидарность и взаимовыручка.  

Эти концепты настолько устоялись в русской 
культуре, что стали обыденность, привычной 
частью жизни человека, которые он даже не за-
мечал, они существовали на подсознательном 
уровне русского народа. Стали базовыми поня-
тия менталитета.  

Сам автор романа «Библиотекарь» в аннотации 
к роману говорит, что книги Громова символизи-
руют «добрую Память, гордое Терпение, сер-
дечную Радость, могучую Силу, священную 
Власть, благородную Ярость и великий Замы-
сел». Именно этими категориями мыслит автор и 
его герои.  

Автор противопоставляет нового человека девя-
ностых, ориентированного на рыночность, день-
ги, успешность тому маленькому гражданину, 
который живет согласно канонам русской нацио-
нальной культуры.  

Ностальгия по советскому детству красной ни-
тью проходит через весь роман. Символами со-
ветской эпохи полон роман: детские песни, пио-
нерские и студенческие атрибуты, бытовые де-
тали, заунывные, скучные пейзажи, наполненные 
простой «бедной» природой средней полосы 
России.  

Фактором, который объединяет причастных к 
громовскому миру, становится неумение впи-
саться в постсоветскую реальность, отчуждён-
ность от неё. Единственный для героев способ 
самоидентификации – обретение прошлого; 
единственный способ обрести прошлое - поиск и 
чтение Книг. Дающие гарантированный неот-
ложный эффект, Книги создают у громовцев 
ощущение упорядоченной действительности и 
власти над прошлым. Формальный контроль над 
ним достигается за счёт добычи громовских ро-
манов и последующей их каталогизации и рас-
пределения с помощью систематизированного 
мира библиотек. Однако контроль над Книгами 
перерастает в зависимость от Них – срабатыва-
ет закон предопределения. Читатели, оказав-
шись в замкнутой системе библиотеки, обречены 
жить по её законам. Покинуть библиотеку на 
практике возможно исключительно через смерть. 
Власть над прошлым оборачивается властью 
прошлого. 

Но важно отметить, что феномен ностальгии по 
советскому времени проецируется за счет набо-

ра символов, образов и штампов. На основе 
данного сочетания и образуется некое мифоло-
гизированное восприятие прошлого.  

Громовские романы – собирательный образ 
соцреалистических произведений, а сам их ав-
тор, лишённый ярких индивидуальных черт, яв-
ляется словно моделью советского писателя: 
«Громов – это безобидный словесный мусор 
ветерана войны, в котором общественность не 
особо нуждается, но и не имеет ничего против 
его существования».  

Собрать книги необходимо, чтобы избранный 
герой – библиотекарь – читая их, защищал стра-
ну от всевозможных угроз: книга воспринимается 
как предмет, обладающий сверхъестественной 
силой. Вынесенные в заглавия книг положитель-
но маркированные концепты в контексте общей 
художественной картины, меняют вектор интер-
претации на отрицательный, что, однако, не ме-
шает герою обрести могущество: «Тот, кто чита-
ет Книги, не ведает усталости и сна, не нуждает-
ся в пище. Смерть не властна над ним, потому 
что она меньше его трудового подвига. Этот 
чтец - бессменный хранитель Родины. Он несет 
свою вахту на просторах мироздания. Вечен его 
труд. Несокрушима оберегаемая страна. Таков 
был Замысел Книг». Библиотекарь не просто 
владеет книгой, а обязательно читает ее, прак-
тически не останавливаясь. Библиотекарь, хра-
нитель книг, таким образом, выполняет особую 
миссию: «Но есть тайный человек, владеющий 
сокровенным Семикнижием. Ему известно – по-
куда читаются Книги, одна за другой, без пере-
рыва, страшный Враг бессилен» [26, с. 216]. 
Разрушающая сила книг проявляется, с одной 
стороны, в их влиянии на жизнь человека (глав-
ным образом, Алексея Вязинцева, который ста-
новится «библиотекарем» против своей воли); с 
другой стороны, в сюжетном элементе – «битвах 
читален», которые М. Елизаров описывает с 
натуралистической точностью. 

Но люди, всей душой сохраняющие националь-
но-русские концепты: добро, правду, духовность, 
честь, защиту Родины, солидарность и взаимо-
выручку – самозабвенно гонятся за призрачными 
мифическими книгами, жестоко расправляясь с 
теми, кто встает у них на путь.  

Подтекстово и концептуально значимой являет-
ся последняя глава романа «Хранитель Роди-
ны». Именно она логично завершает повество-
вание и подводит итого философским размыш-
лениям автора.  

Автор закольцовывает повествование, начиная 
историю главного героя с воспоминаний и его 
вымышленном детстве и заканчивая подобными 
зарисовками.  

Заточение героя в Доме престарелых, его непре-
кращающееся чтение громовских романов и 
идея, выраженная самим Вязинцевым: «Если 
свободна Родина, неприкосновенные ее рубежи, 
значит библиотекарь Алексей Вязинцев стойко 



НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ /   
SCIENCE. EDUCATION. THE PRESENT. 2024. № 4 (декабрь) 

 

––  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Шкрабкова И.В., Немыка А.А., Бойко Е.С. 
 

37 

несет свою вахту в подземном бункере, неустан-
но прядет нить защитного Покрова, простертого 
над страной от врагов видимы и невидимых.» 
Здесь библиотекарь – символ хранителя мира, в 
данном случае своей Родины, пусть в его пони-
мании утраченной. Но герой несет свою вахту 
вопреки.  

Роман заканчивается образом «зеленой лампы» – 
символа свободы, воли и стремлений. Вот толь-
ко герой заточен. И в этом неоднозначность фи-
нала. 

Таким образом, лингвокультуремы содержатель-
но-фактуального характера не только содержат 
факты действительности и называют историче-
ские события, но и раскрывают идеи и концеп-
цию произведения, способствуя его лучшему 
осмыслению и пониманию обучающимися, в том 
числе и инофонами.  

Заключение. 

Единое определение термина «слова с нацио-
нально-культурным компонентом» еще не сфор-
мулировано. Ученые используют различные обо-
значения данной группы слов: лингвокультуре-
мы, культурно-специфичные слова, культурные 
универсалии, лингвокультурные коннотации и 
др. Классификация данной лексики исследова-
телями тоже неоднородна. Лингвокультурологи-
ческий подход к анализу художественного текста 
помогает интерпретировать отдельное произве-
дение определенного писателя с точки зрения 
рассмотрения всего его творчества как языково-
го единства, в котором картина мира и мировоз-
зрение формируются с помощью языковых 
средств. 

Использование художественных текстов на заня-
тиях по русскому языку как иностранному играет 
важную роль, так как позволяет раскрыть спе-
цифику русской художественной картины мира, 
значимые этнонациональные особенности стра-
ны в целом. 

В романе Михаила Елизарова «Библиотекарь» 
содержится большое количество слов с нацио-
нально-культурным компонентом значения.  

Лексика с национально-культурным компонентом 
содержательно-фактуального плана репрезен-
тирует исторические особенности происходящих 
в романе событий, подчеркивает их этнокуль-
турную значимость. 

Лексика с национально-культурным компонентом 
содержательно-концептуального характера рас-
крывает читателю авторскую позицию и его от-
ношение к явлениям действительности. 

Благодаря лексике с национально-культурным 
компонентом содержательно-подтекстового ха-
рактера представляется лейтмотив всего произ-
ведения – ностальгия по советскому прошлому 
страны.  

Материал, проанализированный и классифици-
рованный в данном исследовании, можно при-
менять в качестве демонстрационного и иллю-
стративного на занятия по стилистике, лексике, 
лингвокультурологии, русскому языку как ино-
странному. 

Исследуемый в работе лексический пласт языка 
обладает мировоззренческим, духовно-
нравственным, ценностным потенциалом, и этот 
факт увеличивает его значимость в решении 
лингвокультурных и лингвострановедческих за-
дач. 

Таким образом, исследование показало, что ис-
пользование художественных текстов в обучении 
русскому языку как иностранному способствует 
формированию межкультурной компетенции у 
студентов, что помогает им более эффективно 
взаимодействовать с представителями других 
культур и успешно адаптироваться в многонаци-
ональной среде. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Алфёров С.Н. 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 
Аннотация. В данной научной статье рассматриваются теоретические и правовые аспек-

ты формирования и функционирования туристско-рекреационных кластеров в Российской Фе-
дерации. Установлено, что формирование туристско-рекреационных кластеров является эф-
фективным механизмом для развития национальной туристической отрасли. Рассмотрены по-
ложения Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011–2018)», Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025)», Национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства», а также других нормативных правовых актов, регулирующих сферу 
туризма. Анализируются основные принципы и задачи, стоящие перед туристско-
рекреационными кластерами, их влияние на экономику регионов и страны в целом. Исследует-
ся опыт успешной реализации проектов по созданию и развитию туристско-рекреационных кла-
стеров в различных регионах России. Особое внимание уделяется вопросам управления и мар-
кетинга в рамках кластеров, а также взаимодействию с государственными и частными структу-
рами. Предлагаются рекомендации по совершенствованию правового регулирования и стиму-
лированию развития туристско-рекреационных кластеров в России для достижения устойчивого 
и конкурентоспособного туристического сектора. 

Ключевые слова: туризм, туристическая инфраструктура, кластер, туристско-
рекреационный кластер, кластерный подход. 

 

LEGAL BASIS FOR THE FORMATION AND FUNCTIONING OF TOURIST  
AND RECREATIONAL CLUSTERS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Sergey N. Alferov  
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky 

 
Abstract. This scientific article considers theoretical and legal aspects of formation and func-

tioning of tourism and recreation clusters in the Russian Federation. It has been established that for-
mation of tourism and recreation clusters is an effective mechanism for development of national tour-
ism industry. The article considers provisions of the Federal Target Program «Development of Domes-
tic and Inbound Tourism in the Russian Federation (2011–2018)», Federal Target Program «Devel-
opment of Domestic and Inbound Tourism in the Russian Federation (2019–2025)», National Project 
«Tourism and Hospitality Industry», as well as other regulatory legal acts regulating tourism. The arti-
cle analyzes basic principles and tasks facing tourism and recreation clusters, their impact on the 
economy of regions and the country as a whole. The article examines experience of successful im-
plementation of projects on creation and development of tourism and recreation clusters in various 
regions of Russia. Particular attention is paid to issues of management and marketing within clusters, 
as well as interaction with public and private structures. Recommendations are offered for improving 
legal regulation and stimulating the development of tourism and recreation clusters in Russia to 
achieve a sustainable and competitive tourism sector. 

Keywords: tourism, tourism infrastructure, cluster, tourism and recreation cluster, cluster ap-
proach. 
 
Введение. 

Мировые события, связанные с пандемией коро-
навирусной инфекции COVID-19, коренным об-
разом изменили политику и ключевые направле-
ния развития многих государств. Ряд государств, 
среди которых и Российская Федерация, сосре-

доточили свои усилия на развитии внутреннего 
туризма. 

Отрасль туризма имеет ключевое значение не 
только для конкретного региона, но и для соци-
ально-экономического становления и развития 
многих субъектов Российской Федерации, по-
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скольку, данная отрасль мало того, что создает 
возможности для введения малого и среднего 
бизнеса, так еще и способна обеспечить заня-
тость населения, увеличивая при этом налого-
вые поступления в бюджет.  

Туристическая индустрия является «экономиче-
ским феноменом столетия», одной из фунда-
ментальных и динамически активной сфер, как в 
мировой экономике, так и в национальных эко-
номиках многих государств. Ряд стран исполь-
зуют индустрию туризма как инструмент для ре-
гулирования валового внутреннего продукта, а 
также для активного внешнеторгового баланса. 
При условии, что туризм является еще и доступ-
ным, то есть, имеется необходимая инфраструк-
тура, имеются дорожное, железнодорожное, 
авиационное и морское сообщение, то данная 
туристическая отрасль будет активно развивать-
ся и привлекать новых туристов.  

Обсуждение. Действенным методом развития 
туристической отрасли является кластерный 
подход. Кластер – это географически сконцен-
трированные группы взаимосвязанных субъек-
тов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в соответствующих отраслях, при 
условии соблюдения правил конкуренции, но 
вместе с тем ведущих друг с другом совместную 
работу [1]. 

Основоположниками кластерного метода явля-
ются Альфред Маршалл и Майкл Портер. Изна-
чально кластерость применялась в отрасли про-
мышленного производства, но в дальнейшем 
она стала применятся и в других отраслях, так 
как приносила высокую доходность и являлась 
экономически выгодной.  

Базовой надстройкой данного способа, по уче-
ниям Майкла Портера, является «ромб конку-
ренции». Кроме классических критериев, куда 
входят, критерии по условию спроса, критерии 
по конкурентной среде на определенной терри-
тории, где предполагается введение кластера, 
необходимо учитывать критерии, связанные с 
поддержанием производственных показателей. 
По мнению Майкла Портера, при поддержке 
производства, необходимо учитывать специали-
зацию кадров, то есть наличие у кадров соответ-
ствующего образования, наличие необходимой 
для производства инфраструктура и наличие 
капитала. Хоть это и требует немалых затрат, 
как во временном аспекте, так и в материаль-
ном, но на основании проделанной работе и с 
учетом «ромба конкуренции», создание кластера 
дает преимущество владельцу, так как копиро-
вать уже имеющиеся модель реализованного 
кластера практически невозможно [2].  

Ключевыми элементами туристического класте-
ра являются туристические ресурсы. Исходя из 
положений статьи 1 Федерального закона от                                 
24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах ту-
ристической деятельности в Российской Феде-
рации», туристские ресурсы – природные, исто-
рические, социально-культурные объекты, вклю-

чающие объекты туристского показа, а также 
иные объекты, способные удовлетворить духов-
ные и иные потребности туристов, содейство-
вать поддержанию их жизнедеятельности, вос-
становлению и развитию их физических сил [3]. 

Немаловажным является актуальность исполь-
зования государством кластерного метода в ту-
ристической отрасли в условиях переходной 
экономики. Изменение организации туризма и 
развитие территориальной инфраструктуры 
ключевым образом способствовало становлению 
и развитию рыночной экономике Российской Фе-
дерации. Кластерный метод признан основным 
методом развития национальной туристической 
отрасли. 

Применение государством кластерного подхода 
для туристической индустрии приводит к мас-
штабному мультипликативному эффекту. Для 
стимулирования туристической сферы государ-
ство стало уделять вопросам организации тури-
стико-рекраицонной деятельности особое вни-
мание. К примеру, национальный проект «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», направлен-
ный на увеличение социальной и экономической 
роли внутреннего туризма в Российской Федера-
ции до 2030 года. Планируется 2,1 раза увели-
чить количество поездок внутри государства – с 
65 миллионов поездок за 2019 год до 140 мил-
лионов поездок к 2030 году. Для достижения 
такой цифры, предполагается увеличить количе-
ство рабочих мест в 1,7 раза – с 2,5 миллиона 
рабочих мест за 2019 год до 4,2 миллионов ра-
бочих мест к 2030 году. Итогом данного нацио-
нального проекта должно стать повышение до-
ходов в бюджет в 2,2 раза – с 3,6 триллионов 
рублей за 2019 год до 8,3 триллионов рублей к 
2030 году [4]. 

Также стоит учитывать, что активно развивается 
федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2019–2025)», основой является фе-
деральная целевая программа «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018)» [5].  

Если говорить про федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-2018)», то 
она была сконцентрирована на 3 ключевых за-
дач, среди которых: развитие туристско-
рекреационного комплекса Российской Федера-
ции; повышение качества туристских услуг; про-
движение туристского продукта Российской Фе-
дерации на мировом и внутреннем туристских 
рынках [6]. 

Действующая федеральная целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019–2025)» нацелена 
на иные задачи, и использует предыдущий пери-
од 2011–2017 год, как период, где были выявле-
ны определенные неточности и проблематику, 
которую необходимо решить до 2025 года. Исхо-
дя из этого, прогнозируемая оценка должна сти-
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мулировать рост к концу 2025 года объем предо-
ставления туристических услуг, оказываемых 
населению до 274285,65 млн рублей, что пока-
жет прирост уровню 70 % за базовый период на 
состояние 2016 года, а объем услуг, оказывае-
мых населению гостиницами и аналогичными 
средствами размещения, достигнет показателя в 
373254,53 миллиона рублей. 

Использование кластерного подхода в сфере 
туризма является весьма актуальным и имеет 
ряд ключевых особенностей. Приоритетным яв-
ляется то, что создается нематериальный харак-
тер туристического продукта, реализовываемый 
на определенной территории, при помощи мест-
ных ресурсов и грамотном взаимодействии хо-
зяйствующих субъектов туристической инду-
стрии с администрацией региона [7].  

Грамотное применение кластерного метода для 
развития внутреннего туризма способно приве-
сти к масштабному мультипликативному эффек-
ту. В туристической индустрии мультипликатив-
ный эффект – это ситуация, при которой иници-
ации спроса способны вызвать необходимость 
развития инфраструктуры, которая может удо-
влетворить туристический спрос на определен-
ной территории. Иначе говоря, происходит со-
здание не только хозяйствующих субъектов, ко-
торые непосредственно задействованы в предо-
ставлении услуг туристам (туроператоры, ту-
рагенты), но и непосредственно создаются но-
вые субъекты, связанные с предоставлением 
туристам услуг размещения, организации обще-
ственного питания, транспортная инфраструкту-
ра, места досуга [8]. 

В настоящее время отсутствует законодательного 
определения понятия «туристско-рекреационный 
кластер». Однако 19 мая 2011 года законопроект 
«О внесении изменений в федеральный закон 
«Об особых экономических зонах в РФ» и иные 
законодательные акты РФ был внесен в Госу-
дарственную Думу вице-спикером Светланой 
Журовой, где подробно раскрывались понятия 
«туристический кластер» и «управляющая ком-
пания туристического кластера» [9].  

В законопроекте предлагается определение по-
нятия «туристический кластер» – это совокуп-
ность туристско-рекреационных особых эконо-
мических зон, созданных по решению прави-
тельства Российской Федерации и расположен-
ных на одном или нескольких участках террито-
рии субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, определяемых прави-
тельством Российской Федерации. 

Впрочем, данный законопроект так и не был 
принят Государственной Думой Российской Фе-
дерации, но при этом, сфера по созданию ту-
ристско-рекреационного активно набирает обо-
роты и законодательство требует нормативного 
регулирования.  

Все же, попытки по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство продолжались и 

далее. К примеру, в 2021 года Ростуризмом был 
подготовлен Проект Федерального закона «О 
туризме и туристической деятельности в Рос-
сийской Федерации», однако, он так и не был 
внесен в Государственную Думу Российской Фе-
дерации. В законопроекте были уже кардиналь-
но иной подход к регулированию туристическо-
рекреационного кластера [10].  

Так, согласно ст. 14 данного законопроекта, ту-
ристическо-рекреационный кластер – это часть 
территории одного субъекта Российской Феде-
рации, общей площадью не превышающая 1000 га, 
на которой расположена совокупность туристи-
ческих ресурсов, субъектов и объектов туристи-
ческой индустрии, связанных отношениями в 
сфере туризма и туристической деятельности 
вследствие территориальной близости, и функ-
циональной зависимости. То есть, можно про-
следить, что Ростуризм пытается ввести ограни-
чения по площади для кластера, ограничив дан-
ную площадь в 1000 га.  

Также Ростуризм в данном проекте федерально-
го закона выделил трехуровневую модель тури-
стическо-рекреационного кластера, закрепив, 
что территории кластера могут быть признаны 
федерального, регионального или местного зна-
чения. Например, если предполагается создать 
кластер федерального значения, то необходимо 
признание этого кластера со стороны Прави-
тельства Российской Федерации на основании 
предложений уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти по согласования 
с соответствующим органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.  

Законодательно на сегодняшний день не было 
внесено необходимых изменений, при условии, 
что индустрия туризма и развития кластерной 
модели набирают популярность. К данному вы-
воду можно прийти из анализа нормативных из-
менений, которые вносились в федеральную 
целевую программу. Так, согласно Постановле-
нию Правительства Российской Федерации от                                                  
18 декабря 2014 года № 1407 «О внесении из-
менений в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011–2018)» в перечень 
мероприятий по федеральной целевой програм-
ме входило 36 объектов туристических класте-
ров [2; 11]. Чуть позже, согласно Приказу Росту-
ризма от 26 июня 2015 года № 250-Пр-15 «Об 
утверждении Реестра инвестиционных проектов 
субъектов Российской Федерации, включенных 
Координационным советом в перечень меропри-
ятий федеральной целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018)» утвержден реестр 
уже из 68 перспективных объектов туристиче-
ской отрасли, которые могут быть профинанси-
рованные в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011–2018) [12]. 

Не мало важным является, что для формирова-
ния туристско-рекреационного кластера недо-
статочно определить место на карте, где могли 
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бы размещаться туристы, необходимо также 
грамотно разрабатывать и строить логистиче-
ские пути, по которым туристы могли бы доби-
раться до мест отдыха. На наш взгляд, Прави-
тельство Российской Федерации на протяжении 
долгого времени выбрала две ключевых страте-
гии, связанные с развитием транспортной ин-
фраструктуры.  

Во-первых, ключевым является факт развития 
железнодорожного транспорта. Для реализации 
данного направления была утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 июня 2008 года № 877-р «Стратегия 
развития железнодорожного транспорта в Рос-
сийской Федерации до 2030 года» [13]. Страте-
гия направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование доступной и устойчивой 
транспортной системы как инфраструктурного 
базиса для обеспечения транспортной целост-
ности, независимости, безопасности и обороно-
способности страны. 

2. Осуществление мобилизационной подготовки 
на железнодорожном транспорте, выполнение 
воинских и специальных железнодорожных пе-
ревозок, повышение защищенности объектов 
железнодорожной транспортной инфраструктуры 
от воздействия различного рода угроз. 

3. Реализация транзитного потенциала России 
на базе интеграции железнодорожного транс-
порта в международные транспортные системы. 

4. Создание условий для углубления экономи-
ческой интеграции и повышения мобильности 
трудовых ресурсов. 

5. Снижение совокупных транспортных издер-
жек, в том числе за счет повышения эффектив-
ности функционирования железнодорожного 
транспорта. 

6. Приведение уровня качества и безопасности 
перевозок в соответствие с требованиями насе-
ления и экономики и лучшими мировыми стан-
дартами на основе технологического и техниче-
ского развития железнодорожного транспорта. 

7. Повышение инвестиционной привлекатель-
ности железнодорожного транспорта. 

8. Обеспечение права граждан России на бла-
гоприятную окружающую среду. 

Во-вторых, Правительство уделила внимание 
улучшению уже транспортного сообщения. Для 
реализации данного направления была утвер-
ждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р 
«Транспортная стратегия Российской Федерации 
до 2030 года» [14]. Данная стратегия предусмат-
ривала решение следующих задач, направлен-
ных на достижение следующих целей. 

1. Формирование единого транспортного про-
странства России на базе сбалансированного 

опережающего развитие эффективной транс-
портной инфраструктуры. 

2. Обеспечение доступности и качества транс-
портно-логистических услуг в области грузовых 
перевозок на уровне потребностей развития эко-
номики страны. 

3. Обеспечение доступности и качества транс-
портных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами. 

4. Интеграция в мировое транспортное про-
странство, реализация транзитного потенциала 
страны. 

5. Повышение уровня безопасности транспорт-
ной системы. 

6. Снижение негативного воздействия транс-
портной системы на окружающую среду. 

Однако, данная стратегия была отменена и за-
менена на «Транспортную стратегию Российской 
Федерации до 2030 года с прогнозом на период 
до 2035 года» утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от                                                        
27 ноября 2021 года № 3365-р [15]. 

Обновленная Стратегия предусматривает реа-
лизацию следующих долгосрочных целей разви-
тия национальной транспортной системы: 

1. Повышение пространственной связанности и 
транспортной доступности территорий. 

2. Повышение мобильности населения и разви-
тие внутреннего туризма. 

3. Увеличение объема и скорости транзита гру-
зов и развитие мультимодальных логистических 
технологий. 

4. Цифровая и низкоуглеродная трансформация 
отрасли и ускоренное внедрение новых техноло-
гий. 

Действующая Стратегия направлена приоритет-
но на опережающее удовлетворение ожиданий 
основных пользователей и потребителей транс-
портного комплекса. 

В-третьих, немаловажным является то, какие 
результаты были достигнуты при реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020)» 
утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05 декабря 2001 года 
№ 848 [16]. Данная программа предусматривала 
важнейшие целевые индикаторы, что к 2020 го-
ду: транспортная подвижность населения Рос-
сийской Федерации достигнет 4953,1 км на одно-
го человека в год; объем экспорта транспортных 
услуг достигнет 25,6 млрд долларов США; объем 
транзитных перевозок достигнет 12 млн тонн в 
год; прирост количества сельских населенных 
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодич-
ной связью с сетью автомобильных дорог обще-
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го пользования по дорогам с твердым покрыти-
ем, составит 0,81 тыс. единиц; объем перевалки 
грузов в морских портах достигнет 828 млн тонн 
в год; доля протяженности участков сети желез-
ных дорог, на которых имеются ограничения 
пропускной и провозной способности, в общей 
протяженности участков сети железных дорог 
сократится до 15,6 процента; доля протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, соответствующих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального значения возрастет до 85,3 процен-
та; доля протяженности внутренних водных пу-
тей, ограничивающих пропускную способность 
Единой глубоководной системы европейской 
части Российской Федерации, в общей протя-
женности внутренних водных путей сократится 
до 24,6 процента. 

При организации туристско-рекреационного кла-
стера немаловажным является учитывать ряд 
условий, среди которых ключевыми является – 
транспортная инфраструктура. Ведь, каким-бы 
современным, безопасным и привлекательным 
не был представлен туристический кластер, но 
будут ли выбирать его потенциальные туристы, 
если туда крайне трудно добраться? 

Заключение. Поэтому грамотно выстроенная 
внутренняя политика Правительства Российской 
Федерации и реализовываемые целевые про-
граммы, направленные на разработку и модер-
низацию транспортной инфраструктуры по всей 
стране, способствуют популяризации внутренне-
го туризма.  

Кластерный метод в сфере туристической инду-
стрии позволяет развивать туризм разного вида. 
Анализируя статистику Ростуризма, большин-
ство кластеров направлены на лечебно-
оздоровительную, спортивную, культурно-
познавательную сферу туризма.  

Однако, за последнее время, популярность 
набирают и новые виды туризма, такие как: 
сельский, гастрономический, экологический и 
образовательный.  

В частности, согласно подписанному Соглаше-
нию между Ростуризмом и РПЦ, в ближайшее 
время в России планируется создание религиоз-
ного туризма. Религиозный туризм является до-
вольно перспективным направлением в туристи-
ческой сфере. Данное направление позволяет 
привлекать не только верующих людей, но и 
также тех, кто желает поближе познакомиться с 
историей, архитектурой священных памятников и 
религиозных объектов [17]. 

Полагаем, что в рамках реализации Националь-
ного проекта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» станет возможно реализация совершенно 
новых видов туризма, которые смогут удовле-
творить запросы как населения, так и иностран-
цев, желающих посетить Россию, показав им как 
хорошо развит туризм в Российской Федерации.  

Однако, отсутствие необходимого правового 
регулирования сфере деятельности туристско-
рекреационных кластеров – одних из ключевых 
пробелов в российском законодательстве.  
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Аннотация. В данной публикации рассмотрены некоторые особенности возмещения 

ущерба, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципаль-
ным образованиям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям (далее по 
тексту – государство) преступлениями. Автором отмечено, что, несмотря на достаточно обшир-
ный перечень полномочий государственных органов по участию в уголовном процессе, имеется 
правовая неопределенность в части объема прав и обязанностей, а также способов понужде-
ния к возмещению ущерба, причиненного государству преступлением. В связи с этим, назрела 
необходимость в разработке комплексного – то есть, единого подхода по определению обозна-
ченной процедуры, которая поспособствует единообразной работе и взаимодействию органов 
государственной власти в названной сфере. По результату проведенного исследования дела-
ется ряд выводов. Автором предлагается процесс возмещения вреда в интересующей области 
разделять на два вида: на работу, осуществляемую в рамках уголовного дела, и на ту, которая 
реализуется на системной основе. С целью единого подхода по проведению процедуры воз-
мещения вреда, причиненного государству преступлением, в работе представлена модель ее 
реализации.  

Ключевые слова: возмещение вреда, причиненного преступлением, вред, ущерб, пре-
ступление, органы прокуратуры.  

 

COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED TO THE STATE BY A CRIME:  
A PRACTICAL MODEL OF IMPLEMENTATION 
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Abstract. Тhe paper considers some features of compensation for damage caused to the Rus-

sian Federation, subjects of the Russian Federation, municipalities, state and municipal unitary enter-
prises (hereinafter referred to as the state) by crimes. The author notes that despite a fairly extensive 
list of powers of state bodies to participate in criminal proceedings, there is legal uncertainty regarding 
the scope of rights and obligations, as well as ways to compel compensation for damage caused to 
the state by a crime. In this regard, there is a need to develop an integrated, that is, a unified approach 
to defining the designated procedure, which will contribute to the uniform work and interaction of public 
authorities in this area. A number of conclusions are drawn based on the results of the study. The au-
thor proposes to divide the process of compensation for harm in the area of interest into two types: 
work carried out within the framework of a criminal case, and so, which is implemented on a systemat-
ic basis. For the purpose of a unified approach to the procedure of compensation for damage caused 
to the state by a crime, the paper presents a model of its implementation. 

Кeywords: compensation for harm caused by a crime, harm, damage, crime, prosecution au-
thorities. 
 
Введение.  

Институт возмещения вреда от преступления 
имеет межотраслевой оттенок, а также – больше 
значение для практической деятельности, так 
как позволяет преодолеть (т.е. претерпеть) по-
следствия общественно опасного посягатель-
ства. Данный институт права рассматривается и 
изучается с уголовно-правовой [17], уголовно-
процессуальной [7; 16], гражданско-правовой [12] 
точек зрений, с учетом международного права 

[10], а также в рамках практической реализации 
[14].  

Следует заметить, что регламентация возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением потер-
певшему, в научной сфере довольно частно ста-
новится вопросом обсуждения. В данном контек-
сте, стоит обозначить, что подобное обозрение 
исключительно сводится к рассмотрению воз-
мещения вреда в адрес потерпевшего, как физи-
ческому либо юридическому лицу.  
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Как справедливо отмечено в научной литерату-
ре, благодаря широкому обсуждению проблем в 
анализируемой сфере, в законодательство вне-
сены соответствующие изменения и дополнения, 
в значительной мере влияющие на положение 
потерпевшего в уголовном процессе [15, с. 127]. 
Вместе с тем, аспекты возмещения подобного 
вреда в отношении государства не нашли все-
стороннего и полного отражения в юридической 
науке. Не исключением является и криминали-
стика, в которой вовсе отсутствует какой-либо 
полный обзор деятельности уполномоченных 
лиц по реализации действий, связанных с воз-
мещением вреда. Названная проблема услож-
няется отсутствием консолидированного законо-
дательного и правоприменительного подхода к 
регламентации возмещения ущерба, причинен-
ного государству преступлением. В рамках нор-
мативно-правового регулирования, в настоящее 
время существует только совместный признак 
правоохранительных органов, посвященный по-
рядку взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства в сфере 
возмещения ущерба, причиненного государству 
преступлениями [1]. 

Обсуждение.  

Несмотря на достаточно обширный перечень 
полномочий правоохранительных органов [5,                              
с. 134] по участию в уголовном процессе, имеет-
ся правовая неопределенность в части объема 
прав и обязанностей, способе понуждения субъ-
екта преступного посягательства к возмещению 
ущерба, причиненного государству преступлени-
ем, а также самой процедуры названного воз-
мещения. Подобное детерминирует целый век-
тор проблем, в частности, таких, как: 

–  отказ лица, совершившего преступление, от 
добровольного возмещения ущерба в адрес гос-
ударства;  

–  бездействие государственных органов, вы-
ступающих представителем потерпевшего по 
уголовному делу;  

–  пределы полномочий правоохранительных 
органов в обозначенной области;  

–  нарушение принципов, установленных уго-
ловно-правовым законодательством (в частно-
сти, принципов справедливости и равенства всех 
перед законом) и многое другое.  

Вышеуказанное детерминирует необходимость в 
разработке комплексного – то есть, единого под-
хода по определению процедуры (в практиче-
ском ее значение) возмещения ущерба, который 
поспособствует единообразной работе и взаи-
модействию органов государственной власти в 
обозначенной сфере. 

Предвкушая «обрисованный» предмет исследо-
вания, заметим, что в науке имеется плюрализм 
мнений по поводу разграничения терминов 
«вред» и «ущерб». Такое расхождение вызвано 
различным обозначением схожих терминов в 
законодательстве. В частности, в ст. 104.3 УК РФ 

указывается о возмещение причиненного ущер-
ба, а в ст. 135, 136 и 139 УПК РФ и ряда других 
норм – о возмещение вреда. В данном случае 
отметим, что ряд авторов полагают, что данные 
термины тождественны [4, с. 15], другие напро-
тив – указывают на их различие [13, с. 12].  

Нам импонирует точка зрения, которая предпо-
лагает, что понятие «ущерб» в узком смысле 
используется для обозначения реального ущер-
ба, содержание которого раскрывается в граж-
данском праве (в частности, в ст. 15 ГК РФ). По-
нятие же «ущерб» в широком смысле идентично 
по смыслу понятию «вред», поскольку означает 
любые неблагоприятные последствия, любое 
умаление охраняемого законом блага, которое 
может быть имущественным или неимуществен-
ным [6].  

Дополнительно требуется подчеркнуть, что по-
нятие «вред» в своем первостепенном значение 
шире по отношению к родственному термину и 
включает в себя физический, имущественный и 
моральный вред. Ущерб же следует рассматри-
вать только в рамках имущественного вреда и в 
качестве его составляющего элемента [3, с. 13].  

Нам импонирует позиция Н.Э. Мартыненко, ко-
торая указывает на то, что использование тер-
мина «вред» в уголовно-правовых отношениях 
является более удачным, так как именно он 
имеет ярко выраженную негативную окрасу, при-
сущей последствиям преступления [9, с. 103].  

Таким образом, мы полагаем, что более верной 
видится интерпретация – возмещение вреда, 
причиненного преступлением. 

Еще одной из сложностей рассматриваемого 
возмещения вреда в адрес государства является 
его количественный и качественный показатели. 
Анализ законодательной и правоприменитель-
ной базы показывает, что возмещение вреда в 
рамках уголовно-правовых отношений может 
выступать в качестве основания освобождения 
от уголовной ответственности (в частности, ст. 
76.1 УК РФ), обстоятельством, смягчающим 
наказание (в частности, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ) 
либо иной мерой уголовно-правового характера 
(ст. 104.3 УК РФ). 

В уголовно-процессуальной плоскости возмеще-
ние вреда для ряда преступных посягательств 
является основанием для прекращения уголов-
ного преследования (ст. 28.1 УПК РФ), причиной 
для предъявления гражданского иска (ст. 44 УПК 
РФ) и т.д. 

Вопрос гражданского иска от государства в рам-
ках уголовного дела детализируется в ранее 
упомянутом совместном приказе правоохрани-
тельных органов. В целом как в законе, так и в 
актах разъяснительного характера нет единой 
подхода по определению правового инструмен-
тария по возмещению вреда от преступления, в 
том числе в отношении государства. 

На наш взгляд, анализируемое возмещение 
ущерба может быть реализовано через предъ-
явление гражданского иска, в том числе посред-
ством: 
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–  возврата права собственности на имущество, 
являющегося предметом преступления;  

–  обращения взыскания на имущество пре-
ступника;  

–  обязанности возместить стоимость причи-
ненного ущерба; получение официального изви-
нения со стороны субъекта преступления. 

Как отметил М.Н. Мирошниченко, под вредом 
либо ущербом государству понимается имуще-
ственный (материальный) ущерб, причиненный 
Российской Федерации, в том числе её субъек-
там, муниципальным образованиям, государ-
ственным и муниципальным унитарным пред-
приятиям [11, с. 8].  

На наш взгляд, такой подход не в полной мере 
раскрывает вопрос рассматриваемого возмеще-
ния, так как акцентируется внимание только на 
материальном ущербе. В ряде преступлений 
материальный ущерб может отсутствовать, но 
само посягательство может быть направлено на 
общественные отношения, связанные с охраной 
государственной власти (например, обществен-
но опасные посягательства, ответственность за 
которые размещена в главе 29 УК РФ), что пред-
определяет необходимость в возмещение нема-
териального вреда в адрес государства со сто-
роны субъекта преступления. 

Непосредственно в процедуре возмещения 
ущерба, причиненного государству преступлени-
ем, со стороны правоохранительных органов 
задействованы органы расследования, прокура-
тура, Федеральная служба по финансовому мо-
ниторингу, а со стороны потерпевшего – Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Федера-
ции, муниципальные образования, государ-
ственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия, а также иные государственные учрежде-
ния, которые представляют интересы страны в 
рамках конкретного уголовного дела. 

Так, в случае выявления факта причинения пре-
ступлением ущерба государству органы рассле-
дования должны принимать своевременные ме-
ры к установлению характера и размера вреда, 
причиненного преступлением, что предусмотре-
но, в том числе в п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. В слу-
чае выявления подобного им, требуется изве-
стить о необходимости предъявить гражданский 
иск тот орган власти или государственное учре-
ждение, которому причинён вред. В случае, если 
со стороны потерпевшего органа власти или гос-
ударственного учреждения (организации) не по-
ступит гражданский иск, то следователю (дозна-
вателю) необходимо известить об этот надзира-
ющего прокурора. Такое уведомление должно 
содержать информацию о характере и размере 
причинённого вреда. 

В процессе проведения расследования органам 
следствия либо дознания, в случае выявления 
вреда государству, необходимо принимать меры 
по поиску и последующему сохранению имуще-
ства подозреваемого (обвиняемого) либо лиц, 
которые материально ответственные за послед-

них, с целью грядущей конфискации в порядке 
ст. 104.1 УК РФ. Такой поиск может быть реали-
зован путем получения сведений из регистриру-
ющих органов власти, налогового органа, банков 
либо иных кредитных организаций об движимом, 
либо недвижимом имуществе, а сохранность 
может быть осуществлена путем наложения 
ареста на имущество либо его изъятии и поме-
щении на хранение [19].  

Органы прокуратуры обеспечивают надзор за 
действиями органов расследования. Если в про-
цессе такой деятельности надзирающий проку-
рор установит бездействие со стороны следова-
теля (дознавателя), то последним предъявляет-
ся требования о необходимости устранения по-
добное нарушения руководителю органа след-
ствия (дознания). 

В случае поступления информации из органов 
расследования о необходимости предъявление 
гражданского иска, надзирающему прокурору 
требуется инициировать его самостоятельно. 
Подобное вытекает из положений ст. 44 УПК РФ 
и ч. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции». 

Подобное предъявление иска связано с выпол-
нением ряда действий:  

–  проверкой основания для предъявления иска; 
исследования необходимых доказательств; 

–  запроса документов из органов расследова-
ния в случае их недостаточности;  

–  предъявления гражданского иска;  

–  направления копии гражданского иска в ад-
рес органа расследования; 

–  участия в судебном разбирательстве по 
гражданскому иску. 

Следует заметить, что органы прокуратуры так-
же задействованы в процессе наложения обес-
печительных мер на имущество. Подобное реа-
лизуется посредством участия в судебном засе-
дании при рассмотрении соответствующих хода-
тайств. 

В рамках прекращения уголовного дела по нере-
абилитирующим основаниям также предусмот-
рен порядок возмещения ущерба, причиненного 
государству преступлением, но только не по 
правилам УПК РФ, а по правилам ст. 45 ГПК РФ. 
Данная норма предусматривает право прокурора 
обратиться в суд за защитой прав и законных 
интересов, в том числе Российской Федерации, 
ее субъектов и муниципальных образований. 

В контексте обозначенного, уместно отметить, 
что срок исковой давности по подобным требо-
ванием начинает истекать с момента вынесения 
окончательного процессуального решения; об 
этом свидетельствует системное толкование норм 
гражданского и гражданского-процессуального 
права, а также – сложившаяся судебная практи-
ка. Например, решением Ленинского районного 
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суда г. Краснодара от 27.07.2022 по делу                                      
№ 2-4327/2022 [18] удовлетворен иск заместите-
ля прокурора Краснодарского края к директору 
предприятия, причинившего ущерб бюджету го-
родского поселения путем получения денежных 
средств за фактически неисполненные работы 
по уборке снега в 2011 году. Основанием для 
предъявления иска послужило постановление 
суда от 07.09.2021, которым уголовное дело в 
отношении руководителя предприятия, обвиня-
емого по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, прекращено на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с исте-
чением сроков давности привлечения к уголов-
ной ответственности. 

Если рассматривать плановую деятельность 
прокуратуры в рассматриваемой сфере, то тре-
буется заметить, что данный орган не реже од-
ного раза в полугодие должен проводить анализ 
работы с указанием мер, принятых в целях воз-
мещения ущерба, причиненного преступлениями 
государству, для последующего доклада Гене-
ральному прокурору Российской Федерации. 
Подобные требования вытекают в том числе из 

указания Генерального прокурора Российской 
Федерации от 03.04.2017 № 236/8. 

Федеральной службе по финансовому монито-
рингу (далее – Служба финмониторинга) в рам-
ках анализируемого процесса возмещения обес-
печивает работу по выявлению признаков, сви-
детельствующих о проведении операций либо 
сделок с денежными средствами или иным иму-
ществом, полученных преступным путем. Такая 
деятельность носит системный характер. 

В случае установления признаков легализации 
либо отмывания доходов, полученных преступ-
ных путем, Служба финмониторинга осуществ-
ляет уведомление правоохранительные органы. 
В иных случаях, деятельность Службы финмо-
ниторинга направлена на оказание содействия 
органам расследования в предоставлении необ-
ходимой информации. 

Изучение нормативного и практического содер-
жания возмещения ущерба, причиненного госу-
дарству преступлением, позволяет представить 
следующую модель ее реализации. 

Таблица 1  

Система органов власти, осуществляющие работу по возмещению ущерба,  
причиненного государству преступлением, и их полномочия 

 

Действия, осуществляемые в рамках уголовного дела 

Органы расследования Прокуратура 
Федеральная служба  

по финансовому мониторингу 

1) выявление факта причинения 
вреда 

1) проверка основания для предъяв-
ления гражданского иска 

1) предоставления ответов на запро-
сы органов расследования и прокура-
туры 

2) установления характера и разме-
ра вреда 

2) исследования необходимых доку-
ментов для гражданского иска 

 

3) принятия мер по поиску и после-
дующему сохранению имущества 
подозреваемого (обвиняемого) либо 
лиц, которые материально ответ-
ственны 

3) запрос документов из органов 
расследования либо иных органов и 
организаций, в случае их недостаточ-
ности для гражданского иска 

 

4) извещение потерпевшего органа 
власти либо государственное учре-
ждение (организацию) о необходимо-
сти предъявления гражданского иска 

4) предъявление гражданского иска;  

5) в случае бездействия государ-
ственного учреждения по подаче 
гражданского иска в течении 10 дней 
известить об этом надзирающего про-
курора 

5) направление копии гражданского 
иска в адрес органа расследования 

 

6) предоставления документов и 
информации надзирающему прокуро-
ру с целью подачи гражданского иска 

6) участие в рассмотрении граждан-
ского иска 

 

 7) участие в судебном заседании по 
рассмотрению ходатайства о наложе-
нии ареста на имущество 

 

Действия, осуществляемые на систематической основе 

Органы расследования Прокуратура 
Федеральная служба  

по финансовому мониторингу 

 1) постоянный надзор за действиями 
органов расследования 

1) выявление признаков, свидетель-
ствующих о проведении операций 
(сделок) с денежными средствами или 
иным имуществом, направленных на 
легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем 

 2) не реже одного раза в полугодие 
проведение анализа работы с указа-
нием мер, принятых в целях возме-
щения ущерба, причиненного пре-
ступлениями государству 
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Как можно наблюдать из вышеуказанной табли-
цы, действия органов власти, осуществляющих 
работу по возмещению ущерба, причиненного 
государству преступлением, носит комплексных 
характер. Вместе с тем, думается, что такая дея-
тельность требует некоторого совершенствова-
ния. Как справедливо отмечено в научной лите-
ратуре, к числу причин, затрудняющих процесс 
возмещения ущерба, относится, в том числе 
отсутствие участия иных органов власти в по-
добной деятельности. Так, в настоящее время в 
задачи оперативно-разыскной деятельности не 
входит установление доходов и имущества, по-
лученных преступным путем, что в существенной 
степени затрудняет установление такого имуще-
ства [9, с. 41].  

В этой связи, нам представляется целесообраз-
ным внести изменения в ст. 2 Федерального за-
кона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
разыскной деятельности»: абзац 5 ст. 2 после 
слова «конфискации» дополнить словами «а 
также имущества и доходов, полученных пре-
ступным путем».  

Помимо этого, в законодательстве оставлен без 
внимания вопрос исполнительного производства 
в части последующей реализации процедуры 
возмещения ущерба. Думается, что вынесение 
решения по уголовному делу не является окон-
чательной стадией рассматриваемого вопроса. 
В данном случае, следует заметить, что после 
судебного акта требуется работа по реализации 
имущества для восстановления полученного 
вреда, введения дополнительных ограничений в 
отношении субъекта преступления, в случае не-
возможного достижения целей возмещения. В 
связи с этим, как нам представляется, деятель-
ность прокуратуры требуется детализировать в 
части работы по реализации возмещения ущер-
ба, причиненного государству преступлением, 
после вынесения судебного акта. 

Результаты.  

Подводя итог проведенному анализу модели 
реализации возмещения ущерба, причиненного 
государству преступлением, можно сделать сле-
дующее выводы. 

1. Установлено, что основным инструментом 
возмещения ущерба, причиненного государству 
преступлением, является гражданский иск, кото-
рый может быть предъявлен как в рамках уго-
ловного дела, так и самостоятельно по правилам 

гражданско-процессуального законодательства. 

2. Субъектный состав, участвующий в возме-

щении ущерба, причиненного государству пре-
ступлением, можно представить в следующем 
виде: 

–  субъекты, в отношении которых осуществля-
ется возмещение вреда государству; 

–  органы власти, осуществляющие работу по 
возмещению вреда: следователь, руководитель 
следственного органа, дознаватель, начальник 
подразделения дознания, орган дознания; про-
курор, осуществляющий надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия; Федеральная 
служба по финансовому мониторингу. 

3. Основным нормативно-правовым докумен-
том, регламентирующим работу по возмещению 
ущерба, причиненного государству преступлени-
ем, является совместный приказ правоохрани-
тельных органов от 29.03.2016 «О порядке взаи-
модействия правоохранительных и иных госу-
дарственных органов на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства в сфере возмещения 
ущерба, причиненного государству преступлени-
ями». 

4. Работу по возмещению вреда, причиненного 
государству преступлением, условно можно раз-
делить на два вида: 

–  работа, по возмещению вреда, осуществляе-
мая в рамках уголовного дела; 

–  работа, по возмещению вреда, осуществляе-
мая на систематической основе.  

В первом виде задействованы все специальные 
органы, осуществляющие работу по возмеще-
нию вреда, а во втором только прокуратура и 
Федеральная служба по финансовому монито-
рингу. 

5. С целью единого подхода по проведению 
процедуры возмещения вреда, причиненного 
государству преступлением, в работе представ-
лена модель ее реализации, которая отображе-
на в таблице 1. 

6. Для усовершенствования процедуры возме-
щения вреда, причиненного государству пре-
ступлением, возможно предусмотреть следую-
щее новшества: 

–  включение в работу по возмещению вреда 
органов оперативно-разыскной деятельности; 

–  уточнения полномочий прокуратуры в части 
работы по возмещению вреда после вступления 
в силу судебного акта по уголовному либо граж-
данскому делу, в котором установлен порядок 
такого возмещения. 

Заключение.  

Необходимо констатировать, что в настоящее 
время имеется различный подход в понимании 
терминов «вред» и «ущерб», что, в первую оче-
редь, вызвано неоднозначным подходом законо-
дателя. Доказано, что понятие «ущерб» в широ-
ком смысле схоже с термином «вред».  

Понятие «вред» в своем первостепенном значе-
ние шире по отношению к родственному терми-
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ну, так как включает в себя физические, имуще-
ственные и моральные последствия. В связи с 
этим, мы полагаем более верным в рамках уго-
ловно-правовых отношений использовать тер-
мин «вред».  

Автором сделаны отдельные предложения, 
направленные на совершенствование деятель-
ности по возмещению ущерба, причиненного 
государству преступлением. 
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Аннотация. В статье исследуется вопрос назначения выплаты алиментов как способа 

защиты и обеспечения ребёнка надлежащим содержанием, в том числе в случае уклонения ро-
дителей от исполнения соответствующей обязанности. Исследуется вопрос практики выплаты 
алиментов на детей как в добровольном, так и в принудительном порядке их взыскания (в по-
рядке исполнительного производства). Затрагивается вопрос влияния соглашения об уплате 
алиментов на принудительный порядок их взыскания посредством обращения в соответствую-
щие органы. Также, в статье исследуется вопрос мер принудительного характера, способству-
ющих ускорению процесса алиментных выплат на детей, а равно самого исполнительного про-
изводства о взыскании алиментов. В результате проведённого исследования перед автором 
стоит задача отразить сущность и принципы исполнительного производства о взыскании али-
ментов, указав на важность существования соответствующего института исполнительного про-
изводства для общества в целом. Вместе с тем, учитывая современную актуальность института 
исполнительного производства о взыскании алиментов, задачей автора является указание на 
возможные риски и правовые последствия для лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов в при-
нудительном порядке, то есть в порядке исполнительного производства. Позиция автора насто-
ящей статьи построена не только на действующих правовых нормах в области семейного зако-
нодательства и законодательства об исполнительном производстве в Российской Федерации, 
но и на анализе судебной практики о взыскании алиментов и как следствие обусловленности 
возбужденных исполнительных производств по соответствующим делам. 

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, Семейный кодекс Российской 
Федерации, дети, родители, добровольный порядок взыскания алиментов, принудительный по-
рядок взыскания алиментов, исполнительное производство, соглашение об уплате алиментов. 
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Abstract. The article examines the issue of the appointment of alimony payments as a way to 

protect and provide a child with proper maintenance, including in the case of parents' evasion from 
fulfilling the corresponding obligation. The article examines the issue of the practice of paying child 
support both voluntarily and forcibly (in the order of enforcement proceedings). The issue of the influ-
ence of the agreement on the payment of alimony on the compulsory procedure for their recovery by 
contacting the relevant authorities is raised. The article also examines the issue of coercive measures 
that help accelerate the process of alimony payments for children, as well as the enforcement pro-
ceedings on the recovery of alimony. As a result of the conducted research, the author is faced with 
the task of reflecting the essence and principles of enforcement proceedings for the recovery of alimo-
ny, pointing out the importance of the existence of an appropriate institution of enforcement proceed-
ings for society as a whole. At the same time, given the current relevance of the institution of enforce-
ment proceedings for the recovery of alimony, the author's task is to indicate the possible risks and 
legal consequences for persons who evade payment of alimony in a compulsory manner, that is, in 
the order of enforcement proceedings. The position of the author of this article is based not only on the 
current legal norms in the field of family law and legislation on enforcement proceedings in the Rus-
sian Federation, but also on the analysis of judicial practice on the recovery of alimony and, as a re-
sult, the conditionality of the initiated enforcement proceedings in relevant cases. 

Keywords: alimony, alimony obligations, Family Code of the Russian Federation, children, par-
ents, voluntary alimony collection procedure, compulsory alimony collection procedure, enforcement 
proceedings, alimony payment agreement. 
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Введение.  

Одной из задач семейно-правовых отношений 
выступает обеспечение защиты детей на уровне 
их должного содержания со стороны остальных 
членов семьи, а равно их родителей. Именно 
так, Семейным кодексом Российской Федерации 
закреплено, что родители обязуется оказывать 
должное содержание своего ребёнка. По своей 
сути, именно содержание детей является ключе-
вой обязанностью родителя, вне зависимости от 
способа реализации соответствующего обяза-
тельства.  

Возникновение алиментных обязательств роди-
телей перед своими детьми является одним из 
социально значимых механизмов установления 
защиты должного содержания детей со стороны 
их родителей. Иными словами, следует, что: 
«Под алиментными обязательствами понимает-
ся комплекс мер, направленных на материаль-
ное обеспечение детей, родители которых укло-
няются от своих обязанностей, отмечая при этом 
роль государства в обеспечении их исполнения» 
[10].  

В итоге, несмотря на сложную составляющую 
алиментных обязательств, нам представляется 
возможным выделить основные критерии али-
ментных обязательств, которые в свою очередь 
носят как добровольный, так и принудительный 
характер, выбор которого зависит от множества 
факторов и обстоятельств [4].  

Зачастую, родитель, постоянно не проживающий 
со своим ребёнком, отказывается осуществлять 
необходимое содержание ребёнка, а равно - 
обеспечивать его. При таких обстоятельствах, а 
также с учётом отсутствия между родителями 
соглашения об уплате алиментов на ребёнка, 
родитель, с которым проживает ребёнок и кото-
рый, по сути, самостоятельно занимается его 
обеспечением, в том числе в материальном 
плане, имеет право обратиться в суд с соответ-
ствующим иском к другому родителю.  

Вместе с тем, при вынесении судом решения о 
назначении выплаты алиментов и предъявлении 
одним из родителей соответствующего исполни-
тельного документа в службу судебных приста-
вов, другой родитель должен немедленно при-
ступить к исполнению решения суда. Тем не ме-
нее, практика взыскания алиментов с недобро-
совестных родителей, которые отказываются 
выплачивать алименты своим детям даже после 
их принудительного взыскания посредством об-
ращения в специализированные органы, обу-
словлена немалым количеством неоконченных 
исполнительных производств и как следствие 
возбужденных в отношении соответствующих 
лиц административных и уголовных дел.  

Добровольная выплата и принудительное 
взыскание алиментов на ребёнка. 

Правовой характер такого понятия как «али-
ментные обязательства», в первую очередь, 

обусловлен принципами и выбором лица, кото-
рое приобрело такого рода обязательства. Речь 
идёт о добровольности и принуждённости выбо-
ра родителя при возникновении вопроса об 
уплате алиментов своему ребёнку. 

Добровольный характер выплаты алиментов 
заключается в свободной и намеренной позиции 
конкретного родителя оказывать материальную 
помощь своему ребёнку согласно принципам и 
правилам, установленным семейным законода-
тельством. Ярким примером этому служит за-
ключение между родителями ребёнка соглаше-
ния об уплате одним из них определённой еже-
месячной суммы алиментов.  

Роль института соглашения об уплате алимен-
тов заключается в том, что: «Позволяет решить 
вопросы алиментного обеспечения без вмеша-
тельства судебных органов и использования 
услуг медиаторов именно на тех условиях, кото-
рые выгодны как плательщику алиментов, так и 
их получателю. Иными словами, если лицо, обя-
занное выплачивать алименты, и лицо, имею-
щее право на их получение, договорились о том, 
как и каким образом будут происходить али-
ментные выплаты, то, в общем смысле, какие-
либо основания, препятствующие воли соответ-
ствующих субъектов, отсутствуют» [5].  

Как и любой другой юридический документ, со-
глашение об уплате алиментов имеет свою 
определённую структуру с наличием обязатель-
ных условий. Важно отметить, что соглашение 
об уплате алиментов подлежит обязательному 
нотариальному заверению.  

Итак, возвращаясь к структуре такого соглаше-
ния, необходимо выделить следующие его ос-
новные условия, а именно: «Обязательное нали-
чие правового основания для возникновения 
алиментного обязательства, затем предмет со-
ответствующего соглашения и конечно же поря-
док исполнения такого соглашения» [3].  

Кроме того, помимо перечисленных условий со-
глашения об уплате алиментов особенно важ-
ным является условие о размере алиментных 
выплат, который в свою очередь должен быть 
зафиксирован и прописан в соответствующем 
соглашении [2]. 

Если с принципом добровольного характера вы-
платы алиментов на примере заключения со-
глашения об уплате алиментов не возникает 
особых вопросов, то принудительный характер 
выплаты алиментов имеет ряд своих особенно-
стей.  

Во-первых, если родитель уклоняется от обя-
занности добровольно осуществлять обеспече-
ние своего ребёнка, то обязанность по уплате 
алиментов своему ребёнку может приобрести 
принудительный характер действия. То есть, при 
таких обстоятельствах вопрос о вменении тому 
или иному лицу (родителю) алиментных обяза-
тельств решает суд посредством вынесения со-
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ответствующего решения. Правом на обращение 
в суд с иском о взыскании алиментов на содер-
жание ребёнка обладает другой родитель или 
опекун, с которым ребёнок проживает и который 
самостоятельно занимается его содержанием. В 
этой связи, в случае вынесения положительного 
решения суда относительно взыскания с кон-
кретного родителя алиментов на содержание 
своего ребёнка, последний несёт алиментные 
обязательства вне зависимости от своего воле-
изъявления [6]. 

Вместе с тем, именно после получения родите-
лем исполнительного документа, позволяющего 
в принудительном порядке взыскать с другого 
родителя алименты на содержание их общего 
ребёнка, возникают основные сложности. На 
практике, на основании имеющегося у взыскате-
ля алиментов (одного из родителей) исполни-
тельного документа, он вправе обратиться в 
службу судебных приставов с соответствующим 
заявлением о возбуждении исполнительного 
производства. При этом действия судебного 
пристава-исполнителя заключаются в том числе 
в том, чтобы обратить взыскание как на офици-
альный доход должника (другого родителя), так 
и на иные доходы должника, имеющиеся в рас-
поряжении судебного пристава [8]. Помимо это-
го, существуют иные меры ограничений должни-
ка, в том числе, направленные на принудитель-
ное исполнение решения суда, такие как ограни-
чение на выезд из страны, ограничение специ-
ального права и иные [9]. 

Зачастую, наличие возбужденного исполнитель-
ного производства о взыскании алиментов и свя-
занных с этим ограничений не способствует доб-
росовестному исполнению должником (родите-
лем) своих обязанностей по содержанию детей, 
вследствие чего, для такого лица предусмотрена 
административная и даже уголовная ответ-
ственность [1]. 

Таким образом, следует вывод о том, что неза-
висимо от характера алиментных обязательств, 
а именно добровольного или принудительного 
способа исполнения обязанностей родителей по 
содержанию своих детей, государственная ини-
циатива исходит из принципа обеспечения мак-
симальной защищённости детей в материальном 
плане, несмотря на возможное неисполнение 
обязанностей родителей в части заботы и воспи-
тания своих детей. 

Исполнительное производство о взыскании 
алиментов на ребёнка. 

Любое исполнительное производство подлежит 
возбуждению на основании заявления конкрет-
ного лица, а равно будущего взыскателя, и соот-
ветствующего исполнительного документа с учё-
том сведений о вступившем в законною силу 
решения суда. В случае взыскания алиментов на 
детей в принудительном порядке (посредством 
возбуждения исполнительного производства), 
один из родителей (взыскатель) обращается с 
соответствующим заявлением в территориаль-

ную службу судебных приставов о взыскании с 
другого родителя (должника) необходимой, 
установленной судом или определённой родите-
лями ребёнка в соответствующем соглашении, 
суммы алиментов. Исполнительное производ-
ство о взыскании алиментов подлежит немед-
ленному возбуждению - то есть, в течение суток 
с момента обращения лица (одного из родите-
лей ребёнка) с соответствующим заявлением о 
взыскании алиментов. 

При наличии возбужденного исполнительного 
производства, у лица, выступающего должником 
в рамках соответствующего исполнительного 
производства о взыскании алиментов, с учётом 
его уведомления со стороны судебного приста-
ва-исполнителя возникает право на доброволь-
ное исполнение своих обязательств. В против-
ном случае, судебный пристав-исполнитель 
вправе рассчитать и назначить должнику испол-
нительский сбор, который составляет семь про-
центов от каждой суммы задолженности по али-
ментам в отдельности, но не менее одной тыся-
чи рублей.  

Вместе с тем, судебный пристав-исполнитель 
начинает реализацию мер по принудительному 
взысканию алиментов в отношении соответ-
ствующего родителя ребёнка – должника. Речь 
идёт о вменении различных запретов в отноше-
нии должника. Изначально, исходя из сути обес-
печения должного содержания ребёнка, на кото-
рого взыскиваются алименты в рамках опреде-
лённого исполнительного производства, судеб-
ный пристав-исполнитель занимается поиском 
официального дохода должника, в том числе, 
получаемого при трудоустройстве или при веде-
нии бизнеса, а также иных денежных средств, 
содержащихся на банковских счетах должника. 
Кроме того, для стимулирования должника ис-
полнять обязанности по выплате алиментов за-
конодательно установлен ряд иных ограничений, 
таких как наложение запрета на выезд за преде-
лы Российской Федерации, временное ограниче-
ние на пользование должником специальным 
правом и другие. Если с установлением запрета 
на выезд за пределы Российской Федерации не 
возникает вопросов, то в отношении временного 
ограничения на пользование должником специ-
альным правом следует пояснить, что под ука-
занным видом ограничения понимается ограни-
чение должника в пользовании автомобилем до 
момента снятия соответствующего ограничения 
судебным приставом-исполнителем. Исключени-
ем являются ситуации, когда официальная дея-
тельность должника – то есть, деятельность, 
приносящая ему доход, напрямую связана с 
управлением автомобильного транспортного 
средства, например, водитель такси. При ука-
занных обстоятельствах, с учётом уведомления 
об этом факте судебного пристава-исполнителя 
и предоставления со стороны должника соответ-
ствующего подтверждения, судебный пристав-
исполнитель не вправе вменять в отношении 
должника временного ограничения на пользова-
ние им специальным правом. 
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Кроме того, если должник по соответствующему 
исполнительному производству добровольно 
предоставляет в службу судебных приставов все 
необходимые документы, подтверждающие его 
трудоустройство или получение иного офици-
ального дохода, и при этом выражает своё со-
гласие на ежемесячное списание денежных 
средств в счёт оплаты алиментов с его заработ-
ка или же принимает решение самостоятельно 
перечислять денежные средства на счёт взыска-
теля в целях оплаты алиментов, и при этом у 
должника отсутствует задолженность по оплате 
алиментов, судебный пристав-исполнитель 
вправе снять все имеющиеся запреты и ограни-
чения в отношении должника. 

Однако в практике исполнительных производств 
о взыскании алиментов на детей не редки слу-
чае, когда должник является злостным непла-
тельщиком алиментов. Речь идёт о тех лицах, в 
отношении которых применены все возможные 
меры принудительного взыскания в порядке ис-
полнительного производства, однако, должного 
результата, выражающегося во взыскании али-
ментов с таких лиц, со стороны службы судеб-
ных приставов-исполнителей так и не достигну-
то. Зачастую, указанные лица не имеют постоян-
ного официального заработка или иных денеж-
ных средств возможных к списанию в счёт али-
ментов, а такие запреты, как выезд за границу 
или временное ограничение на пользование 
специальным правом не являются для таких лиц 
существенными, в отношении соответствующих 
должников образуется задолженность по выпла-
те алиментов. Стоит отметить, что в случаях, 
когда предполагаемый плательщик алиментов 
не имеет постоянного официального дохода, то 
сторона, обладающая правом взыскания али-
ментов, может обратиться в суд с соответству-
ющим исковым заявлением о взыскании алимен-
тов в твёрдой денежной сумме.  

В случаях невозможности взыскания алиментов 
с вышеуказанных должников, судебный пристав-
исполнитель вправе изначально составить в от-
ношении соответствующих лиц протокол об ад-
министративном нарушении по факту неуплаты 
алиментов с привлечением его к обязательным 
работам или к уплате штрафа согласно положе-
ниям Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. В случаях же 
повторного совершения указанного правонару-
шения, а равно - уклонения должника от уплаты 
алиментов своему ребёнку после привлечения 
его к административной ответственности, судеб-

ный пристав-исполнитель вправе привлечь 
должника к уголовной ответственности согласно 
положениям Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.  

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, 
что действующее законодательство Российской 
Федерации, затрагивающее основания и испол-
нение алиментных обязательств в порядке ис-
полнительного производства, в полной мере 
обеспечивает защиту и предоставление всех 
«рычагов» воздействия на плательщиков али-
ментов, в том числе, когда лицо, обязанное вы-
плачивать алименты, злостно уклоняется от их 
уплаты. Однако даже существующие меры за-
щиты должного обеспечения детей в рамках 
алиментных обязательств их родителей, не все-
гда способны помочь в достижении желаемого 
результата, а равно добиться фактического ис-
полнения алиментных обязательств.  

Заключение. 

В завершении темы исследования следует сде-
лать вывод о том, что существование института 
алиментных обязательств направлено на под-
держание защищённости, в том числе детей в 
части соблюдения и сохранения достойного 
уровня их содержания, несмотря на семейное 
положение их родителей или иные причины.  

Исходя из принципов семейного права, каждый 
из родителей обязан обеспечить своему ребёнку 
должную заботу, воспитание и содержание [7]. 
Что касается последнего, будь то добровольный 
или принудительный характер алиментных обя-
зательств, суть обязанности по обеспечению 
содержания своего ребёнка неизменна. Разница 
заключается лишь в том, что в случае принуди-
тельного взыскания алиментов посредством об-
ращения в суд с соответствующим иском, роди-
тель, обязанный выплачивать алименты на свое-
го ребёнка, сталкивается не только с судебной 
системой, но и с органами принудительного ис-
полнения решения суда, что, само по себе, спо-
собно создать для него определённые проблемы 
и трудности и, зачастую, заставляет таких лиц 
должным образом исполнять решение суда о 
взыскании алиментов и обеспечивать своих де-
тей. Вместе с тем, существуют исключения - то 
есть, те лица, которые даже после применения 
мер принудительного взыскания продолжают 
уклоняться от исполнения своих обязанной по 
уплате алиментов, однако, законодательно для 
таких лиц предусмотрены иные меры ответ-
ственности.  
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ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ МИГРАНТА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Куреев В.В. 
Краснодарский университет МВД России 

 
Аннотация. В настоящей статье обоснован цифровой профиль мигранта и его примене-

ние для повышения эффективности производства по делам об административных правонару-
шениях в сфере миграции населения. В результате исследования сформулировано понятие и 
содержание цифрового профиля мигранта и показано значение данного профиля для решения, 
возникающих проблем доказывания по делам об административных правонарушениях в сфере 
миграции, предложены пути совершенствования административно-правового регулирования 
противодействия административной деликтности мигрантов в Российской Федерации. Освеще-
ны проблемы производства по делам об административных правонарушениях в этой сфере. 
Отмечен целый ряд проблем установления фактов объективной стороны состава администра-
тивного правонарушения (время прибытия в Российскую Федерацию, получение визы, патента 
или разрешения на осуществление трудовой деятельности, цели пребывания в стране и другие 
обстоятельства). 

Ключевые слова: мигрант, цифровой профиль мигранта, производство по делам об ад-
министративных правонарушениях, доказывание состава административного правонарушения. 

 

THE DIGITAL PROFILE OF A MIGRANT AND ITS IMPORTANCE  
FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF PROCEEDINGS IN CASES  
OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF MIGRATION 

 

Viktor V. Kureev 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 
Abstract. Тhis article substantiates the digital profile of a migrant and its application to improve 

the efficiency of proceedings in cases of administrative offenses in the field of population migration. As 
a result of the research, the concept and content of the digital profile of a migrant are formulated and 
the importance of this profile for solving emerging problems of proof in cases of administrative offens-
es in the field of migration is shown, ways to improve the administrative and legal regulation of coun-
tering the administrative delicacy of migrants in the Russian Federation are proposed. The problems 
of proceedings in cases of administrative offenses in this area are highlighted. A number of problems 
were noted in establishing the facts of the objective side of the composition of an administrative of-
fense (time of arrival in the Russian Federation, obtaining a visa, patent or work permit, purpose of 
stay in the country and other circumstances). 

Keywords: migrant, digital profile of a migrant, proceedings in cases of administrative offenses, 
proving the composition of an administrative offense. 
 
Введение. 

Идеи, обосновывающие потребности формиро-
вания административно-правового регулирова-
ния цифрового профиля мигранта (далее – 
ЦПМ), на волне внедрения цифровых техноло-
гий в процессы публичного управления социаль-
но-экономическими процессами и процессами 
обеспечения государственной безопасности, в 
настоящее время все больше приобретают акту-
альность, обусловленную комплексом негатив-
ных тенденций, имеющих место в миграционной 
системе современной России [4].  

Особое место в среде негативных факторов со-
временных миграционных процессов в стране 
занимает административная деликтность ми-
грантов. При этом противодействие данным 
негативным явлениям, наравне с иными админи-
стративно-правовыми механизмами, осуществ-
ляется посредством привлечения мигрантов к 
административной ответственности за наруше-
ние российского миграционного законодатель-
ства. Между тем, мигрант как субъект админи-
стративной ответственности, являясь, чаще все-
го, иностранным субъектом в производстве по 
делам об административных правонарушениях, 
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порождает целый комплекс проблем, снижаю-
щих эффективность борьбы с нарушением ми-
грационного законодательства. Нам представля-
ется необходимым признать, что формирование 
административно-правового регулирования ЦМП 
позволит значительно повысить эффективность 
данного вида административного производства. 
Рассмотрим аргументы в пользу данного подхода. 

Обсуждение. Результаты. 

Следует признать, что проблема администра-
тивно-правовой регламентации ЦМП исследова-
на недостаточно. Здесь следует отметить ряд 
наших работ, посвященных данной проблематике 
[6, с. 209–248; 7, с. 412–417; 8, с. 5–9], а также ра-
бот в сфере экономики [9, с. 129–133; 11, с. 1459–
1472]. Мы ранее отмечали, что в настоящее вре-
мя следует признать наличие нормативно-
правовой основы для регламентации ЦПМ. Та-
ким правовым актом выступает Федеральный 
закон от 08 июня 2020 № 168-ФЗ «О едином фе-
деральном информационном регистре, содер-
жащем сведения о населении Российской Феде-
рации» [3]. В ст. 2 выше приведенного Феде-
рального закона дается определение федераль-
ного регистра сведений о населении (фактически 
цифровой профиль населения: граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства) который представляет собой сово-
купность сведений о населении Российской Фе-
дерации, сформированных в порядке опреде-
ленном законодательством РФ, на основе све-
дений о гражданах Российской Федерации, об 
иностранных гражданах и лицах без граждан-
ства, которые содержатся в государственных 
информационных системах органов государ-
ственной власти РФ, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами. Си-
стемный анализ положений приведенного закона 
позволяет признать, что федеральный регистр 
сведений о населения складывается, во-первых, 
из идентификатора и, во-вторых, совокупности 
сведений о населении Российской Федерации, 
определенных в ст. 7 веденного закона. Данные 
положения позволяют нам признать, что феде-
ральный регистр сведений о населении пред-
ставляет собой цифровой профиль человека, 
который в соответствии со ст. 6 приведенного 
закона, включает в себя сведения отдельные 
виды цифровых профилей, во-первых, граждан 
РФ и, во-вторых, об иностранных гражданах и 
лицах без гражданства, временно или постоянно 
проживающих в Российской Федерации, либо 
признанных беженцами или получивших вре-
менное убежище на территории Российской Фе-
дерации, а также об иностранных гражданах, 
временно пребывающих в Российской Федера-
ции и осуществляющих в установленном поряд-
ке трудовую деятельность, т.е. цифровой про-
филь различных видов мигрантов [7, с. 416]. Од-
новременно, ст. 4 приведенного закона опреде-
ляет предназначение данного профиля.  

Анализ норм указанной статьи позволяет при-
знать за ЦПМ следующих функций:  

1) функция учета актуальной и достоверной 
информации о мигранте;  

2) функция информационного обеспечения дея-
тельности органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами;  

3) функция предоставления государственных 
услуг;  

4) функция защиты прав и законных интересов 
иностранных граждан (лиц без гражданства), 
находящихся в Российской Федерации;  

5) функция обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации; 

6) функцию стратегического планирования в 
сфере миграции; 

7) статистическая функция учета мигрантов.  

Эти положения свидетельствуют о том, что 
формирование ЦПМ имеет многофункциональ-
ное предназначение. Причем следует констати-
ровать, что в указанной системе функций особое 
место занимает функция обеспечения нацио-
нальной безопасности государства.  

Таким образом, вся система функций ЦПМ и 
прежде всего функция обеспечения националь-
ной безопасности должна реализовываться для 
целей повышения эффективности и результа-
тивности публичного управления миграционны-
ми процессами в Российской Федерации, в том 
числе и в правоохранительной сфере.  

Овеществленная реализация концепции ЦПМ 
видится нам во введении ID-карты мигранта, 
которую предлагало ввести МВД России в рам-
ках реализации Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 31 октября 2018 № 622 (в ред. от 
12.05.2023) [2] и предложенной в проекте Феде-
рального закона «Об условиях въезда (выезда) и 
пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без граждан-
ства», где в ст. 21 предусматривалось положе-
ние в соответствии с которым ID-карта ино-
странного гражданина (лица без гражданства) 
является электронным носителем информации о 
владельце этой карты. Она предполагается к 
использованию в установленном порядке к при-
менению микросхема с бесконтактным интер-
фейсом, имеющая емкость памяти не менее 144 

килобайт, с возможностью доступа к сведениям, 
содержащимся в учетной записи иностранного 
гражданина в государственной информационной 
системе. Предполагалось, что в микросхеме в 
защищенном виде должна храниться графиче-
ская и текстовая информация о владельце                                                                 
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ID-карты, а объем персональных данных, запи-
сываемых на электронный носитель информа-
ции, содержащийся в ID-карте и перечень сведе-
ний, содержащихся в учетной записи иностран-
ного гражданина в государственной информаци-
онной системе, объем которой утверждаются 
Правительством РФ. Иначе, карта должна выда-
ваться всем въезжающим в Российскую Федера-
цию иностранным гражданам (лицам без граж-
данства) и содержать всю необходимую инфор-
мацию о мигранте. При этом отсутствие у ми-
гранта ID-карты по различным причинам, должно 
считаться административным правонарушением, 
влекущим кроме административного штрафа в 
качестве дополнительного административного 
наказания запрет на въезд в Российскую Феде-
рацию на определенный срок. 

Изучая проблемы производства по делам об 
административных правонарушениях в сфере 
миграции населения, мы отмечали целый ряд 
проблем данного вида производства [5, с. 1357–
1362; 8, с. 5–9]. Так, следует признать, что в ходе 
производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере миграции населения 
возникают проблемы установления личности 
мигранта, установления фактов объективной 
стороны состава административного правона-
рушения. Кроме этого, в ходе административно-
го производства по делам, отнесенным к полно-
мочиям органов полиции и предусмотренных                                
ч. 1.1, 3, 4 ст. 18.8, ч. 1–3 ст. 18.9, ч. 2 и 3                               
ст. 18.10, ст. 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, ч. 1, 3 и 4 
ст. 18.18, ч. 2 и 3 ст. 18.19 КоАП РФ, необходимо 
собрать достаточно широкий круг доказательств 
в виде документов: письменного объяснения 
иностранного гражданина, копии документа, 
удостоверяющего личность иностранного 
гражданина. 

Нам представляется, что всю необходимую ин-
формацию для полноценного производства по 
делу об административном правонарушении и 
доказывания обстоятельств, подлежащие выяс-
нению по делу об административном правона-
рушении (ст. 26.1 КоАП РФ), можно получить, 
посредством считывания информации с                             
ID-карты.  

При отсутствие у мигранта ID-карты и невозмож-
ности установить его личность необходимо 

предусмотреть два варианта решения про-
блемы. 

Во-первых, это должно влечь административную 
ответственность с установлением администра-
тивного наказания в виде административного 
штрафа и запрет въезда на территорию Россий-
ской Федерации на определенный срок. В дан-
ном случае такой состав административного 
правонарушения можно определить как гене-
ральный деликт. Безусловно, проблема гене-
рального административного деликта является 
новой и требующей дальнейшего исследования 
и обоснования его концепции, все же ее даль-
нейшая разработка и внедрение в практику ад-
министративно-правового регулирования, на 
наш взгляд, позволит решить комплекс проблем 
производства по делам об административных 
правонарушений.  

Во-вторых, установление личности мигранта при 
наличии у него ID-карты мигранта упрощено, так 
как на ID-карте должна содержаться информа-
ция, обеспечивающая идентификацию и вери-
фикацию иностранного гражданина (лица без 
гражданства) в режиме реального времени, 
установление личности мигранта остается акту-
альной при совершении им иного администра-
тивного правонарушения, не связанного с нару-
шением российского миграционного законода-
тельства. В этой связи, необходимо предусмот-
реть возможность приостановления производ-
ства по делу об административном правонару-
шении и применения процедуры установления 
личности иностранного гражданина.  

Заключение. 

Таким образом, расширение применения цифро-
вых технологий и, в частности, формирование 
концепции административно-правового режима 
цифрового профиля мигранта для реализации 
концепции государственной миграционной поли-
тики будет способствовать совершенствованию 
не только процессов позитивного публичного 
управления миграционными процессами, но и 
обеспечению национальной безопасности по-
средством осуществления производства по де-
лам об административных правонарушениях в 
сфере миграции населения в Российской Феде-

рации. 
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Аннотация. Цель исследования – проанализировать признаки объективной стороны со-

става преступления, предусмотренного статьёй 207.3 УК РФ. В статье установлена ответствен-
ность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Воору-
женных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Фе-
дерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или 
лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации или войска национальной гвардии Российской Федерации. Методология исследования 
основана на диалектико-материалистическом подходе к познанию обозначенных явлений и 
фактов. Инструментами в процессе работы над статьей стали такие методы, как сравнительно-
правовой, описательный, статистический. Теоретическую основу составили научные работы 
ведущих ученых в области отечественного уголовного права; нормативную – правовые акты в 
анализируемой сфере; эмпирическую – материалы судебной практики, статистические данные. 
Результатом проведенного в статье анализа стали выводы и предложения, которые могут быть 
полезны в практике применения и совершенствования уголовно-правовой нормы, закрепленной 
в статье 207.3 УК РФ.  

Ключевые слова: публичное распространение, заведомо ложная информация, Воору-
женные Силы Российской Федерации, защита интересов Российской Федерации, поддержание 
международного мира и безопасности, искусственное создание доказательств обвинения, тяж-
кие последствия.  
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the signs of the objective side of the corpus 

delicti provided for in Article 207.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article estab-
lishes responsibility for the public dissemination of deliberately false information about the use of the 
Armed Forces of the Russian Federation, the performance by state bodies of the Russian Federation 
of their powers, the provision by volunteer formations, organizations or persons of assistance in carry-
ing out tasks assigned to the Armed Forces of the Russian Federation or the troops of the National 
Guard of the Russian Federation. The research methodology is based on a dialectical-materialistic 
approach to cognition of the indicated phenomena and facts. Such methods as comparative legal, de-
scriptive, and statistical became tools in the process of working on the article. The theoretical basis 
was made up of scientific works by leading scientists in the field of domestic criminal law; normative - 
legal acts in the analyzed area; empirical - materials of judicial practice, statistical data. The analysis 
carried out in the article resulted in conclusions and suggestions that may be useful in the practice of 
applying and improving the criminal law norm enshrined in Article 207.3 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. 

Keywords: public dissemination, deliberately false information, the Armed Forces of the Rus-
sian Federation, protection of the interests of the Russian Federation, maintenance of international 
peace and security, artificial creation of evidence of the prosecution, grave consequences. 
 
Введение.  

В марте 2022 года уголовный закон нашей стра-
ны пополнился статьей 207.3 УК РФ, установив-
шей ответственность за публичное распростра-
нение так называемой «фейковой» информации 

о действиях российских военнослужащих в зоне 
проведения специальной военной операции. 

Статистика за неполный 2022 год (10 месяцев) 
по применению статьи 207.3 УК РФ представле-
на 14 осужденными, причем, это только по ча-
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стям 1 и 2, по 3 части данной статьи осужденных 
в том году не было. Не был никто осужден по 
части 3 и в 2023 году, в то время как по частям 1 
и 2 осуждено уже было 59 человек. Количество 
осужденных, таким образом, увеличилось более 

чем в 4 раза [1]. По данным Судебного Департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции, за первое полугодие 2024 года наблюдался 
также рост количества осужденных по статье 
207.3 УК РФ по сравнению с аналогичным пери-
одом 2023 года (23 осужденных по сравнению с 
21).  

Данная уголовно-правовая норма активно при-
меняется правоохранительными органами, но 
некоторые признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей 207.3 УК РФ, еще 
ждут своего дальнейшего анализа. Это, в част-
ности, касается объективной стороны этого об-
щественно опасного деяния.  

Обсуждение. 

Объективная сторона анализируемого состава 
преступления выражается в публичном распро-
странении описанной нами выше информации. 
Совершить это преступление можно только пу-
тем действия. По конструкции состав, закреп-
ленный в частях первой и второй статьи 207.3 УК 
РФ, является формальным. Преступление счи-
тается оконченным с момента публичного рас-
пространения заведомо ложной информации 
(даже одного случая ознакомления с ней). Со-
став преступления, закрепленный в ч. 3 ст. 207.3 
УК РФ, становится материальным.  

Термин «распространение» неоднократно встре-
чается в статьях уголовного закона, например, в 
ст. 128.1, 137, 207.1, 207.2, 242, 242.1. 242.2, 248, 
273, 274.1, 354.1 и других статьях УК РФ, но не 
раскрывается в нем. Его содержание поясняют 
некоторые постановления Пленума и обзоры 
Президиума Верховного Суда РФ. Воспользуем-
ся ими для уяснения смысла понятий, включен-
ных законодателем в статью 207.3 УК РФ. Так, в 
частности, в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 24.02.2005 № 3 применительно к 
составу клеветы в пункте 7 указано, что под 
«распространением сведений, порочащих честь 
и достоинство граждан или деловую репутацию 
граждан и юридических лиц, следует понимать 
опубликование таких сведений в печати, транс-
ляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 
кинохроникальных программах и других сред-
ствах массовой информации, распространение в 
сети Интернет, а также с использованием иных 
средств телекоммуникационной связи, изложе-
ние в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных долж-
ностным лицам, или сообщение в той или иной, 
в том числе устной, форме хотя бы одному ли-

цу» [2]. При разъяснении признаков объективной 
стороны состава преступления, закрепленного в 
статье 137 УК РФ, судьи Верховного Суда РФ в 
пункте 3 своего постановления от 25.12.2018                                     
№ 46 дали похожее понятие «распространения». 

Определения в целом схожи, и суть их сводится 
к сообщению с помощью различных способов 
какой-либо информации одному или нескольким 
лицам. 

Но в ст. 207.3 УК РФ речь идет о «публичном 
распространении». Чтобы разобраться, что 
означает этот признак, обратимся к разъяснени-
ям высшей судебной инстанции применительно к 
другим статьям УК РФ. В постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года                                        
№ 11 в пункте 4 указано: «Под публичными при-
зывами (статья 280 УК РФ) следует понимать 
выраженные в любой форме (например, в уст-
ной, письменной, с использованием технических 
средств) обращения к другим лицам с целью 
побудить их к осуществлению экстремистской 

деятельности…» [3]. Пояснение, аналогичное 
этому, дают иные постановления и обзоры Вер-
ховного Суда РФ. 

Таким образом, проанализировав приведенные 
выше извлечения путем грамматического толко-
вания, можно сделать следующий вывод: если 
заведомо ложная информация сообщается (рас-
пространяется) одному лицу (например, пере-
сылка информации в социальной сети одному 
человеку), то публичность отсутствует, а, следо-
вательно, нет уголовной ответственности. И 
наказание будет, если такая информация рас-
пространяется среди нескольких лиц.  

Единства мнения среди ученых относительно 
количества адресатов нет, кто-то указывает, что 
достаточно сообщить данные двоим лицам, дру-
гие настаивают, что минимально должно быть 
трое ознакомленных с такой информацией. И 
судьи Верховного Суда РФ в своих разъяснениях 
не говорят о минимальном количестве людей, 
получивших такую информацию. Приговоры де-
монстрируют нам, что, например, Д.Г. Волков 
сообщил заведомо ложную информацию о дей-
ствиях ВС РФ в зоне СВО четырем лицам (осуж-
денным), А.А. Горинов распространил такие 
данные в присутствии не менее 5 человек. В 
Интернете сообщается, что в ходе поездки в 
такси женщина, разговаривая с водителем о 
СВО, услышала от него помимо прочего слова 
сочувствия убитым украинским солдатам, о чем 
она сообщила в правоохранительные органы 
после высадки из машины. Чем закончилась 
проверка этого сообщения, неизвестно. Если 
было возбуждено уголовное дело по признакам 
анализируемого нами преступления, то публич-
ным можно признать сообщение заведомо лож-
ной информации о действиях ВС РФ даже одно-
му человеку. В изученных нами приговорах по-
добных случаев не встречалось. 

Может стоит обратиться к разъяснениям анали-
зируемых нами признаков, даваемым в русском 
языке? В Толковом словаре С.И. Ожегова дают-
ся следующие разъяснения слов: «публичный» – 
«Осуществляемый в присутствии публики, от-
крытый»; «распространить» – «1.Увеличить, 
сделать более обширным (книжн.). 2. Расширить 
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круг действия чего-н. 3. Сделать доступным, из-
вестным для многих» [4].  

Исходя из представленного толкования этих 
слов, можно сформулировать вывод о том, что в 
присутствии кого-либо, минимум двоих человек 
(неизвестно, будет ли это считаться публикой?), 
лицо делает заведомо ложную информацию из-
вестной им. А можно ли сделать вывод о том, 
что распространение подразумевает публич-
ность и это похожие слова, тем более, что, рас-
крывая термин «распространение», Верховный 
Суд РФ указал, что это сообщение данных од-
ному или нескольким лицам? А будет ли тайное 
распространение (если такое возможно) публич-
ным и, следовательно, влекущим уголовную от-
ветственность? Является ли тогда тайным рас-
пространение заведомо ложной информации о 
действиях ВС РФ в Интернете под ником?  

В большинстве же случаев осуждения по данной 
статье заведомо ложная информация распро-
странялась в сети Интернет, в частности, через 
социальные сети «ВКонтакте» (дело в отноше-
нии М.М. Ягудина, А.В. Филиппова, Р.Р. Ганеева, 
М.А. Рачкова), «Telegram» (дело в отношении 
С.А. Алихановой), «Инстаграм» (дело в отноше-
нии В. Белоцерковской), на канале видеохостин-
га «ЮТуб» (дело в отношении А.А. Горинова). 
Лидерство здесь держит социальная сеть 
«ВКонтакте. Во всех приговорах делается ого-
ворка, что доступ к источникам такой информа-
ции имеет неопределенное количество лиц. В 
деле по обвинению А.А. Горинова заведомо 
ложна информация об использовании ВС РФ 
была распространена и контактным путем (на 
заседании Совета депутатов муниципального 
округа Красносельский), а затем и бесконтакт-
ным (размещена в сети Интернет). 

Раскрывая признак публичности, приведенные 
выше постановления Пленума и обзоры Прези-
диума Верховного Суда РФ говорили и о месте 
распространения такой информации – обще-
ственные места и тому подобное. Вряд ли адми-
нистративный корпус исправительного учрежде-
ния, где, например, сообщил ложные сведения 
четырем осужденным Д.Г. Волков, можно счи-
тать общественным местом. Поэтому не всегда 

признак публичности можно привязывать к месту 
совершения преступления. 

Особо квалифицированный состав является по 
способу описания объективной стороны матери-
альным и предусматривает наступление тяжких 
последствий. В уголовном законе это признак не 
раскрывается, поэтому обратимся к разъяснени-
ям Верховного Суда РФ. Такое же последствие 
содержит часть третья ст. 285 УК РФ. Признаки 
данного преступления раскрыты в постановле-
нии Пленума Верховного Суда от 16 октября 
2009 г. № 19, пункт 21 которого под тяжкими по-
следствиями понимает крупные аварии, дли-
тельные остановки транспорта или производ-
ственного процесса, иное нарушение деятельно-
сти организации, причинение значительного ма-
териального ущерба, причинение смерти по не-
осторожности, самоубийство или покушение на 
самоубийство потерпевшего и т.п. [5]. Что счи-
тать такими последствиями, должна показать 
практика применения ч. 3 ст. 207.3 УК РФ, кото-
рой пока нет. Еще один вопрос, на который пока 
нет ответа: Возможно ли убийство при соверше-
нии данного преступления и, если да, то как бу-
дет проводиться квалификация содеянного – по 
совокупности со статьей 105 УК РФ или же это 
будет единое составное преступление, преду-
смотренное ч. 3 ст. 207.3 УК РФ, ведь размер 
наказания в этой части предусмотрен до 15 лет 
лишения свободы? 

Результаты. 

Таким образом, проанализировав состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 207.3 УК РФ, 
можно подвести итог, что практика применения 
данной уголовно-правовой нормы только начи-
нает формироваться и ответы на все вопросы, 
поставленные теорией уголовного права, пока 
или не получены, или же они неоднозначны.  

Заключение.  

Нами предложен анализ ряда признаков объек-
тивной стороны состава преступления, преду-
смотренного ст. 207.3 УК РФ. Правильная ли это 
позиция, вероятно, должна будет ответить су-
дебная практика, в том числе обобщенная в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию методологических сложностей, возникаю-

щих при изучении взаимодействия государственных органов в контексте обеспечения экономи-
ческой безопасности. В центре внимания находится анализ различных научных концепций вза-
имодействия, представленных в современной научной литературе. Рассматриваются как клас-
сические, так и современные подходы к пониманию взаимодействия, выявляются их сильные и 
слабые стороны применительно к сфере государственного управления. Особое внимание уде-
ляется методологическим проблемам, обусловленным различиями в интерпретации понятия 
«взаимодействие» в разных научных дисциплинах. В частности, анализируются проблемы из-
мерения и оценки эффективности взаимодействия, а также сложности, связанные с согласова-
нием различных методологических подходов на практике. В рамках исследования проводится 
сопоставительный анализ концепций взаимодействия, разработанных в рамках теории систем, 
философии и теории экономической безопасности, с целью выявления их эвристического по-
тенциала для изучения межведомственного взаимодействия. Обосновывается необходимость 
разработки интегративного методологического подхода, учитывающего специфику деятельно-
сти государственных органов в сфере обеспечения экономической безопасности. Отмечается 
важность учета фактора неопределенности и динамичности внешней среды при проектирова-
нии механизмов взаимодействия. Полученные результаты могут служить основой для даль-
нейших научных исследований в области государственного управления и обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, административное право, глобализация, 
экономические риски, правовое регулирование, государственный контроль. 
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Введение. 

Проблема обеспечения экономической безопас-
ности государства является сложной и многоас-
пектной, требующей комплексного подхода и 
согласованных действий различных государ-
ственных структур. В свою очередь, эффектив-
ность деятельности уполномоченных органов во 
многом определяется качеством их взаимодей-
ствия. 

Понятие «взаимодействие» изучается в рамках 
различных научных дисциплин, таких как социо-
логия, теория управления, политология, эконо-
мика, философия и др. Однако, несмотря на 
разнообразие существующих подходов, методо-
логические аспекты взаимодействия государ-
ственных органов в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности остаются недостаточно 
исследованными. Отсутствие единого методоло-
гического подхода к изучению данной проблемы 
создает неоднозначность в понимании сущности 
и механизмов межведомственного сотрудниче-
ства, что может негативно сказаться в процессе 
правоприменения.  

Очевидно, что для обеспечения экономической 
безопасности государства необходимо взаимо-
действие всех государственных органов, рабо-
тающих в этой сфере [1, с. 15–16]. 

Большой энциклопедический словарь определя-
ет взаимодействие как философскую категорию, 
отражающую процессы воздействия объектов 
друг на друга, их взаимную обусловленность и 
порождение одним объектом другого [2]  

Термин «взаимодействие» интерпретируется 
Б.А. Райзбергом как участие в общей работе, 
деятельности, сотрудничество, совместное осу-
ществление операций [3, с. 110–214], что обу-
словливает акцент именно на характере сов-
местной деятельности.  

Разграничивая категории «взаимодействие» и 
«координация» О.Л. Челпаченко справедливо 
отмечает, что дефиниция «координация» про-
ецируется относительно «горизонтальной струк-
туры координационной практики, которая тесно 
переплетается с вертикальной структурой, и 
служит своего рода ее закономерным дополне-
нием и продолжением», в отношении же сов-
местной деятельности целесообразнее исполь-
зование термина «взаимодействие» [4].  

Данный термин целесообразно интерпретиро-
вать как некую универсальную систему взаимо-
зависимости, непрерывного взаимовоздействия, 
взаимовлияния субъектов друг на друга в стрем-
лении к достижению одной или нескольких об-
щих целей. 

Итак, в научной литературе господствующая 
точка зрения о содержании и правовой природе 
взаимодействия, заключается в том, что взаимо-
действие – это согласованная в пространстве и 
времени деятельность двух или большего числа 

субъектов по достижению одной или нескольких 
общих целей, которая осуществляется путем 
разработки и принятия совместных документов, 
определяющих приоритетные направления, 
формы, методы, сроки совместных действий. 

При этом взаимодействие – сложный процесс, 
который требует четкой организации, обеспечи-
вающей согласованность действий взаимодей-
ствующих элементов и подсистем. Такая согла-
сованность достигается путем координации, 
направленной на решение следующих задач: 
выработка и проведение единой стратегии и ли-
нии поведения субъектов, установление опреде-
ленных отношений между ними; распределение 
функциональных обязанностей между активны-
ми элементами системы, а именно между субъ-
ектами; разработка, обсуждение и реализация 
совместных мероприятий; обеспечение целена-
правленности решения актуальных проблем; 
устранение дублирования функций (полномочий) 
элементов; рациональное распределение и ис-
пользование сил и средств; стабильность право-
применительной практики и т.п. 

Координация в любом случае предполагает та-
кую организацию взаимодействия, при которой 
вырабатывается тактическая и стратегическая 
линия поведения каждого участника, определя-
ются основные, приоритетные направления, 
устанавливается система координационных от-
ношений, проводится правовое урегулирование 
совместной деятельности и т.д. 

В действующем законодательстве и специаль-
ной литературе выделяют такие основные прин-
ципы взаимодействия, как: законность; экономи-
ческая эффективность; четкое разграничение 
задач и функций; комплексное использование 
сил и средств с учетом их предназначения и 
возможностей. 

Для обеспечения экономической безопасности 
государства необходимо взаимодействие всех 
государственных органов, работающих в данном 
направлении [1, с. 15–16.]. 

Следует заметить, что большинство авторов 
пытаются раскрыть сущность взаимодействия 
через анализ его понятия. При этом одни пони-
мают под взаимодействием совместную, согла-
сованную в пространстве и времени деятель-
ность двух или большего числа субъектов по 
достижению одной или нескольких общих целей, 
которая осуществляется путем разработки и 
принятия совместных документов, определяю-
щих приоритетные направления, формы, мето-
ды, сроки совместных действий, а другие рас-
сматривают взаимодействие как осознанную 
волевую деятельность, направленную на полу-
чение положительного результата [5, с. 7–11]. 

Несомненно, что понятие «взаимодействие» 
универсально, поскольку оно включает в себя 
все типы связей между предметами и явления-
ми, всевозможные изменения их свойств и со-
стояний. Так, категория «взаимодействие» рас-
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сматривается философами как всеобщая форма 
взаимосвязи явлений действительности, выра-
жающаяся в их взаимном изменении, как всякая 
связь и отношение между материальными объ-
ектами и явлениями, как всеобщая форма связи 
тел и явлений, осуществляющаяся в их взаим-
ном изменении, а также как процесс взаимного 
влияния тел друг на друга. 

Взаимодействие между правоохранительными и 
иными государственными органами в процессе 
обеспечения экономической безопасности вы-
ражается в том, что субъекты выступают как 
сложный социальный организм, находящийся во 
взаимных отношениях (связях). 

Это обусловлено уже тем, что результатом и 
проявлением взаимодействия предметов и яв-
лений служит всеобщая связь явлений как 
наиболее общая закономерность существования 
мира. Она выражает внутреннее структурное 
единство всех элементов и свойств в каждой 
целостной системе, а также бесконечно разно-
образные связи и отношения данной системы с 
другими окружающими ее системами или явле-
ниями [6, с. 70]. 

Мы склонны разделить точку зрения В.Ф. Щер-
бакова, который понимает под взаимодействием 
основанную на законе и других нормативных 
правовых актах совместную или согласованную 
в пространстве и во времени, по месту и целям 
деятельность различных государственных орга-
нов и должностных лиц по решению общей за-
дачи [7]. В нашем случае такой задачей является 
обеспечение экономической безопасности госу-
дарства. 

Организация борьбы с административными пра-
вонарушениями, в том числе в сфере экономики, 
подразумевает наличие относительно устойчи-
вой структуры, в которую входят субъекты этой 
борьбы, связи между ними, способы осуществ-
ления связей и которая предполагает постоян-
ную деятельность по изучению и налаживанию 
таких связей, их совершенствованию, поиску 
новых форм связей. 

Несомненно, каждый из субъектов взаимодей-
ствия занимает в системе свое, строго опреде-
ленное законом место, и в целом они (субъекты 
взаимодействия) выступают друг перед другом 
как относительно независимые, обособленные 
формирования. Однако взаимодействие –
сложный процесс, который требует четкой орга-
низации, обеспечивающей согласованность дей-
ствий взаимодействующих элементов и подси-
стем [8, с. 97]. Такая согласованность достигает-
ся путем координации – взаимодействия высше-
го порядка. 

Синергетическая методология настоящего ис-
следования позволяет заметить, что координа-
ционная деятельность является определенным 
образом организованной совокупностью своих 
элементов, представляющей их относительное 
устойчивое единство, разумеется, не в смысле 

неразрывности этого единства элементов в тео-
рии или на практике, а с точки зрения целостно-
сти этой совокупности, в результате разрыва 
которой простая множественность тех же эле-
ментов перестает обладать теми же качествами, 
что и сама система. 

Итак, координационная деятельность направле-
на на решение следующих задач:  

–  выработка и проведение единой стратегии и 
линии поведения субъектов, установление опре-
деленных отношений между ними; 

–  распределение функциональных обязанно-
стей между активными элементами системы, а 
именно между субъектами; 

–  разработка, обсуждение и реализация сов-
местных мероприятий; 

–  обеспечение целенаправленности решения 
актуальных проблем; 

–  устранение дублирования функций (полно-
мочий) элементов; 

–  рациональное распределение и использова-
ние сил и средств; 

–  стабильность правоприменительной практики 
и т.п. 

Координация в любом случае предполагает та-
кую организацию взаимодействия, при которой 
вырабатывается тактическая и стратегическая 
линия поведения каждого участника, определя-
ются основные, приоритетные направления, 
устанавливается система координационных от-
ношений, проводится правовое урегулирование 
совместной деятельности и т.д. 

Координация взаимодействия может осуществ-
ляться как в рамках единого ведомства (ведом-
ственная координация), так и в том случае, если 
субъекты входят в различные ведомства (меж-
ведомственная координация) и не являются со-
подчиненными. 

В последнем случае возникает потребность со-
здания координируемого центра, единого управ-
ляемого органа, наделенного по взаимному со-
гласию соответствующими полномочиями. Эф-
фективность взаимодействия во многом зависит 
от организации его правового регулирования, 
осуществляемого при помощи права и иных 
юридических средств воздействия на обще-
ственные отношения. 

С методологических позиций цели взаимодей-
ствия элементов государственной системы 
обеспечения экономической безопасности можно 
рассматривать как осознанный образ желаемого 
(прогнозируемого) результата. 

Причем определение целей взаимодействия 
начинается с обнаружения проблемных ситуа-
ций, различий между существующим и желае-
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мым в состоянии исследуемых общественных 
отношений. Сформулированная цель становится 
основанием для определения задач, направлен-
ных на достижение поставленной цели либо 
максимально возможное приближение к ней. 

При этом, если рассматривать желаемый ре-
зультат как цель, несомненно, путь достижения 
цели – это направление (одним из значений сло-
ва «направление» является «путь развития» [9, 
c. 399]. 

Необходимо отметить, что взаимодействие – 
явление не субъективного порядка, исходящее 
только из желания взаимодействующих сторон, а 
объективно необходимое условие, без которого 
не могут и не должны решаться вопросы реали-
зации противодействия экономическим преступ-
лениям и правонарушениям. Взаимодействие – 
сотрудничество, основанное на общности цели и 
выражающееся в организации и использовании 
наиболее рациональных форм сочетания сил, 
средств и методов компетентных субъектов. 

В процессе взаимодействия между субъектами 
устанавливаются взаимные связи, выражающи-
еся в совместной или согласованной деятельно-
сти. В зависимости от средств, обеспечивающих 
регулирование, они могут выступать в форме 
правовых или организационных отношений. 

При организации взаимодействия стороны 
должны исходить из ряда общих положений 
(принципов). Под принципами взаимодействия 
понимаются основные руководящие положения, 
которые опосредуют цель, содержание и формы 
делового сотрудничества и обеспечивают до-
стижение задач, определяемых законом. В этой 
связи уяснение исходных положений, т.е. право-
вых принципов, на которых должны строиться 
принципы взаимодействия, приобретает важное 
теоретическое и практическое значение. 

В действующем законодательстве и специаль-
ной литературе выделяют такие основные прин-
ципы взаимодействия, как: законность; экономи-
ческая эффективность; четкое разграничение 
задач и функций; комплексное использование 

сил и средств с учетом их предназначения и 
возможностей. 

При всестороннем и полном анализе можно про-
следить и взаимосвязь между всеми принципа-
ми. Указанные принципы, опираясь на конкрет-
ные правовые нормы, регламентирующие дея-
тельность взаимодействующих субъектов, под-
лежат неукоснительному, обязательному испол-
нению всеми участвующими сторонами в про-
цессе взаимодействия, поскольку способствуют 
решению конкретных вопросов, возникающих на 
практике. 

В этой связи следует признать справедливым 
вывод Э.А. Русецкой о том, что взаимодействие 
государственных и частных структур приведет к 
более эффективному и плодотворному искоре-
нению угроз экономической безопасности, и Рос-
сия сможет составить достойную конкуренцию 
мировым державам [10]. 

Заключение. На основании вышеизложенного 
можно выделить объективно существующие ос-
новные направления взаимодействия субъ-
ектов государственной системы обеспечения 
экономической безопасности в Российской Фе-
дерации: 

1) разработка правовых основ совместной дея-
тельности по обеспечению экономической без-
опасности; 

2) проведение совместных мероприятий, в том 
числе оперативно-профилактических и иных 
операций, по раскрытию и расследованию фак-
тов правонарушений в сфере экономической 
деятельности; 

3) предупреждение правонарушений в экономи-
ческой сфере и экономических преступлений. 

4) информационное, аналитическое и научно-
методологическое обеспечение совместной дея-
тельности по обеспечению экономической без-
опасности; 

5) подготовка кадров, в том числе повышение 
их квалификации. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Мальцева Е.Д. 
Администрация города Перми  

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации концессионных 

соглашений, заключаемых субъектами Российской Федерации для строительства общеобразо-
вательных школ в муниципальных образованиях на соответствующих территориях. Сравнение 
отдельных положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» показывает, что задача по организации общего образования от-
носится к компетенции муниципальных образований, в то время как большая часть концессий, 
направленных на создание объектов для размещения общеобразовательных учреждений, за-
ключаются от имени исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Приведенный в статье анализ отдельных положений концессионного соглашения 
на примере Пермского края, позволяет говорить о необходимости участия муниципального об-
разования как фактического выгодоприобретателя, на стадии заключения концессионного со-
глашения.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионное соглашение, до-
говор, строительство, общее образование, субъект Российской Федерации, муниципальное об-
разование, муниципальное общеобразовательное учреждение.  

 

SOME FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CONCESSION AGREEMENTS 
FOR THE CREATION OF GENERAL EDUCATION INSTITUTION OBJECTS  

 

Ekaterina D. Maltseva 
Perm City Administration 

 
Abstract. The article reviews some aspects of the implementation of concession agreements 

concluded by the territorial entities of the Russian Federation for the construction of general education 
schools in municipalities on respective territories. The comparison of individual provisions of Federal 
Law № 273-FZ Concerning Education in the Russian Federation of December 29, 2012 shows that 
the task of organizing general education pertains to the competence of municipalities, while most con-
cessions aimed at constructing facilities for the placement of general education institutions are con-
cluded on behalf of the state power executive bodies of the territorial entities of the Russian Federa-
tion. The analysis of individual provisions of the concession agreement given in the article through the 
Perm Krai example allows for a conclusion about the need for the participation of the municipality as 
the actual beneficiary party at the stage of concluding the concession agreement. 

Keywords: Public-private partnership, concession agreement, contract, construction, general 
education, territorial entity of the Russian Federation, municipality, municipal general education institu-
tion. 
 
Введение. 

Последние несколько лет в целях создания но-
вых объектов социальной инфраструктуры в 
субъектах Российской Федерации широкое рас-
пространение получили современные правовые 
формы инвестирования. Привлечение и исполь-
зование частного капитала в условиях дефицита 
бюджетных средств позволяет наиболее эффек-
тивно реализовывать публичные функции госу-
дарства.  

В связи с этим, особую актуальность приобрета-
ет вопрос совершенствования правовых меха-

низмов, регулирующих возникающие правоот-
ношения.  

По данным Банка России, Правительство Рос-
сийской Федерации высоко оценивает перспек-
тивы развития партнерских отношений государ-
ственных и бизнес структур и будет способство-
вать развитию существующих и появлению но-
вых видов и правовых форм сотрудничества в 
этом направлении [1]. 

В настоящее время заключение концессионных 
соглашений является наиболее распространён-
ной формой государственно-частного партнёр-
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ства. Широкое распространения концессий обу-
словлено взаимовыгодными условиями как для 
бизнеса, так и для публичного образования. 
Бизнесу гарантируются возвратные долгосроч-
ные инвестиции с одновременным разделением 
рисков с публичным партнером, а органы испол-
нительной власти получают возможность реали-
зации своих полномочий в части создания и экс-
плуатации объектов социальной инфраструкту-
ры в отсутствие необходимости единоразовых 
значительных капитальных вложений в короткие 
сроки. 

Обсуждение. 

Расширение использования концессионных со-
глашений в сфере образования является особой 
актуальным в настоящее время и в связи с тем, 
что материально-техническая база детских са-
дов и общеобразовательных школ требует су-
щественного обновления. Например, на терри-
тории города Перми средний срок эксплуатации 
муниципальных объектов начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния составляет 57 лет.  

Подобное положение свойственно всем регио-
нам Российской Федерации; вместе с тем, раз-
витие экономики и жилищного строительства 
обуславливают быстрый рост темпов строитель-
ства социальной инфраструктуры в регионах 
последнее десятилетие. В сфере образования 
решение задачи по созданию мест в общеобра-
зовательных учреждениях осуществляется в 
рамках национального проекта «Образование», 
при реализации которого уже открыто 1224 но-
вых школ общей мощностью более 778 тыс. 
мест. До конца 2024 года будут введены в экс-
плуатацию еще 1300 школ [2]. 

Важную роль в появлении новых объектов соци-
альной инфраструктуры играют строительные 
компании, заключающие договоры о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, в 
рамках которых распространенным является 
обязательство по строительству общеобразова-
тельных школ или организаций дошкольного 
образования. 

Однако в последние годы свою актуальность 
набирает строительство объектов в сфере обра-
зования по концессионным соглашениям по вы-
шеуказанным преимуществам.  

В Российской Федерации строительство объекта 
образования может являться предметом концес-
сионного соглашения [ст. 7, 3]. 

 В настоящее время концессионные соглашения 
в сфере образования реализуются на террито-
рии 45 субъектов Российской Федерации в от-
ношении 183 объектов, из которых на стадии 
эксплуатации – 45, на стадии строительства (ре-
конструкции) – 138. Общий объем инвестиций в 
данной сфере превысил 550 млрд руб. [4].  

Правительством Российской Федерации в По-

становлении от 11 ноября 2006 года № 671 
утверждено примерное концессионное соглаше-
ние в отношении объектов образования. Однако 
его положения, на наш взгляд, являются общи-
ми, не отражающими отдельные нюансы сферы 
применения, которая определяется отраслевым 
законодательством.  

Организация образовательной деятельности 
является одной из важных обязанностей органов 
публичной власти различного уровня.  

Так, к полномочиям органов местного само-
управления относится организация предостав-
ления доступного бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях [ст. 15, 16, 5]. 

Полномочиями по реализации образовательной 
деятельности наделены в пределах своей ком-
петенции федеральные органы государственной 
власти [ст. 6, 6] и органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации [ст. 7, 6]. 

Образовательная деятельность осуществляется 
в соответствии с Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, которые 
включают в себя требования к условиям реали-
зации основных образовательных программ, в 
том числе кадровым, финансовым, материаль-
но-техническим условиям. С каждым годом тре-
бования изменяются с учетом внедрения инно-
ваций, применения современных практик по ор-
ганизации образовательного процесса.  

Кроме этого, образовательная деятельность 
относится к лицензируемой деятельности [7], что 
порождает высокие требования к проектно-
инженерным решениям при создании и опреде-
ленные ограничения на стадии эксплуатации 
объекта общеобразовательной организации. 

В свою очередь, договор, целью которого явля-
ется создание объекта общеобразовательной 
организации, независимо от своей правовой 
природы и субъектного состава, должен содер-
жать условия, позволяющие в последствии экс-
плуатировать объект в соответствии с требова-
ниями, содержащимися в Федеральном законе 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и соответству-
ющих подзаконных актах. 

В этой связи, публичная власть, в первую оче-
редь, заинтересована в строительстве объектов 
образования, отвечающих современным и ли-
цензионным требованиям, в которых свою дея-
тельность будет осуществлять государственные 
и муниципальные образовательные организа-
ции, в том числе по концессионным соглашени-
ям.  

Здесь следует отметить, что, исходя из общих 
норм законодательства о концессионных согла-
шениях, именно концессионер берет на себя 
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обязательства по осуществлению деятельности 
с использованием объекта концессионного со-
глашения [ст. 3, 3]; при этом он вправе осу-
ществлять эту деятельность как самостоятель-
но, так и с привлечением других лиц.  

Кроме того, концессионер может передавать 
объект концессионного соглашения в пользова-
ние третьим лицам на срок, не превышающий 
срока его использования (эксплуатации), при 
условии соблюдения такими лицами обяза-
тельств концессионера по концессионному со-
глашению [ст. 8, 3]. 

Таким образом, для осуществления образова-
тельной деятельности концедент вправе при-
влечь государственную или муниципальную об-
разовательную организацию.  

Исходя из задачи по созданию мест в общеобра-
зовательных учреждениях для обеспечения 
населения, доступным качественным образова-
нием при заключении концессионного соглаше-
ния концедент обоснованно рассчитывает на 
обязанность концессионера после ввода объекта 
концессионного соглашения в эксплуатацию, 
передать его третьему лицу - государственной 
или муниципальной образовательной организа-
ции.  

В этой связи, возникает вопрос соотношения 
законного права концессионера осуществлять 
деятельность с использованием объекта концес-
сионного соглашения самостоятельно и возмож-
ных обязательств по передаче объекта концес-
сионного соглашения учреждению образования, 
находящемуся в ведении публичного образова-
ния. 

Совокупное толкования норм законодательства 
о концессионных соглашениях, гражданского 
законодательства, в частности, о свободе дого-
вора, согласно которым понуждение к заключе-
нию договора допускается, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена добровольно 
принятым обязательством, однозначно позволя-
ет сделать вывод о том, что концессионное со-
глашение может содержать подобные условия. В 
последующем, такие обязательства дают гаран-
тии публичным образованиям о передаче им 
этого имущества.  

Исходя из изложенного, целесообразно в усло-
виях концессионных соглашений предусматри-
вать обязательства концессионера по передаче 
объекта образовательной организации, которую 
предложит концедент. Однако указанные поло-
жения являются актуальными в том случае, ко-
гда на стороне концедента выступает орган 
местного самоуправления, в введение которого 
находится муниципальная образовательная ор-
ганизация.  

В то же время, на практике в ряде субъектов 
Российской Федерации концедентом на строи-
тельство общеобразовательных школ выступают 
региональные органы власти. Например, Перм-

ским краем в лице Министерства экономического 
развития Пермского края заключено 7 концесси-
онных соглашений на создание объектов обра-
зования: общеобразовательная школа, из кото-
рых строительство 3 объектов завершено. Ана-
логичным образом концессионные соглашения 
заключены в Тамбовской, Калужской Свердлов-
ской областях, Хабаровском крае и в других 
субъектах Российской Федерации [4].  

С учетом того, что на органы государственной 
власти не возложены полномочия по организа-
ции предоставления начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, 
очевидно, что в качестве третьего лица конце-
дент будет привлекать муниципальную образо-
вательную организацию, если не планирует 
осуществлять указанную деятельность самосто-
ятельно. Указанные выводы подтверждаются на 
практике. 

Например, между Пермским краем в лице Мини-
стерства образования и науки Пермского края и 
ООО «Школа Новые Ляды» заключено Концес-
сионное соглашение о финансировании, проек-
тировании, строительстве и эксплуатации объек-
та образования: общеобразовательной школы 
на 1050 мест» Техно-Школа им. В.П. Савиных» в 
городе Перми (далее – Концессионное соглаше-
ние).  

Согласно условий Концессионного соглашения, 
при его исполнении концессионер вправе испол-
нять Концессионное соглашение своими силами 
и (или) с привлечением в соответствии с услови-
ями концессионного соглашения других лиц. При 
этом концессионер несет ответственность за 
действия других лиц как за свои собственные. 
При реализации проекта концессионер обязан 
обеспечить среди прочего заключение с образо-
вательной организацией договора об использо-
вании объекта соглашения в соответствии с ос-
новными условиями договора. Объект предо-
ставляется образовательной организации для 
осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным програм-
мам и по согласованию с концессионером – иной 
деятельности, сопутствующей образовательной 
деятельности.  

Помимо этого, на концессионера возлагается 
обязанность по осуществлению образователь-
ной деятельности по дополнительным образова-
тельным программам с использованием объекта 
соглашения. 

Осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным програм-
мам, в силу норм закона и положений Концесси-
онного соглашения, может осуществляться тре-
тьим лицом; в том числе таким третьим лицом 
может выступать образовательная организация, 
эксплуатирующая объект Концессионного со-
глашения.  

Во исполнение условий концессионного согла-
шения между концедентом и муниципальным 
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автономным общеобразовательным учреждени-
ем «Техно-школа летчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» 
заключен договор об использовании объекта для 
осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным програм-
мам. 

Однако стоит отметить, что ни муниципальная 
образовательная организация, ни ее учредитель 
в лице департамента образования администра-
ции города Перми стороной Концессионного со-
глашения не является; следовательно, каких-
либо обязательств по заключению договора по 
использованию объекта и его соответствию 
условиям концессионного соглашения, в отличии 
от концедента, муниципальная образовательная 
организация не имеет.  

Кроме того, в соответствии со ст. 12 Конституции 
Российской Федерации, органы местного само-
управления, в ведении которых находятся муни-
ципальные управления образования, в подавля-
ющем большинстве случаев выполняющие 
функции учредителя общеобразовательных 
школ, самостоятельны. Самостоятельность в 
пределах своих полномочий подразумевает от-
сутствие прямого подчинения исполнительным 
органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Данное правовое регулиро-
вание указывает на тот факт, что концессионер, 
которым является орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, не имеет ка-
ких-либо властных полномочий по принятию ре-
шения об использовании муниципальной обра-
зовательной организацией того или иного объек-
та недвижимости, которое будет для него обяза-
тельно. Правоотношения, возникающие между 
муниципальной общеобразовательной органи-
зацией и концессионером в процессе эксплуата-
ции объекта концессионного соглашения, явля-
ются гражданско-правовыми, а значит основы-
ваются на свободной воле каждой из сторон и 
должны строиться исходя из принципа свободы 
договора.  

Результаты. 

Как нам представляется, в полной мере свобода 
договора в рассматриваемой конструкции не-
возможна, поскольку условия концессионного 
соглашения определяют значительный объем 

прав и обязанностей каждого участника в про-
цессе эксплуатации объекта, порядок урегулиро-
вания споров, проведения расчетов и, в зависи-
мости от характеристик создаваемого объекта, 
географических и экономических особенностей 
субъекта Российской Федерации, могут регули-
ровать иные вопросы, вытекающие из специфи-
ки концессий. 

Условия гражданско-правового договора пользо-
вания объекта концессионного соглашения, за-
ключаемого между муниципальной общеобразо-
вательной организацией и концессионером, во 
многом заранее ограничены условиями концес-
сионного соглашения, что порождает необходи-
мость учета интересов муниципального образо-
вания на этапе заключения концессионного со-
глашения на региональном уровне. 

Заключение. 

Выходом из сложившейся ситуации может быть 
предоставление возможности заключения кон-
цессионного соглашения с тремя сторонами, как 
это предусмотрено для объектов транспортной 
инфраструктуры и технологически связанных с 
ними транспортных средств, обеспечивающих 
деятельность, связанную с перевозками пасса-
жиров транспортом общего пользования, за ис-
ключением метрополитена [ст. 5, 3]. 

В данном случае орган местного самоуправле-
ния будет выступать стороной, которая обязует-
ся заключить договор об использовании объекта 
концессионного соглашения на определенных 
условиях. При этом также необходимо преду-
смотреть предельную цену, которую обязана 
будет уплачивать муниципальная образователь-
ная организация за счет средств бюджета муни-
ципального образования.  

Для этих целей представляется целесообразным 
в Федеральном законе № 115-ФЗ предусмотреть 
положения, при которых при выступлении на 
стороне концедента субъекта Российской Феде-
рации, самостоятельной стороной в концессион-
ном соглашении помимо концессионера может 
выступать орган местного самоуправления, в 
ведении которого находится муниципальное об-
разовательное учреждение, для целей деятель-
ности которого создается объект концессионного 
соглашения.  
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ПОКАЗАНИЯ ПРИСЯЖНОГО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОПУСТИМОСТИ 

 
Милица А.В. 

Кубанский государственный университет 
 
Аннотация. В статье автором раскрыты теоретические и практические вопросы произ-

водства допроса присяжного заседателя. Проанализированы мнения ученых по данному аспек-
ту, исследована судебная практика в данной сфере, рассмотрен зарубежный опыт регулирова-
ния исследуемого аспекта. С учетом положений отдельных постановлений Конституционного 
суда РФ определены критерии допустимости показаний присяжного. Сделан вывод о необхо-
димости реформирования соответствующих положений законодательства. Остаются многочис-
ленные возможности оказания давления на присяжных с целью влияния на их вердикт. Поэтому 
отрицать необходимость наделения присяжных статусом свидетеля при установлении процес-
суальных нарушений в суде апелляционной инстанции значит отрицать необходимость спра-
ведливого правосудия. 

Ключевые слова: допрос, мотивировочная часть, обстоятельства уголовного дела, пока-
зания, присяжные, свидетельский иммунитет, уголовно-процессуальное законодательство, уго-
ловно-процессуальные нарушения. 

 

THE TESTIMONY OF THE JUROR:  
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ADMISSIBILITY 

 
Anna V. Militsa 

Kuban State University 
 
Abstract. In the article, the author reveals the theoretical and practical issues of the interroga-

tion of a juror. The opinions of scientists on this aspect are analyzed, judicial practice in this area is 
investigated, and foreign experience in regulating the aspect under study is considered. Taking into 
account the provisions of individual rulings of the Constitutional Court of the Russian Federation, the 
criteria for the admissibility of juror testimony have been determined. The conclusion is made about 
the need to reform the relevant provisions of the legislation. There remain numerous possibilities of 
exerting pressure on the jury to influence their verdict. Therefore, to deny the need to grant jurors the 
status of a witness when establishing procedural violations in the court of appeal means to deny the 
need for fair justice. 

Keywords: interrogation, motivational part, circumstances of the criminal case, testimony, jury, 
witness immunity, criminal procedural legislation, criminal procedural violations. 
 
Введение.  

Одна из задач уголовно-процессуальной науки – 
помочь устранить пробелы в правовом регули-
ровании соответствующих отношений [12, с. 7]. 
Для этого ученые выявляют проблемы и разра-
батывают предложения по их решению [9,                             
с. 154]. Многие пробелы заполняются также и 
правоприменителем в результате рассмотрения 
дел или обобщения практики. Одним из приме-
ров служит Постановление Конституционного 
Суда от 07.07.2020 № 33-П (далее – ПКС № 33), 
в котором было выработано своеобразное изъя-
тие из свидетельского иммунитета присяжных 
заседателей. 

Обсуждение.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – 

УПК РФ) определяет свидетеля как «лицо, кото-
рому могут быть известны какие-либо обстоя-
тельства, имеющие значение для расследования 
и разрешения уголовного дела, и которое вызва-
но для дачи показаний» (ч. 1 ст. 56). Не любое 
лицо может (должно) быть свидетелем по уго-
ловному делу, что следует из правила о свиде-
тельском иммунитете. 

А.В. Шигуров и Е.И. Шигурова считают свиде-
тельским иммунитетом полный запрет на допрос 
отдельных категорий лиц, перечень которых ука-
зан в ч. 3 ст. 56 УПК РФ [13, с. 110]. Подобным 
же образом высказались Ю.К. Орлов [8, с. 99–
100], С.Н. Перетокин, опираясь на использован-
ные в ч. 3 ст. 56 УПК РФ формулировки [10,                                         
с. 37].  

Так, согласно действующей редакции п. 1 ч. 3                                                             
ст. 56 УПК РФ, присяжный заседатель не подле-
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жит допросу в качестве свидетеля об обстоя-
тельствах уголовного дела, которые стали ему 
известны в связи с участием в производстве по 
данному уголовному делу. На первый взгляд, эта 
норма категорически запрещает выяснять у при-
сяжных какие бы то ни было данные об обстоя-
тельствах уголовного дела, в том числе об об-
стоятельствах его рассмотрения в суде первой 
инстанции. Так, А.В. Смирнов считает, что об-
стоятельства уголовного дела – это не только 
сведения о фактах о преступлении, но и обстоя-
тельства рассмотрения дела в суде, включая 
суждения присяжных в совещательной комнате 
[6, с.185]. Но так ли это? 

Воздействие на присяжных, нарушение тайны их 
голосования – грубые нарушения уголовно-
процессуального законодательства, безусловно 
влекущие отмену приговора в суде апелляцион-
ной инстанции (п. 2 ст. 38915, п. 8 ч. 2 ст. 38917 
УПК РФ). Верховный Суд РФ неоднократно рас-
сматривал жалобы, связанные с вопросами 
нарушения тайны совещания присяжных, однако 
отмечается тенденция игнорирования судебным 
органом некоторых позиций Европейского суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ), которые в 
рассматриваемый период еще имели юридиче-
скую силу для нашей страны. В частности, отме-
тим дела «Тимофеев против России» от 
14.11.2017 и «Никотин против России» от 
08.01.2019, в которых гарант соблюдения ЕКПЧ 
прямо указывал, что Верховный Суд РФ явно не 
желает обеспечивать право на справедливое 
судебное разбирательство. В деле Никотина 
четко указывается, что лишь допрос присяжного 
может пролить свет на то, что на присяжных ока-
зывалось внешнее влияние, то есть незаконное 
воздействие. 

Действительно нередкими являются ситуации, 
когда сторонам необходимо получить от присяж-
ных показания, которые могут свидетельство-
вать о грубых нарушениях уголовно-
процессуального законодательства. Подобные 
сведения не имеют отношения к существу уго-
ловного дела, поэтому теоретически их можно 
получить от присяжных. Такая возможность ле-
гально появилась благодаря ПКС № 33, которым 
доминирующая доселе парадигма о невозмож-
ности опроса присяжных была изменена. 

При рассмотрении уголовного дела в отношении 
лица из Свердловской области [15] были допу-
щены нарушения тайны совещания присяжных. 
В результате обжалования приговора суд апел-
ляционной инстанции (ВС РФ) отказал в удовле-
творении ходатайства о допросе присяжных, 
ссылаясь на ч. 3 ст. 56 УПК РФ, закрепляющую 
их свидетельский иммунитет. 

Предварительно, стороной защиты по данному 
делу были отобраны письменные объяснения 
присяжных, из которых явствовали как факты 
оказания на них давления, так и обстоятельства 
нарушения тайны совещания. 

Однако апелляционная инстанция, ссылаясь на 
отсутствие доказательств процессуальных 
нарушений в материалах уголовного дела, отка-
залась рассматривать данные объяснения в ка-
честве свидетельства нарушения тайны совеща-
ния. 

Апеллянт, в свою очередь, настаивал на том, что 
ссылка на ст. 56 УПК РФ в указанном случае не-
правомерна, так как инициация допроса связана 
не с обстоятельствами дела, а с необходимо-
стью установления именно допущенных при его 
рассмотрении процессуальных нарушений, что 
возможно только посредством допроса присяж-
ных. 

Детальная хроника рассмотрения настоящего 
уголовного дела вплоть до подачи жалобы в 
Конституционный Суд РФ освещена в публика-
ции Н.А. Колоколова [5]. 

Конституционный Суд РФ указал на то, что сви-
детельский иммунитет присяжного не препят-
ствует его опросу по обстоятельствам процедур-
ного характера, которые не относятся к обстоя-
тельствам рассматриваемого уголовного дела. 
Эти обстоятельства, не имея отношения к суж-
дениям присяжных о сути дела, могут осветить 
условия, которые вызывают сомнения в незави-
симости и беспристрастности присяжных. 

Суд подчеркнул, что присяжные не должны рас-
сматриваться как свидетели в ординарном по-
нимании этого уголовно-процессуального терми-
на. Присяжный в суде апелляционной инстанции 
может лишь поведать о том, какие нарушения 
УПК РФ были допущены при рассмотрении дела, 
но не вправе раскрывать содержание совеща-
ния. 

До вынесения рассматриваемого Постановления 
КС РФ было неясно, как защитнику/государст-
венному обвинителю доказать наличие рассмот-
ренных нарушений с учетом отсутствия факти-
ческой возможность вызова присяжных заседа-
телей на допрос. Стороны находились в состоя-
нии неопределенности и выученной беспомощ-
ности, поскольку с одной стороны обжалование 
приговора по мотивам нарушения тайны сове-
щания редко могло привести к кардинальному 
пересмотру его результатов. С другой же сторо-
ны, сведения, полученные от присяжных (хоть и 
не посредством допроса), все же изредка ис-
пользовались судами [16].  

Казалось бы, теперь справедливость уголовно-
процессуального закона восстановлена, ведь 
нарушения тайны совещания присяжных можно 
установить путем получения от них же самих 
необходимой информации. Но так ли это? На 
самом деле нет, потому что позиция Конститу-
ционного Суда оказалась обтекаемой и доста-
точно противоречивой.  

Отталкиваясь от приоритета прав и свобод че-
ловека, ключевых принципов отправления пра-
восудия в России и совокупности, предоставлен-
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ных Конституцией РФ прав, Конституционный 
Суд отметил, что требование о беспристрастно-
сти является принципиальным, распространяет-
ся как на профессиональных судей, так и на при-
сяжных заседателей соответственно (абз. 2 п. 2 
мотивировочной части).  

Нормативные требования к процедуре вынесе-
ния судебных актов должны обеспечивать меха-
низмы, позволяющие вынести объективное, 
справедливое, беспристрастное решение (абз. 3 
п. 2 мотивировочной части).  

Для этого создаются условия принятия судебно-
го решения, которые исключают постороннее 
воздействие (ч. 1 и 2 ст. 81 УПК РФ).  

Поэтому же, судьи и присяжные оценивают 
(должны оценивать) доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). 

Поэтому же, присяжные присягают перед нача-
лом исполнения обязанностей исполнять их 
честно и беспристрастно, принимать во внима-
ние все доказательства, разрешать уголовное 
дело по своему внутреннему убеждению и сове-
сти (ч. 1 ст. 332 УПК РФ). 

Поэтому же, присяжные и иные лица должны 
следовать запрету нарушать тайну совещания 
(п. 2, 3 и 5 ч. 2 ст. 333, ст. 341 УПК РФ). 

Под тайной, в указанном случае, понимаются 
такие суждения суда и другие сведения, касаю-
щиеся существа и обстоятельств уголовного 
дела и вопросов, разрешаемых судом в совеща-
тельной комнате при вынесении приговора или 
иного судебного решения, распространение ко-
торых может помешать принятию решения по 
собственному убеждению, поставить под сомне-
ние объективность и самостоятельность суда, 
справедливость и безупречность судебного ре-
шения как акта правосудия (абз. 2 п. 3). 

Нарушение тайны совещания коллегии присяж-
ных – существенное нарушение уголовно-
процессуального законодательства и безуслов-
ное основание для отмены приговора (п. 8 ч. 2 
ст. 38917 УПК РФ). Если апеллянт указывает на 
допущение данного рода нарушения, и предо-
ставляет доказывающие это материалы, суд 
апелляционной инстанции во всяком случае 
должен рассмотреть вопрос о наличии или от-
сутствии указанного нарушения (п. 4 ч. 1                                 
ст. 3896, п. 2 ст. 38915 УПК РФ, п. 4 мотивиро-
вочной части ПКС № 33).  

Если судить объективно, в большинстве случа-
ев, достоверные свидетельства нарушения тай-
ны совещания присяжных могут предоставить 
только сами присяжные, дав необходимые пока-
зания как очевидцы процессуальных нарушений. 
Информация о таких нарушениях не относится 
ни к обстоятельствам, которые присяжные узна-
ли в ходе выполнения своего долга, ни к тайне 

их совещания [2]. Но КС РФ — это очевидное 
положение понял несколько превратно. 

Первый аргумент КС о недопустимости допроса 
присяжных. Конституционный Суд РФ указал на 
то, что содержание ст. 56 УПК РФ в ее систем-
ной связи со ст. 29, 30, гл. 42 УПК РФ не допус-
кает возможность приобретения присяжным за-
седателем статуса свидетеля в том же деле. 
Соответственно, отсутствует правомерная воз-
можность вызвать последнего на допрос и 
отобрать у него показания (абз. 1 п. 5 мотивиро-
вочной части). Иное, как указал КС, противоре-
чит предназначению суда и разделению процес-
суальных функций участников судопроизводства 
(там же). Судьи Конституционного Суда считают, 
что возможность вызова на допрос и применения 
сопутствующих мер принуждения противоречат 
независимости присяжных и не соответствуют их 
статусу. 

Пункт 2 ст. 10 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-I 
«О статусе судей в Российской Федерации» и                                      
ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 20.08.2004                                         
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» указывают на то, что судьи и при-
сяжные не должны объясняться с кем-либо по 
существу тех дел, которые они рассматривали и 
разрешали. Исключения устанавливают в про-
цессуальном законодательстве. 

Опровержение первого аргумента КС. Соверше-
ние действий, запрещенных ч. 2 ст. 333 УПК РФ 
или нарушение тайны совещания присяжных                                            
(ст. 341 УПК РФ) не имеют отношения к существу 
уголовного дела. Это лишь факт нарушения уго-
ловно-процессуального законодательства, и он 
ставит (или может поставить) под сомнение не-
зависимость и беспристрастность присяжных 
(абз. 3 п. 5 мотивировочной части). 

Информация о таком поведении не относится к 
сведениям, о которых присяжные узнали в связи 
с участием в рассмотрении дела, по существу. 
Не относится она и к тайне совещания присяж-
ных [11]. Поэтому суд апелляционной инстанции 
не только может, но и должен изучать сведения 
о таких фактах и давать им надлежащую оценку. 
При этом суд может привлечь к участию в деле 
тех, кто может ему посодействовать, то есть тех, 
кто обладает необходимой информацией. Это 
могут быть и сами присяжные (абз. 4 п. 5 моти-
вировочной части). 

О том, что-то или иное лицо обладает необхо-
димой информацией, может высказаться защит-
ник по делу. Он имеет и право опросить присяж-
ных с их согласия на основании пп. 2 п. 3 ст. 6 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», а после предоставить 
результаты опроса суду для вызова этих лиц. 

Второй аргумент КС РФ о недопустимости до-
проса присяжных. Присяжных нельзя допраши-
вать как свидетелей, потому что это ведет к 
смешению процессуальных функций. 
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Опровержение второго аргумента КС. Когда 
смешение функций может повлиять на качество 
правосудия, допускать его безусловно нельзя. 
Но в рассматриваемой нами ситуации присяж-
ные к моменту рассмотрения апелляционной 
жалобы (представления) уже перестают выпол-
нять свои процессуальные функции, поэтому 
дача ими показаний в целях выявления суще-
ственных нарушения порядка рассмотрения де-
ла в суде первой инстанции не противоречит 
принципам отправления правосудия. 

Категорическое отрицание возможности смены 
процессуальной функции опровергается рядом 
фактов действительности. В качестве свидете-
лей в суде первой инстанции нередко выступают 
сотрудники органов оперативно-разыскной дея-
тельности, а также следователи и дознаватели, 
которые расследователи уголовное дело, хотя 
такая аналогия и не бесспорна [4].  

Согласно мнению судьи КС РФ Ю.М. Данилова к 
Определению КС РФ от 06.12.2018 № 3105-О, 
судья в определенных случаях обладает правом 
кассационного обжалования решения суда 
апелляционной инстанции, в связи с чем ему 
просто необходимо будет дать показания по су-
ществу заявленных требований.  

Еще пример: во время пересмотра дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам в связи с 
установления факта преступления со стороны 
судьи, последнего будут допрашивать на общих 
основаниях [7]. 

К.Б. Калиновский приводит похожие механизмы, 
которые уже закреплены в УПК РФ недвусмыс-
ленным образом: «Закрепление за присяжным 
права давать пояснения – это не революционная 
ломка сложившихся институтов, а их естествен-
ное развитие. Ведь уголовно-процессуальный 
закон знает и опрос кандидатов в присяжные                           
(ч. 3, 9 ст. 328 УПК), и даже право судьи публич-
но изложить свое объяснение по поводу заяв-
ленного ему отвода (ч. 2 ст. 65 УПК). Как нам 
представляется, пояснение присяжного по своей 
юридической природе подобно этим пояснени-
ям» [3]. 

Принципиальная возможность допросить при-
сяжного была подтверждена самим же КС РФ 
еще в 2003 году в Определении от 06.03.2003                           
№ 108-О. В абз. 2 п. 3 мотивировочной части 
изложено: «… суды не вправе отказывать в даче 
свидетельских показаний лицам, перечисленным 
в части третьей статьи 56 УПК Российской Фе-
дерации …, при заявлении ими соответствующе-
го ходатайства. Невозможность допроса указан-
ных лиц … приводила бы к нарушению конститу-
ционного права на судебную защиту …». 

Третий аргумент КС. Привлечение присяжных к 
участию в апелляционном рассмотрении дела 
как свидетелей причинило бы ущерб их незави-
симости.  

Опровержение третьего аргумента. Такое утвер-
ждение вызывает недоумение, поскольку к мо-
менту рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции, как уже было отмечено ранее, при-
сяжные свои процессуальные функции выполни-
ли, вынеся вердикт. Как их допрос (опрос) в вы-
шестоящем суде может коснуться независимо-
сти, если суждения по существу дела они уже 
выразили? 

Предложенный КС РФ механизм получения объ-
яснений. Суд счел, что присяжных можно лишь 
пригласить для дачи пояснений на основании 
обоснованного ходатайства стороны (п. 1 резо-
лютивной части). Присяжные не становятся сви-
детелями (абз. 3 п. 1 резолютивной части), но 
сообщают информацию, которая нужна для раз-
решения апелляционной жалобы либо пред-
ставления (абз. 5 п. 5 мотивировочной части).  

Другими словами, присяжные вправе, но не обя-
заны давать показания о процессуальных нару-
шениях в суде первой инстанции. 

Критическое замечание на предложенный КС 
механизм. Гарантии права на судебную защиту 
фактически ставятся в зависимость от усмотре-
ния самих присяжных, которые могут и отказать-
ся давать пояснения по факту запрашиваемых 
сведений.  

Конституционный Суд ранее не раз отмечал, что 
осуществление конституционных прав не должно 
ставиться в зависимость от усмотрения долж-
ностных лиц (абз. 5 п. 2.2 мотивировочной части 
Определения Конституционного Суда РФ от 
16.01.2018 № 12-О; абз. 3 п. 4 мотивировочной 
части Постановления Конституционного Суда 
России от 17.07.2019 № 28-П).  

В совещательной комнате не ведется протоко-
лирование, исключен доступ в совещательную 
комнату посторонних лиц, включая защитника и 
государственного обвинителя.  

Таким образом, только сами присяжные могут 
сообщить о т нарушении тайны их совещания.  

На основании вышеизложенного и в целях спра-
ведливого судебного разбирательства, присяж-
ные заседатели должны наделяться не правом, 
а обязанностью дать необходимые показания 
суду. 

При нарушении тайны совещания вынесенный 
приговор порочен в самой своей основе, и по-
этому нельзя ставить решение вопроса об от-
мене приговора в зависимость от желания самих 
присяжных. Они просто обязаны дать соответ-
ствующие показания, но их при этом следует 
наделить свидетельской привилегией не свиде-
тельствовать против себя. 

Скрытые недостатки позиции КС РФ. Следует 
отметить, что даже квалифицированные юристы 
не всегда могут отграничить процессуальные 
нарушения тайны совещания присяжных от до-
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пустимого взаимодействия с ними в период об-
суждения вердикта или от допустимого поведе-
ния их самих.  

Более того, если присяжного в суде апелляцион-
ной инстанции нельзя признать свидетелем, то и 
предупреждать его об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложных показаний невоз-
можно. Поэтому присяжный может сознательно 
неверно излагать юридически значимую инфор-
мацию без страха быть привлеченным к ответ-
ственности. 

Компаративный аспект. В мировой практике по-
лучение сведений о процессуальных нарушени-
ях от присяжных не является чем-то из ряда вон. 
Такие процедуры характерны для стран общего 
права, недвусмысленно закрепляются в феде-
ральных правилах уголовного процесса США.  

А.М. Чирнинов приводит в пример, что в таких 
государствах, как США, Австралия, Новая Зе-
ландия, Шри-Ланка, Мьянма тексты уголовно-
процессуальных законов напрямую допускают 
допрос присяжных как средство обеспечения их 
независимости и беспристрастности [11]. 

Результаты.  

Конституционный Суд в абз. 6 п. 5 мотивировоч-
ной части ПКС № 33 указал: «Федеральный за-
конодатель не лишен возможности урегулиро-
вать процессуальные особенности такого уча-
стия присяжных, выносивших вердикт в первой 
инстанции, в заседании суда апелляционной 
инстанции, в том числе их ответственность за 
дачу ложных показаний».  

Нам представляется, что наиболее логичным 
урегулированием в этом смысле было бы заим-
ствование формулировки свидетельского имму-

нитета присяжных из п. 2 ч. 3 ст. 69 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ от 14.11.2002                                        
№ 138-ФЗ: «… о вопросах, возникавших в сове-
щательной комнате в связи с обсуждением об-
стоятельств дела при вынесении решения суда 
или приговора». Аналогичное положение содер-
жится, например, в п. 7 ч. 2 ст. 65 УПК Украины. 
При таком подходе вопрос о возможности «пере-
квалификации» присяжного в свидетеля, кото-
рый К.Б. Калиновский не считает «нормальным», 
снимется сам собой. 

Такое изложение снимет все препятствия к пол-
ноценному допросу присяжных по вопросам про-
цессуальных нарушений порядка отправления 
правосудия с их участием. 

Заключение.  

Профессор права из Нью-Йорка так отзывается 
об институте присяжных в США: «Весь судебный 
процесс строится так, чтобы жюри было удобно 
работать. Принимаются тщательнейшие меры 
предосторожности, дабы на мнение присяжных 
не влияло ничто, кроме доказательств, и ничто 
не могло причинить ему вред или ущерб» [1].  

На наш взгляд, в России напротив, остаются 
многочисленные возможности оказания давле-
ния на присяжных с целью влияния на их вер-
дикт. Поэтому отрицать необходимость наделе-
ния присяжных статусом свидетеля при установ-
лении процессуальных нарушений в суде апел-
ляционной инстанции значит отрицать необхо-
димость справедливого правосудия. 

Использование предоставленных присяжными 
сведений о предвзятости, давлении, нарушении 
тайны совещания, то есть только им известных 
сведений, – необходимая и вынужденная мера 
для обеспечения справедливого правосудия.  
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ОСОБЕННОСТИ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  

ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ НУЖД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Пирогов К.А. 
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина  

 
Аннотация. Предметом исследования настоящей научной статьи являются обществен-

ные отношения, возникающие в результате осуществления публичных закупок в Российской 
Федерации. Объектом данного исследования является совокупность нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих общественные отношения в области административной ответственности в 
сфере закупок, акты судебных органов, теоретические и практические исследования, научные 
труды. Цель настоящего исследования представляет собой проведение аналитики научных ис-
следований, направленных на определение административной ответственности за правонару-
шения в сфере закупок для публичных нужд, определение особенностей данного вида админи-
стративной ответственности, а также формирование выводов, на основе проведённого иссле-
дования в отношении реформирования действующего законодательства. Автором рассмотрены 
вопросы определения административной ответственности в Российской Федерации проанали-
зированы отдельные научные правовые позиции, посвященные генезису института админи-
стративного ответственности в сфере закупок для публичных нужд. Автором проанализированы 
особенности административной ответственности в условиях постоянного изменения и совер-
шенствования законодательной базы в сфере закупок для публичных нужд, а также увеличения 
количества подзаконных актов, регулирующих общественные отношения в данной сфере. При 
проведении настоящего исследования были использованы такие научные исследовательские 
методы как, метод научного анализа, сравнительно-правовой метод, а также формально-
технический метод. На основе проведенного анализа административная ответственность за 
правонарушения в сфере закупок для публичных нужд определяется как один из специфиче-
ских видов административной ответственности субъектов, осуществляющих указанные закупки, 
регламентируемую со стороны государства посредством закрепления соответствующих право-
вых предписаний, в соответствии с которыми определяются основания такой ответственности, 
меры ответственности, а также порядок их применения. Основываясь на предложенном опре-
делении, автор приходит к выводу о том, что цель административной ответственности в рас-
сматриваемой сфере – обеспечение надлежащего поведения рассматриваемых правоотноше-
ний. К особенностям административной ответственности автор относит ее специфический со-
став участников отношений и специфичность правового регулирования. Автором предлагается 
провести оптимизацию действующего законодательства и терминологии в сфере публичных 
закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Ключевые слова: административная ответственность, развитие административной от-
ветственности, закупки, административная ответственность за закупки. 

 

GENERAL ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE FIELD  
OF PROCUREMENT FOR PUBLIC NEEDS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Kirill A. Pirogov 
O.E. Kutafin Moscow State Law University  

 
Abstract. The subject of the research of this scientific article is public relations arising as a re-

sult of public procurement in the Russian Federation. The object of this study is a set of normative le-
gal acts regulating public relations in the field of administrative responsibility in the field of procure-
ment, acts of judicial authorities, theoretical and practical research, scientific works. The purpose of 
this study is to conduct an analysis of scientific research aimed at determining administrative respon-
sibility for offenses in the field of procurement for public needs, determining the specifics of this type of 
administrative responsibility, as well as drawing conclusions based on the conducted research regard-
ing the reform of current legislation. The author considers the issues of determining administrative re-
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sponsibility in the Russian Federation and analyzes certain scientific legal positions devoted to the 
genesis of the institute of administrative responsibility in the field of procurement for public needs. The 
author analyzes the features of administrative responsibility in the context of constant changes and 
improvement of the legislative framework in the field of procurement for public needs, as well as an 
increase in the number of by-laws regulating public relations in this area. In carrying out this study, 
such scientific research methods as the method of scientific analysis, the comparative legal method, 
as well as the formal technical method were used. Based on the analysis carried out, administrative 
responsibility for offenses in the field of procurement for public needs is defined as one of the specific 
types of administrative responsibility of entities engaged in these purchases, regulated by the state 
through the consolidation of relevant legal regulations, according to which the grounds for such re-
sponsibility, measures of responsibility, as well as the procedure for their application are determined. 
Based on the proposed definition, the author comes to the conclusion that the purpose of administra-
tive responsibility in the area under consideration is to ensure the proper conduct of the legal relations 
in question. The author proposes to optimize the current legislation and terminology in the field of pub-
lic procurement for state and municipal needs. 

Keywords: Administrative responsibility, development of administrative responsibility, procure-
ment, administrative responsibility for procurement. 
 
Введение. 

Административная ответственность как институт, 
прошла большой путь от этапа становления до 
нашего времени. На развитие данного института 
влияло множество различных факторов: полити-
ческих, экономических, социальных. 

Одним из примеров влияния экономических фак-
торов на развитие административной ответ-
ственности может служить изменение государ-
ственной политики в отношении административ-
ных наказаний за совершение правонарушений 
за закупки, а также – ужесточение государствен-
ной политики в области регулирования закупок 
для публичных нужд в связи с возникновением 
фактов нарушения порядка осуществления заку-
пок. 

Для более точного анализа особенностей право-
вого регулирования административной ответ-
ственности в сфере закупок для публичных нужд 
необходимо зафиксировать отдельные научные 
позиции, которые были высказаны при изучении 
административной ответственности как институ-
та в целом. 

Обсуждение. 

В юридической науке нет точного, закреплённого 
определения понятия «административная ответ-
ственность за правонарушения в области заку-
пок», однако, существует множество определе-
ний различных авторов, раскрывающих данный 
термин. 

Л.Л. Попов считает административную ответ-
ственность формой реализации санкции, уста-
новленной законом при совершении правонару-
шения [2, с. 142]. 

А.Б. Агапов предлагает своё видение определе-
ния административной ответственности. Так, по 
мнению А.Б. Агапова, административная ответ-
ственность заключается в применяемом принуж-
дении лица, которое совершило административ-
ное правонарушение, основанное на физическом 

и моральном воздействии, которое ограничивает 
права нарушителя [3, с. 184]. 

Б.В. Россинский административную ответствен-
ность рассматривает в качестве законодательно 
предусмотренного государством вида юридиче-
ской ответственности, определяющего основа-
ния привлечения к ответственности, а также 
возможные меры реагирования государства на 
нарушения норм административного законода-
тельства [6]. 

Автор соглашается с мнениями Л.Л. Попова и 
Б.В. Россинского и предполагает, что админи-
стративная ответственность за совершение пра-
вонарушений в сфере закупок для публичных 
нужд является одним из специфических видов 
административной ответственности субъектов, 
осуществляющих указанные закупки, регламен-
тируемую со стороны государства посредством 
закрепления соответствующих правовых пред-
писаний, в соответствии с которыми определя-
ются основания такой ответственности, меры 
ответственности, а также порядок их примене-
ния. 

Стоит отметить особую роль административной 
ответственности в реализации общественных – 
правовых отношений, которая основана на за-
щите указанных отношений и реализуется по-
средством соблюдения норм права, устанавли-
вающих правила поведения, закреплённых госу-
дарством, субъектами таких отношений. Данные 
общественные отношения под действием суще-
ствующих реалий, выражающихся в постоянном 
изменении политических установок, экономиче-
ской ситуации, находятся в состоянии постоян-
ного изменения и развития. В связи с чем, адми-
нистративная ответственность выступает гаран-
том действия норм права и правового обеспече-
ния указанных отношений. В целях обеспечения 
правопорядка в указанных сферах существует 
настоящий механизм, реализующийся посред-
ством применения уполномоченными органами, 
установленных законом санкций по отношению к 
лицу, нарушившему закреплённые правила по-
ведения. 
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В свою очередь, административная ответствен-
ность в сфере закупок для публичных нужд, 
прежде всего, выступает в качестве меры право-
вого обеспечения надлежащего поведения 
участников указанных правоотношений. 

К особенностям административной ответствен-
ности в сфере публичных закупок относится 
прежде всего специфический состав участников 
отношений в рамках осуществления закупок, 
одним из которых всегда является государство в 
лице специализированных органов - заказчик, 
другой стороной всегда является частное физи-
ческое или юридическое лицо – исполнитель. 
Однако помимо указанных субъектов в настоя-
щей деятельности участвуют и иные лица, такие 
как контрактные управляющие, организаторы 
закупок, модераторы единой информационной 
системы в сфере закупок «ЕИС закупки». Дея-
тельность каждого из участников регламентиру-
ется законодательством различного уровня. При 
этом у некоторых участников есть персональная 
ответственность за нарушение норма права при 
осуществлении закупок. К таковым относятся 
контрактные управляющие. 

Иной же особенностью административной ответ-
ственности в сфере публичных закупок выступа-
ет специфичность самого правового регулирова-
ния осуществления закупок, при нарушении тре-
бований которого применяется сама админи-
стративная ответственность. Помимо основного 
нормативно-правового акта в указанной сфере, а 
именно Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» [11], дей-
ствует специальный нормативно-правовой акт 
регулирующий деятельность по закупкам в от-
ношении отдельных юридических лиц – Феде-
ральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц [5]. Помимо указанного 
действует ряд подзаконных актов, регулирующих 
различные аспекты закупок. 

Сложность правового регулирования, множе-
ственность источников регулирования, в особен-
ности подзаконных актов и их неоднородность 
отражается на процессе осуществления самих 
закупок контрактными управляющими и органи-
заторами закупок, в связи с чем могут совер-
шаться административные правонарушения. 
Так, в отношении закупок действует порядка 147 
подзаконных нормативно-правовых актов, регу-
лирующих различные аспекты осуществления 
закупок.  

В отношении государственного оборонного зака-
за действует 13 подзаконных нормативно-
правовых актов. Такое количество актов, регули-
рующих различные отношения в сфере публич-
ных закупок, осложняет применение таких норм 
профессиональными участниками закупок, в свя-
зи с чем возникает возможность совершения 
административных правонарушений такими 

субъектами при осуществлении ими своей про-
фессиональной деятельности. 

Так, например, в соответствии с Решением Фе-
деральной антимонопольной службы РФ от 
24.11.2021 г. по делу № 28/06/105-1468/2021 
предметом внеплановой проверки ФАС России 
стало полученная информация о признаках 
нарушения законодательства о контрактной си-
стеме при проведении заказчиком – ГБУ РО «У» 
закупки легкового автомобиля. Заказчиком в 
данной закупке в нарушение законодательных 
требований была осуществлена закупка про-
мышленных товаров, происходящих из ино-
странных государств, хотя законодательством 
установлен запрет на осуществление таких заку-
пок [12]. Кроме того, были нарушены требования 
об обязательности соблюдения Правил исполь-
зования каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) и 
применении только той информации, которая 
содержится в каталоге товаров, работ, услуг, при 
описании объекта закупки [13]. 

Вместе с тем, в техническом задании не были 
установлены такие обязательные характеристи-
ки, как «тип привода», «тип двигателя», «мощ-
ность двигателя», несмотря на то, что их уста-
новление согласно каталогу товаров, работ, 
услуг (КТРУ) является обязательным, а также 
были включены дополнительные характеристи-
ки, отсутствующие в каталоге товаров, работ, 
услуг (КТРУ) («навигационная система», «белый 
кожаный салон», «наличие детского кресла», 
которые не предусмотрены позициями КТРУ [13]. 

Подобные действия Заказчика не соответствуют 
правилам названных Постановлений Правитель-
ства РФ № 616 и № 145, а утвержденная его 
должностным лицом документация нарушает 
требования законодательства в сфере закупок, 
а, следовательно, содержат признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
статьей 7.30 КоАП РФ (часть 4.2) [9]. 

В результате, контрактный управляющий заказ-
чика привлечен к административной ответствен-
ности [16]. 

С одной стороны, контрактным управляющим 
действительно совершено административное 
правонарушение, однако, нельзя не сказать о 
том, что данное административное правонару-
шение могло быть совершено и по причине того, 
что контрактный управляющий мог не обладать 
достаточной квалификацией по причине сложно-
го и постоянно изменяющегося законодатель-
ства. 

Результаты. 

Подводя промежуточный итог, автором было 
высказано утверждение о том, что в юридиче-
ской науке нет точного, закреплённого опреде-
ления понятия ответственности, однако, суще-
ствует множество определений различных авто-
ров, раскрывающих данный термин. 
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Автором предложено определение администра-
тивной ответственности в области закупок в ка-
честве одного из специфических видов админи-
стративной ответственности субъектов, осу-
ществляющих указанные закупки, регламентиру-
емую со стороны государства посредством за-
крепления соответствующих правовых предпи-
саний, в соответствии с которыми определяются 
основания такой ответственности, меры ответ-
ственности, а также порядок их применения. 

Были выделены особенности данного вида от-
ветственности. К ним автор относит специфиче-
ский состав участников отношений в рамках 
осуществления закупок, а также специфичность 
самого правового регулирования осуществления 
закупок. 

Заключение. 

В настоящее время существует острая необхо-
димость в реформировании законодательства в 
рассматриваемой сфере, направленном на оп-
тимизацию подзаконных актов. По мнению авто-
ра, данное предложение может существенно 

снизить количество совершаемых уполномочен-
ными лицами административных правонаруше-
ний в сфере публичных закупок. 

Административная ответственность в сфере 
публичных закупок находится в постоянном раз-
витии и совершенствовании. Данное подтвер-
ждается постоянным изменением законодатель-
ства, изданием новых актов, отвечающих требо-
ванием времени. Особенными темпами такие 
изменения происходят в отношении правового 
регулирования закупок посредством принятия 
подзаконных нормативных актов. Так, например, 
в 2021 году было внесено более 300 правок в 
различные акты по вопросам закупок.  

В силу того, что административная ответствен-
ность в рассматриваемой области неразрывно 
связана с нормами, регулирующими саму проце-
дуру осуществления закупок, можно сделать 
вывод о развитии самой системы администра-
тивной ответственности в указанной области; в 
связи с этим, возникает необходимость в совер-
шенствовании терминологии в настоящей обла-
сти. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с вовлечением, пресечением 

и профилактикой экстремально опасных увлечений несовершеннолетних. Критическому анали-
зу подвергнуты понятия «зацепинг» и «руфинг», появившиеся в научной литературе сравни-
тельно недавно, но уже вызвавшие широкий общественный резонанс. Автор исследует причи-
ны возникновения новых экстремальных хобби среди подростков и их последствия. Изучение 
законодательной базы, анализ статистических данных и рассмотрение правоприменительной 
практики позволяют оценить текущее положение дел и предложить пути повышения эффектив-
ности в данной сфере общественных отношений. В заключение автор приходит к выводу о 
необходимости координации взаимодействия всех субъектов системы профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, поскольку предотвращение экстремально опасных увлечений 
требует комплексного подхода. 

Ключевые слова: вовлечение, несовершеннолетний, предупреждение, профилактика, 
административное правонарушение, преступление, руфинг, зацепинг, экстремальное увлече-
ние. 

 

ON THE ISSUE OF COUNTERING EXTREMELY 
DANGEROUS HOBBIES AMONG MINORS 
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Abstract. The article discusses issues related to the involvement, suppression and prevention 

of extremely dangerous hobbies of minors. The concepts of "hooking" and "rooting", which appeared 
in the scientific literature relatively recently, but have already caused a wide public response, are sub-
jected to critical analysis. The author explores the causes of the emergence of new extreme hobbies 
among teenagers and their consequences. The study of the legislative framework, the analysis of sta-
tistical data and the review of law enforcement practice make it possible to assess the current state of 
affairs and suggest ways to improve efficiency in this area of public relations. In conclusion, the author 
comes to the conclusion that it is necessary to coordinate the interaction of all subjects of the juvenile 
delinquency prevention system, since the prevention of extremely dangerous hobbies requires an in-
tegrated approach. 

Keywords: involvement, minor, prevention, prevention, administrative offense, crime, rooting, 
hooking, extreme hobby. 
 
Введение.  

За последние годы в молодежной среде заметно 
проявляется интерес к экстремально опасным 
увлечениям, таким как поездки снаружи вагонов 
метро, электричек и поездов, а также – прогулки 
по неподготовленным для этого крышам высот-
ных зданий. В результате этого увлечения, в 
интернет-пространстве появляется множество 
сообщений о травмировании несовершеннолет-
них. Согласно статистическим данным, в период 
с января по ноябрь 2024 года на объектах ин-
фраструктуры Московской железной дороги за-
фиксировано увеличение числа травмированных 
несовершеннолетних на 21 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Особую 

обеспокоенность вызывает количество случаев 
«зацепинга», число которых возросло втрое; так 
в отчетном периоде в результате падения с 
внешних элементов подвижного состава постра-
дало девять подростков [1]. Помимо осознанного 
риска при покорении крыш труднодоступных 
зданий, молодые люди также подвергаются 
опасности, и число погибших среди «руферов» 
уже не ограничивается единичными случаями: в 
России ежегодно погибает до 50 человек [2,                                              
с. 410]. 

В настоящие время, вопросы, связанные с экс-
тремально опасными увлечениями, такими как 
«зацепинг» и «руфинг», остаются актуальными и 
дискуссионными, поскольку активно рассматри-
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ваются как в законодательных актах, так и в 
научных исследованиях. 

Обсуждение. Результаты. 

Прежде чем приступить к обсуждению пробле-
мы, необходимо определиться с ключевыми по-
нятиями «зацепинг» и «руфинг».  

«Зацепинг» представляет собой передвижения 
на поезде, при котором человек (зацепер) цеп-
ляется к вагонам снаружи за различные лестни-
цы, поручни, подножки и другие подобные эле-
менты.  

«Руфинг» (от англ. roof-крыша, кровля) – это экс-
тремальное увлечение, связанное с покорением 
крыш высотных зданий и других труднодоступ-
ных объектов (вышки, трубы, краны, вантовые 
мосты и др.). Оно включает в себя бег по кры-
шам многоэтажных домов с преодолением опас-
ных препятствий. Как отмечает в своей работе 
Р.А. Родыгин: «Подобная деструктивная побуди-
тельная деятельность приобрела массовый ха-
рактер распространения благодаря возможно-
стям сети «Интернет». Большое количество под-
ростков активно приобщалось к играм подобного 
рода, рискуя при этом своей жизнью и здоровьем 
ради сиюмоментного получения экстремальных 
ощущений» [3, с. 42]. 

Опасность этих увлечений заключается в том, 
что во время «зацепинга» может произойти: 

–  падение человека, в том числе под рельсы 
идущего состава;  

–  столкновение с препятствиями (мостами, 
порталами тоннелей);  

–  удар электрическим током при попытке за-
прыгнуть на крышу поезда с моста, в результате 
прикосновения или слишком близкого расстоя-
ния к контактной сети, высоковольтным шинам;  

–  получение тепловых ожогов при прикоснове-
нии к нагретым тормозным резисторам и множе-
ство других причин, которые могут привести к 
несчастному случаю.  

Примером может служить несчастный случай, 
произошедший 22 мая 2024 года в Подмосковье. 
14 мая школьник сбежал из дома и находился в 
розыске. Обгоревшее тело «зацепера» было 
обнаружено на крыше электропоезда на станции 
Железнодорожная. От удара тока погиб 14-летний 
мальчик, который ранее уже был замечен за 
опасным поведением на объектах железнодо-
рожной инфраструктуры. По факту гибели под-
ростка Следственный комитет России возбудил 
уголовное дело [4]. 

Экстремально опасные увлечения, такие как 
«руфинг» и «зацепинг» стремительно набирают 
популярность среди молодежи, и одной из ос-
новных причин этого, как было отмечено, явля-
ется активное распространение через интернет-

сообщества [5]. Вовлечение происходит посред-
ством пропаганды, которая направлена на попу-
ляризацию определенных идей и знаний, спо-
собствующих формированию конкретных взгля-
дов и эмоций у аудитории.  

Таким образом, появляется возможность более 
эффективно влиять на жизненные позиции и 
поведение подростков в различных ситуациях, 
что приводит к негативным последствиям. Это 
обусловлено воздействием на психику несовер-
шеннолетних и провокациями со стороны уже 
опытных «руферов» и «зацеперов». 

Примером такой деятельности является приго-
вор подмосковного суда 34-летнему москвичу, 
который получил 13 лет колонии строгого режи-
ма за вовлечения несовершеннолетних в «ру-
финг». Мужчина знакомился в социальных сетях 
с несовершеннолетними и за деньги уговаривал 
их выполнить опасные для жизни и здоровья 
трюки на большой высоте. В частности, он про-
сил их свешиваться головой и телом вниз из 
окон и с крыш. После этого дети присылали ему 
видео и фото с выполненными заданиями [6].  

Таким образом, основные причины, побуждаю-
щие несовершеннолетних к экстремально опас-
ным увлечениям, могут заключаться в их есте-
ственном любопытстве, стремлением отвлечься 
от повседневной жизни, желанием испытать 
прилив адреналина, а также влиянием пропаган-
ды таких действий. 

Проблема, связанная с экстремально опасными 
увлечениями несовершеннолетних, не может 
быть решена исключительно запретительными 
мерами. В настоящее время действующие пра-
вовые нормы в отношении несовершеннолетних, 
в основном, оказывают предупредительное воз-
действие. Эти нормы, в первую очередь, преду-
сматривают необходимость оградить несовер-
шеннолетних от бессмысленного нахождения на 
железнодорожных путях, крышах зданий и т.п., а 
во вторую – спасти подростков от попадания в 
криминальную среду [7]. 

Предупреждение правонарушений является 
важной частью государственной политики и ока-
зывает значительное влияние на различные ас-
пекты социальной жизни людей. Посредством 
этой деятельности, государственные органы 
способствуют формированию и поддержанию 
надлежащего поведения граждан в различных 
сферах их деятельности, обеспечивая тем са-
мым более стабильную и безопасную социаль-
ную среду. 

Исследование проблемы, связанной с преду-
преждением правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, позволяет с уверенно-
стью сказать о том, что деятельность органов и 
учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
носит комплексный характер. Профилактические 
меры занимают ключевое место в противодей-
ствии противоправным увлечениям подростков. 
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Основой предупреждения является своевремен-
ное выявление несовершеннолетних, вовлечен-
ных в антиобщественное поведение. 

Эта деятельность включает в себя: 

–  мониторинг социальных сетей для выявления 
соответствующих сообществ и последующей 
передачи информации в Роскомнадзор; 

–  выявление оказания услуг (руфинга, диггер-
ства и т.п.) которые не соответствуют требова-
ниям, установленным федеральными законами, 
а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если эти услуги пред-
ставляют опасность для жизни или здоровья 
человека; 

–  проведение профилактических бесед с под-
ростками и членами их семей об опасности и 
правовых последствиях таких действий [8]. 

Вопрос об ответственности за увлечение «ру-
фингом» и «зацепингом» попадает под действие 
административного и уголовного законодатель-
ства. В настоящее время проезд на подножках, 
крышах вагонов или в других, не приспособлен-
ных для проезда пассажиров местах попадают 
под санкцию ч. 1 ст. 11.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ), а уголовная ответ-
ственность возможна за действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транспортных средств, 
предусмотренные ст. 267.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Что касается ответственности за занятие «ру-
фингом», то действия, выражающиеся во взломе 
чердака, порчи охранной сигнализации, дверей и 
замков, если не причинен значительный ущерб, 

можно квалифицировать по ст. 7.17 КоАП РФ 
КоАП РФ.  

За незаконное проникновение на охраняемый 
объект предусмотрена ответственность по ст. 
20.17 КоАП РФ.  

Кроме того, родители могут быть привлечены к 
административной ответственности за неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Также с 2017 
года в России вовлечение несовершеннолетних 
в опасную деятельность предполагает уголов-
ную ответственность, предусмотренную ст. 151.2 
УК РФ.  

Заключение. 

В заключение хотелось бы отметить, что вопрос 
предотвращения экстремально опасных увлече-
ний среди несовершеннолетних требует много-
гранного подхода. За последние годы в моло-
дежной среде заметно проявляется интерес к 
такого рода увлечениям. В результате, в медиа-
пространстве появляются сообщества, пропа-
гандирующие деструктивные модели поведения 
молодежи, что представляет серьезную угрозу 
для их жизни и здоровья.  

Современные правовые нормы системы профи-
лактики правонарушений, направленные на пре-
дупреждение правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, а так-
же на выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих этому.  

Таким образом, эффективное решение пробле-
мы требует сочетания превентивных мер, право-
вых аспектов и активного вовлечения в процесс 
всех заинтересованных сторон. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
В НОТАРИАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Попова Д.А.1, Бохан К.А.2 
1Нотариальная контора города Ростова-на-Дону, 

2Ростовский государственный экономический университет 
 
Аннотация. Исследование посвящено изучению процесса медиации, его особенностей, 

принципов проведения в нотариальном производстве. Помимо этого, в исследовании рассмат-
риваются актуальные проблемы процедуры медиации. Цель исследования - выявление осо-
бенностей медиации как эффективной примирительной процедуры, а также определение осо-
бенностей медиативного соглашения в нотариальном производстве. Задачи исследования: ис-
следовать терминологию; выявить к каким правоотношениям применима процедура медиации; 
определить особенности медиативного соглашения и проанализировать его эффективность в 
урегулировании конфликтных ситуаций. Результаты: авторами проведен анализ правовых ас-
пектов данной юридической процедуры, рассматривается зарубежный опыт. В завершении 
определяется актуальность проведения процедуры медиации в Российской Федерации на се-
годняшний день и делается вывод о том, что медиативное соглашение действительно является 
эффективным средством решения конфликтов. Благодаря медиативному соглашению, стороны 
могут регулировать условия спора, выбирать механизм выполнения обязательств. 

Ключевые слова: медиативное соглашение, нотариальное производство, примиритель-
ная процедура, медиация, нотариус, регулирование конфликтов.  

 

PECULIARITIES OF MEDIATION AGREEMENT IN NOTARIAL PROCEEDINGS 
 

Daria A. Popova1, Ksenia A. Bohan2 
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2Rostov State Economic University 
 
Abstract. The study is devoted to the study of the mediation process, its features, principles of 

conduct in notarial proceedings. In addition, the study considers topical problems of the mediation 
procedure. The purpose of the study is to identify the features of mediation as an effective conciliation 
procedure, as well as to determine the features of a mediation agreement in notarial proceedings. Ob-
jectives of the study: to study the terminology; to identify to which legal relations the mediation proce-
dure is applicable; to determine the features of a mediation agreement and to analyze its effectiveness 
in resolving conflict situations. Results: the authors analyze the legal aspects of this legal procedure, 
consider foreign experience. In conclusion, the relevance of the mediation procedure in the Russian 
Federation today is determined and it is concluded that a mediation agreement is indeed an effective 
means of resolving conflicts. Thanks to a mediation agreement, the parties can regulate the terms of 
the dispute, choose the mechanism for fulfilling obligations. 

Keywords: mediation agreement, notarial proceedings, conciliation procedure, mediation, nota-
ry, conflict regulation. 
 
Введение.  

Процедура и сам феномен медиации в юридиче-
ской практике появился сравнительно недавно. 
Смысл процедуры медиации заключается в уре-
гулировании конфликтов досудебного и судебно-
го производства с помощью посредника – меди-
атора. Целью исследования является выявление 
особенностей медиации как эффективной при-
мирительной процедуры, а также определение 
особенностей медиативного соглашения в нота-
риальном производстве. Для достижения упомя-
нутой цели необходимо решить ряд задач: 

–  исследовать терминологию; 

–  выявить к каким правоотношениям примени-
ма процедура медиации; 

–  определить особенности медиативного со-
глашения и проанализировать его эффектив-
ность в урегулировании конфликтных ситуаций. 

Если рассматривать медиацию как феномен, то 
она представляет из себя институт, который, 
основываясь на правовых и морально-этических 
нормах регулирует процесс взаимодействия сто-
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рон с целью разрешения конфликтной ситуации 
путем компромисса – медиативного соглашения, 
где указаны все права и обязанности сторон ка-
сательно разрешения спорной ситуации.  

Медиатор – лицо, заинтересованное в эффек-
тивном решении конфликта на выгодных усло-
виях для каждой из сторон. Процедура медиации 
на сегодняшний день является эффективным 
методом решения спорных ситуаций ввиду того, 
что в процессе урегулирования конфликта и за-
вершения процедуры, стороны не оспаривают 
принятое решение. Завершение процедуры ме-
диации предполагает заключение соглашения.  

Стоит отметить, что, зачастую, третьим лицом, 
то есть, медиатором, выступает нотариус. Со-
гласно ФЗ № 193 «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)» [6], нотариус вправе 
подписать медиативное соглашение, которое 
приобретает силу исполнительного документа 
[3]. Данное положение значительно снизило 
нагрузку на судебные органы и задействовало 
нотариат.  

Обсуждение. Результаты. 

Исследование трудов отечественных ученых 
показало, что процесс медиации, зачастую, при-
меняется к регулированию дел по части Граж-
данского кодекса Российской Федерации.  

Между физическими и юридическими лицами, 
нередко, возникают споры по следующим кате-
гориям дел: денежным обязательствам, переда-
чи имущества, по вопросам причинения вреда 
работнику и так далее.  

В случае заверения медиативного соглашения 
нотариусом, исполнительную силу имеет не 
только оригинал документа, но и нотариально 
засвидетельствованная копия.  

К особенностям медиативных соглашений, за-
свидетельствованных нотариусом, можно отне-
сти подтверждение субъективных прав, что в 
последствии, при проведении судебного произ-
водства, сторона сможет доказать свои права.  

Следующей особенностью и характерным пре-
имуществом медиативных соглашений, удосто-
веренных нотариусом, является тот факт, что 
документы имеют исполнительную силу после 
заверения нотариусом. 

Таким образом, в случае неисполнения одной из 
сторон обязательств, можно не обращаться с 
иском в суд. В данном случае, одной из сторон 
необходимо обратиться в службу судебных при-
ставов, что позволяет значительно сократить 
возможные издержки в виде обращения в суд. То 
есть, медиация выступает институтом превен-
тивного правосудия.  

Далее, рассмотрим принципы осуществления 
нотариусом удостоверения медиативного согла-

шения. К ним стоит отнести равенство, конфи-
денциальность, беспристрастность, доброволь-
ность. Равенство, в частности подразумевает 
равенство сторон, которые являются участника-
ми медиативного соглашения.  

Следующая особенность, которая также являет-
ся обязательством нотариуса – хранить нотари-
альную данность (конфиденциальность инфор-
мации).  

Беспристрастность также относится к деятель-
ности нотариуса – в своей работе специалист 
регулирует взаимоотношения сторон объективно 
и по существу, не оказывая никакой из сторон 
дополнительной помощи или поддержки, так как 
в данном случае нотариус выступает третьим 
лицом- медиатором. 

Особенность «добровольность» подразумевает 
участие сторон в медиативном соглашении стро-
го на добровольных началах. Следует отметить, 
что при удостоверении медиативного соглаше-
ния должны присутствовать сами стороны и ме-
диатор-нотариус.  

Другой особенностью медиативных соглашений, 
которую необходимо упомянуть в исследовании, 
является тот факт, что медиатором в одно время 
могут быть несколько лиц, и каждое лицо должно 
присутствовать при удостоверении медиативно-
го соглашения.  

В процессе удостоверения медиативного согла-
шения нотариус проверяет дееспособность лиц, 
а также их правоспособность, устанавливает 
личность сторон, удостоверяется в свободном 
волеизъявления каждой стороны. Далее, нота-
риус устанавливает полномочия медиаторов, 
если стороны прибегли к приглашению сторон-
них специалистов.  

В случае, если стороны самостоятельно устра-
няют конфликт без приглашения медиаторов, 
нотариус разъясняет обратившимся лицам их 
права и обязанности, а также последствия в слу-
чае нарушения сделки. 

Перед проведением процедуры медиации сто-
роны общаются по электронной почте или лично 
с нотариусом, предоставляя все необходимые 
документы заранее.  

Следует отметить, что соглашение о проведении 
процедуры медиации подписывается каждой из 
сторон-участников.  

В общей сложности, процесс удостоверения ме-
диативного соглашения может занимать некото-
рое время, в зависимости от объема документов, 
которые необходимо проверить нотариусу.  

Также, перед проведением процедуры медиации 
нотариус фиксирует информацию о наличии или 
отсутствии обстоятельств, имеющих юридиче-
ское значение для совершения процедуры. При-
мером может служить процесс отчуждения не-
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движимости. В данном случае, нотариус прове-
ряет обременения сторон и т.д.  

Далее, после проведения проверки, нотариус 
высылает подготовленный проект медиативного 
соглашения сторонам для согласования. В про-
ект медиативного соглашения входят права и 
обязательства сторон, сведения о каждой сто-
роне, условия и срок выполнения обязательств.  

При проведении процедуры медиации, а также 
при составлении проекта медиативного согла-
шения нотариус должен руководствоваться                            
ст. 54 законодательства Российской Федерации 
о нотариате. В данной статье содержится ин-
формация о том, что нотариусу необходимо 
разъяснить сторонам смысл проведения проце-
дуры, а также разъяснить суть подготовленного 
проекта. 

Завершает процедуру удостоверения медиатив-
ного соглашения нотариус, зачитывая сторонам 
их обязательства, права и последствия в случае 
нарушения соглашения. Важным условием явля-
ется то, что расторжение медиативного согла-
шения производится с согласия сторон до мо-
мента его исполнения. Помимо прочего, нотари-
ус вправе удостоверять медиативное соглаше-
ние в судопроизводстве, а также после рассмот-
ренного судом дела.  

Таким образом, медиативное соглашение позво-
ляет сторонам сохранить партнёрские отноше-
ния с перспективой дальнейшего сотрудниче-
ства, избегая риск появления дополнительных 
издержек в виде потери времени или дополни-
тельных финансовых расходов при участии в 
судопроизводстве. Медиатор вправе лично 
встретиться как с одной из сторон, так и прове-
сти совместную встречу. Основной задачей ме-
диатора является поиск компромисса в спорной 
ситуации на выгодных условиях для каждой из 
сторон [1]. Как уже было отмечено ранее, медиа-
тор не должен отдавать свое предпочтение од-
ной из сторон, при этом он не должен прихо-
диться родственником одной из сторон по зако-
ну. Публичное оглашение результатов заклю-
ченного соглашения производится только с со-
гласия каждой из сторон медиативного соглаше-
ния.  

Большую популярность процесс медиации имеет 
в зарубежных странах, особенно в Великобрита-
нии. Особый интерес для исследования пред-
ставляет опыт этой страны, поэтому стоит по-
дробнее рассмотреть особенности проведения в 
ней процесса медиации. 

В день переговоров стороны пребывают в 
назначенное время и проходят в отведенные 
комнаты. Далее проходит консультация с адво-
катами сторон. После этого, медиатор представ-
ляется каждой группе и в отдельном помещении 
разъясняет условия посредничества, а также 
определяет, что сказанное носит конфиденци-
альный характер. 

Далее, каждая из сторон выступает, обозначая 
проблемы спора, а также выражает согласие на 
проведение процедуры медиации путем подпи-
сания соглашения.  

После этого, представители возвращаются в 
свои комнаты и медиатор, заходя в каждую из 
них, выясняет претензии сторон друг к другу и их 
запросы, касающиеся решения спора.  

Далее, медиатор анализирует полученную ин-
формацию и предлагает варианты решения, ко-
торые удовлетворят каждую из сторон.  

После этого, медиатор предлагает варианты 
решения конфликта и обговаривает их с каждой 
из участников соглашения до тех пор, пока усло-
вия не будут приняты.  

Далее, адвокаты сторон и медиатор составляют 
проект медиативного соглашения. После состав-
ления проекта и ознакомления с ним стороны 
подписывают соглашения.  

Удобство процедуры медиации на примере ее 
аналога в Великобритании позволяет значитель-
но ускорить процедуру медиации до одного дня.  

Рассматривая опыт Российской Федерации в 
контексте проведения процедуры медиации, 
следует отметить, что в данном случае, медиа-
тор может быть, как профессионалом, так и осу-
ществлять деятельность на непрофессиональ-
ной основе.  

Лицо, которое может осуществлять деятель-
ность медиатора на непрофессиональной осно-
ве должно быть старше 18 лет, не иметь суди-
мости и обладать полной дееспособностью.  

Если рассуждать о профессиональном медиато-
ре, то в данном случае, к нему предъявляются 
следующие требования: осуществлять деятель-
ность медиатора профессионально может лицо 
старше 25 лет, обладать высшим образованием, 
а также дополнительной профессиональной ква-
лификацией, подтверждающей тот факт, что 
данное лицо способно проводить процедуру ме-
диации. Так, нередки случаи, когда профессио-
нальными медиаторами выступают лица, кото-
рые ранее занимали должность судьи. 

Помимо прочего, стороны соглашения могут 
установить дополнительные требования к меди-
атору. Тем не менее, процесс судопроизводства 
предусматривает проведение процесса медиа-
ции только профессионалом.  

Следует отметить, что деятельность медиатора 
осуществляется как на возмездной, так и на без-
возмездной основе.  

Далее, рассмотрим проблемы процедуры меди-
ации в Российской Федерации.  

Вышеизложенная информация позволяет сде-
лать вывод о том, что выбор медиатора являет-
ся довольно проблематичной задачей в виду 
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сложности подбора квалифицированного специ-
алиста. 

Следующей проблемой является то, что граж-
дане не осознают роль медиатора как субъекта 
правоотношений, призванного решать спорные 
вопросы.  

Следующим проблематичным вопросом являет-
ся компетентность медиаторов, которая не все-
гда может соответствовать заявленной.  

Продолжая рассуждение об особенностях про-
ведения медиации, отметим, что данный про-
цесс отражается в трех соглашениях: в соглаше-
нии о применении процедуры медиации или ме-
диативной оговорке, далее – в соглашении о 
проведении процедуры и в завершении – в ме-
диативном соглашении [4].  

Медиативная оговорка является документом, 
который подписывают стороны-участники спора, 
тем самым, предварительно подтверждая свое 
согласие на проведение процедуры медиации. 
Медиативная оговорка может быть, как отдель-
ным документом, так и условием, прописанным в 
договоре.  

Заключение.  

Таким образом, соглашение о проведении про-
цедуры медиации является основанием, под-
тверждающим начало проведения процедуры 
медиации по решению спора.  

Соглашение о проведении процедуры медиации 
должно включать в себя следующие аспекты: 
информацию о предмете спора, которая выра-
жена в нескольких вопросах, сведения о медиа-
торе – конкретном лице или лицах, которые про-
водят процедуру.  

Следующее положение, которое отражено в со-
глашении о проведении процедуры – порядок 
проведения, условия участия сторон в процессе, 
расходы и сроки проведения. 

Завершение процедуры медиации предполагает 
не только подписание сторонами примиритель-
ного медиативного соглашения, но также и заяв-
ление об отказе участия в примирении, если 
стороны отказываются участвовать в процессе 
медиации [2].  

Следует отметить, что стороны вправе самосто-
ятельно урегулировать конфликт посредством 
подписания медиативного соглашения в пись-
менной форме и выполнения его условий на 
добровольном начале. 

Если необходимо, чтобы медиативное соглаше-
ние имело исполнительную силу, его нужно удо-
стоверить у нотариуса.  

Помимо этого, если стороны урегулировали спор 
своими силами, при этом решили, что медиатив-
ное соглашение необходимо переквалифициро-
вать в исполнительный документ, стороны впра-

ве обратиться в суд. Далее, после рассмотрения 
соглашения в судопроизводстве, документ мо-
жет быть утвержден судом или третейским су-
дом как мировое соглашение, согласно статье 
153.7 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [5; 7].  

Если стороны не прибегают к помощи суда, то, в 
данном случае, заключение медиативного со-
глашения с юридической точки зрения считается 
гражданско-правовой сделкой.  

Медиативное соглашение является не только 
способом разрешения спорного вопроса, но и 
способом достижения целей путем встречных 
уступок за счет определенных обязательств, 
которые стороны добровольно принимают. Дан-
ное обстоятельство подтверждает тот факт, ко-
торый был уже упомянут в исследовании – после 
нотариального удостоверения, медиативное со-
глашение принимает силу исполнительного до-
кумента.  

Перед тем как заверить документ, нотариус 
разъясняет сторонам значение совершаемой 
сделки.  

В процессе медиации он определяет дееспособ-
ность физического лица и правоспособности в 
случае, если одна из сторон – юридическое ли-
цо, также проводится проверка соответствия воли 
и взаимности свободного волеизъявления сторон.  

Необходимо отметить, что в том случае, если 
спор уже находится на рассмотрении суда, нота-
риус не может удостоверить медиативное со-
глашение.  

Одной из важных особенностей медиативного 
соглашения является тот факт, что стороны 
вправе свободно формировать условия и обя-
занности друг друга, а также механизмы обеспе-
чения выполнения обязательств.  

Немаловажно, чтобы лица во всех документах 
были указаны одни и те же, что в медиативной 
оговорке, что в последующих документах о со-
гласии в проведении процедуры медиации. Тем 
не менее, закон допускает, что представитель 
одного из участников или каждого из них может 
стать доверенным лицом и участвовать в каче-
стве одной из сторон медиативного соглашения.  

На проведение процедуры медиации отводится 
до 60-ти дней. При этом, если спор затянулся из-
за нехватки информации или по каким-либо дру-
гим причинам, при согласии сторон и медиатора, 
срок проведения процедуры может быть увели-
чен до 180-ти дней. Но данная возможность 
предоставляется лишь в случае рассмотрения 
медиативного соглашения во внесудебном по-
рядке.  

На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что медиативное соглашение дей-
ствительно является эффективным средством 
решения конфликтов.  
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Благодаря медиативному соглашению, стороны 
могут регулировать условия спора, выбирать 
механизм выполнения обязательств.  

Помимо этого, стороны вправе обратиться к но-
тариусу, который выступает в роли посредника-
медиатора, оказывающего содействие сторонам 
в защите их прав и интересов.  

При заключении медиативного соглашения но-
тариус, как и в случае удостоверения сделки, 
разъясняет сторонам их права и обязанности, а 
также последствия в случае нарушения пропи-
санных условий в соглашении. 

Рассмотренный опыт проведения медиативного 
процесса в Великобритании значительно сокра-
щает время, необходимое на заключение медиа-
тивного соглашения. На сегодняшний день при-
менение данного опыта в реалиях Российской 
Федерации значительно упростит проведение 
процедуры медиации.  

Основной целью процедуры медиации является 
разрешение конфликта путем составления со-
глашения в форме, которая будет удовлетворять 
каждую из сторон. Процедура медиации предпо-
лагает принципы добросовестности, равнопра-
вия, беспристрастности со стороны посредника-
медиатора, осуществляющего процесс медиации 
и утверждающего соглашение. 

На сегодняшний день, несмотря на некоторые 
проблемы, которые были выявлены, в Россий-
ской Федерации процедура медиации является 
актуальным и наиболее предпочтительным спо-
собом регулирования конфликтов.  

За счет удостоверения медиативного соглаше-
ния нотариусом, нагрузка на суды значительно 
снижается. Данный факт является еще одним 
неоспоримым преимуществом процедуры меди-
ации. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ЭКСТРЕМИСТСКУЮ  
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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Аннотация. Проблема распространения экстремисткой идеологии в информационно-

телекоммуникационном пространстве, особенно среди молодежи, является актуальной. Суще-
ствующие сегодня меры, направленные на предупреждение вовлечения молодежи в деструк-
тивную деятельность, являются недостаточными для решения указанной проблемы. В связи с 
этим, автором предлагаются меры, направленные на совершенствование мер предупреждения 
вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность, которые позволят 
сформировать единую и согласованную основу для эффективного противодействия вовлече-
ния молодежи в деструктивную деятельность. Основными методами данной работы являются 
общенаучные методы такие, как анализ, синтез, описание и дедукция и частонаучные методы 
познания, а также применялся метод контент-анализа публикаций в СМИ при анализе инфор-
мации, представленной в открытых источниках. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, экстремистская деятельность, террористиче-
ская деятельность, экстремистская идеология, предупреждение, молодежь, вовлечение. 

 

PREVENTING THE INVOLVEMENT OF YOUTH IN EXTREMIST 
AND TERRORIST ACTIVITIES ON THE INTERNET 
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Abstract. Тhe problem of spreading extremist ideology in the information and telecommunica-

tions space, especially among young people, is relevant. The existing measures aimed at preventing 
the involvement of young people in destructive activities are insufficient to solve this problem. In this 
regard, the author proposes measures aimed at improving measures to prevent the involvement of 
young people in extremist and terrorist activities, which will allow forming a unified and coordinated 
basis for effectively countering the involvement of young people in destructive activities. The main 
methods of this work are general scientific methods such as analysis, synthesis, description and de-
duction and frequent scientific methods of cognition, and the method of content analysis of publica-
tions in the media was used when analyzing information presented in open sources.  

Keywords: extremism, terrorism, extremist activity, terrorist activity, extremist ideology, preven-
tion, youth, involvement. 
 
Введение. 

Проблема распространения в информационно-
телекоммуникационном пространстве экстре-
мисткой идеологии, направленной на вовлече-
ние молодёжи в экстремистскую и террористиче-
скую деятельность, привлекает внимание госу-
дарства и общества. Учитывая высокую степень 
анонимности и доступности информации, сеть 
Интернет создает обширное поле, к сожалению, 
для распространения материалов, направлен-
ных на вовлечение молодежи в деструктивную 
деятельность, представляя тем самым угрозу 
национальной безопасности государства и об-
щества. 

Данная проблема находит отражение и в Стра-
тегии противодействия экстремизму в России, в 
соответствии с которой информационно- теле-

коммуникационные сети, включая сеть «Интер-
нет», стали основным средством связи для экс-
тремистских организаций, которое используется 
ими для привлечения в свои ряды новых членов, 
организации и координации совершения пре-
ступлений экстремистской направленности, рас-
пространения экстремистской идеологии. 

Вопросам недопущения вовлечения молодёжи в 
экстремистскую и террористическую деятель-
ность по средствам информационно-телекомму-
никационных сетей, постоянно уделяет внима-
ние Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин. Так, выступая на расширенном заседании 
коллегии Федеральной службы безопасности, он 
неоднократно отмечал, что именно молодежь 
является наиболее уязвимой категорией, легко 
попадающая под влияние экстремистов. Глава 
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государства обращает внимание и на необходи-
мость продолжения работы по пресечению пре-
ступных действий тех, кто использует интернет и 
социальные сети для вовлечения молодых лю-
дей в террористические организации, а также 
для пропаганды идей терроризма и экстремизма 
[1]. 

В качестве примера приведем данные, когда, 
Гражданин Н., используя личный мобильный 
телефон фирмы «Alcatel», подключенный к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» через свою пользовательскую страницу 
в социальной сети «Вконтакте», совершил пуб-
личные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности путем демонстрации графи-
ческих изображений и аудиозаписи. Действия 
гражданина Н. были направлены на вовлечение 
неограниченного числа лиц к осуществлению 
экстремистской деятельности [2]. 

Обсуждение. Результаты. 

Важной основой для разработки эффективных 
мер противодействия вовлечения молодежи в 
экстремистскую и террористическую деятель-
ность, является понимание механизмов совер-
шения данного преступления. 

Так, экстремисты-вовлекатели используют раз-
личные техники манипулирования, а также 
включают в свой контекст социокультурные и 
психологические аспекты. Общепризнано что, в 
сети Интернет есть следующие преимущества: 
открытость, доступность, высокая скорость пе-
редачи информации, возможность сочетать од-
новременно разные типы информации (тексто-
вую, графическую, в том числе и аудио и видео-
материалы) и т.д. [3]. 

Предупреждение вовлечения молодежи в экс-
тремистскую и террористическую деятельность – 
это постоянный процесс, требующий своевре-
менного обновления механизмов реагирования 
на данное явление. 

Вполне понятно, что, прежде всего, мониторинг 
текущих трендов в поведении молодежи, а также 
использование новых технологий для профилак-
тики радикализации позволит в качестве приори-
тетных направлений предупреждения вовлече-
ния молодежи в деструктивную деятельность в 
сети Интернет выделить следующие позиции. В 
первую очередь, это осуществление интернет-
мониторинга. Существуют специализированные 
программы и аналитические центры, целью ко-
торых является поиск и анализ экстремистского 
контента. Так, в качестве профилактики и недо-
пущения вовлечения молодежи в экстремист-
скую и террористическую деятельность можно 
считать перспективной программу «Honeypot», 
«DecoyMini» и «HFish». 

Программы, основанные на принципе 
«Honeypot», представляют собой ловушки, кото-
рые предназначены для привлечения внимания 
экстремистов-вовлекателей. Инструменты 

«Honeypot» позволяют анализировать и отсле-
живать их поведение сразу после их взаимодей-
ствия с ресурсом [4]. 

Технологии «Honeypot» могут предоставить цен-
ную информацию не только о экстремистах-
вовлекателях, но также – выявить типичные 
шаблоны поведения жертв-вовлечения, что в 
дальнейшем позволит разработать более эф-
фективные меру предупреждения. 

Наряду с этим, отметим, что для успешного 
внедрения вышеуказанной технологии, крайне 
важно наличие квалифицированных специали-
стов. Это касается как правоохранительных ор-
ганов, так и образовательных учреждений. Со-
трудники этих структур должны уметь не только 
распознавать потенциальные угрозы, эффектив-
но взаимодействовать с молодежью, но и при-
менять технические методы противодействия 
вовлечения молодежи в деструктивную деятель-
ность. 

Результаты деятельности таких специалистов, 
позволят оперативно реагировать на возникаю-
щую угрозу и собирать данные для дальнейшей 
работы по предупреждению вербовки молодежи 
в деструктивную деятельность. 

Одновременно, развитие у современной моло-
дежи навыков критического мышления, позволит 
молодому поколению умение анализировать 
полученную информацию из сети Интернет. 

Считаем, что формирование навыков критиче-
ского мышления и медиаграмотности доступно 
путем внедрения в образовательные программы 
курсов по цифровой безопасности, направлен-
ных на профилактику вовлечения молодежи в 
экстремистскую и террористическую деятель-
ность. Это позволит создать осознанное поколе-
ние, способное противостоять манипуляциям и 
пропаганде со стороны экстремистов-
вовлекателей, а также кросс-культурные про-
граммы могут облегчить процедуру минимизации 
эмоциональной привлекательности радикальных 
идеологий, и позволит самостоятельно анализи-
ровать информацию в Интернете. 

В качестве примера можно привести алгоритмы 
и механизмы программ, например, такие как 
«Интернет – Цензор» и «Лидрекон», которые 
позволяют выявлять и удалять материал, 
направленный на вовлечение молодежи в экс-
тремистскую и террористическую деятельность. 
Вышеуказанные программы контент-фильтрации 
используются в образовательных учреждениях 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Помимо курсов по цифровой безопасности, счи-
таем, что в образовательных учреждениях необ-
ходимо активно проводить мероприятия, пред-
полагающие взаимодействие с жертвами вовле-
чения в экстремистскую и террористическую де-
ятельность, которые могут поделиться личными 
историями, которые продемонстрируют молодо-
му поколению разрушительные последствия 
участия в деструктивной деятельности. 
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Для охвата значительного числа молодых людей 
целесообразно привлечение СМИ, создание 
платформ и сайтов, где истории жертв-
вовлечения могут быть рассказаны, например, 
через подкасты, видеоролики, интерактивные 
выставки либо в игровой форме. Разработка 
таких специализированных онлайн-платформ и 
сайтов позволят не только повысить осведом-
ленность о проблемах, которые связаны с во-
влечением молодёжи в деструктивную деятель-
ность среди населения, но и создать экосистему, 
способствующую предотвращению радикализа-
ции и поддержки жертв вовлечения в деструк-
тивную деятельность. 

Эффективное использование социальных сетей 
и мессенджеров также играет огромную роль в 
предупреждении вовлечения молодежи в экс-
тремистскую и террористическую деятельность. 
Например, создание и распространение пози-
тивного контента, направленного на вовлечение 
молодежи к активному участию в общественной 
жизни. 

Однако, чаще всего, на государственном уровне 
решается вопрос, касающийся ограничения до-
ступа к социальной сети. Так, в октябре текущего 
года в России был заблокирован популярный 
мессенджер Discord, который по заявлению 
Роскомнадзора, использовался для вербовки 
молодежи в экстремистскую и террористическую 
деятельность. 

Блокировка мессенджеров и социальных сетей 
является не единственным способом решения 
проблем, так как многие интернет-пользователи 
для обхода государственных ограничений и бло-
кировок используют VPN (Virtual Private Network) 
для доступа к запрещенным ресурсам, поскольку 
VPN-сервисы маскируют IP-адрес пользователя. 
Это делает попытки блокировки сайтов, осно-
ванных на простом блокировании IP-адресов, 
неэффективными. Тем более, лица, использую-
щие запрещенные мессенджеры или социаль-
ные сети, например, «Discord», «Instagram», для 
распространения материалов, направленных на 
вовлечение молодежи в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, из-за отсутствия 
методов и средств для технической блокировки 
доступов к сервисам – не имеют никаких препят-
ствий. В свою очередь, ограничение доступа к 
мессенджерам или социальным сетям, может 
привести лишь к увеличению числа их пользова-
телей.  

Для предупреждения вовлечения молодёжи в 
деструктивную деятельность имеет значение 
сотрудничество различных государственных и 
частных структур. Обмен информацией между 
государственными органами, образовательными 
учреждениями и неправительственными органи-
зациями позволяет выработать более четкие и 
эффективные механизмы реагирования государ-
ства на вовлечение молодежи в экстремистскую 
и террористическую деятельность. 

Так как распространение материалов, направ-
ленных на возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно – на унижение человеческого достоин-
ства является одним из способов вовлечения 
молодежи в деструктивную деятельность, то в 
качестве положительного опыта вышеуказанного 
сотрудничества следует отметить проведение 
акций, направленных на формирование толе-
рантного отношения друг к другу. Так, например, 
в г. Санкт-Петербурге были проведены следую-
щие мероприятия:  

–  квиз «Дыхание Севера»; 

–  этновыставка «Диалог культур»; 

–  игра «Мир без экстремизма»; 

–  встречи с участниками СВО; 

–  фотовыставки; 

–  кинолектории; 

–  циклы профилактических бесед, способству-
ющих формированию ответственного поведения 
в обществе и профилактике рекрутирования в 
неформальные молодежные группировки экс-
тремистской направленности.  

Целесообразно аналогичные мероприятия про-
водить и в других субъектах Российской Феде-
рации. 

Заключение. 

Подводя итог, отметим, что Интернет стал 
неотъемлемой частью жизни не только молоде-
жи, но и всего общества. Интернет представляет 
неограниченный доступ к информации, в том 
числе и экстремистского характера. Так как под-
растающее поколение – это ресурс националь-
ной безопасности, гарант поступательного раз-
вития общества и различного рода инноваций, 
необходимо постоянно совершенствовать меры, 
направленные на предупреждение вовлечения 
молодежи в экстремистскую и террористическую 
деятельность [5]. 

Мы считаем, что необходимо разработать и 
применять на практике полноценный комплекс 
мер технического и просветительского характе-
ра, направленный на всестороннюю борьбу с 
вовлечением молодежи в деструктивную дея-
тельность.  

Таким образом, предлагаем: 

1. Для распространения профилактического 
контента, направленного на предупреждение 
вовлечения молодежи в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность в сети Интернет, 
применять современные технологии цифрового 
маркетинг, а именно: 

–  SMM (Social Media Marketing), так как анализ 
поведения аудитории в социальных сетях, поз-
волит планировать контент-стратегию: создавать 
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увлекательный и интерактивный контент, ис-
пользовать визуальные элементы (видео, инфо-
графика), запускать конкурсы и опросы, взаимо-
действуя с аудиторией и отслеживая реакцию на 
публикации; 

–  использовать возможности контекстной и 
таргетированной рекламы. Это – эффективный 
метод для повышения осведомленности о про-
филактических мерах, направленных на преду-
преждение вовлечения молодежи в экстремист-
скую и террористическую деятельность, позво-
ляющий показывать рекламу пользователям, 
проявляющим интерес к соответствующей тема-
тике. 

–  SEO (Search Engine Optimization). Оптимиза-
ция сайтов и контента под поисковые системы 
позволит повысить видимость профилактических 
материалов, направленных на предупреждение 
вовлечения молодежи в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, в результатах по-
иска.  

Однако это требует профессионального подхода 
и понимания алгоритмов поисковых систем. 
Необходимо использовать релевантные ключе-
вые слова, оптимизировать структуру сайта, со-
здавать качественный и уникальный контент, 
работать с внутренними и внешними ссылками. 

Внедрение вышеуказанных технологий требует 
сотрудничества с коммерческими организация-
ми, специализирующимися на digital-маркетинге. 
Они обладают необходимым опытом и инстру-
ментами для эффективного продвижения кон-
тента, который будет направлен на предупре-
ждения вовлечения молодежи в экстремистскую 
и террористическую деятельность. 

Таким образом, современные цифровые техно-
логии играют ключевую роль, представляя воз-
можности для точного таргетирования контента 
и мониторинга онлайн-активности. Однако сле-
дует учитывать, что эффективность указанных 
технологий на прямую зависит от их грамотного 
внедрения и в существующие системы профи-
лактики вовлечения молодежи в экстремистскую 
и террористическую деятельность.  

2. Внедрить в систему предупреждения вовле-
чения молодежи в экстремистскую и террористи-
ческую деятельность программы, подобные 
«Honeypot»: «DecoyMini» и «HFish». 

3. Необходимо разработать и внедрить в обра-
зовательные программы, направленные на про-
филактику вовлечения в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, в школах, универ-
ситетах и других образовательных учреждениях, 
а так же в онлайн-формате.  
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Аннотация. В современном обществе преступления о заведомо ложном сообщении об 

акте терроризма получили большое распространение. Это связано, прежде всего, с развитием 
науки и техники, глобальной сети Интернет, с помощью которых в настоящее время соверша-
ются данные преступления. В статье автором проанализированы актуальные вопросы произ-
водства осмотра места происшествия при расследовании заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма. Выявлены особенности деятельности следователя, оперативного работника, спе-
циалиста, установлена специфика выявления, собирания и фиксации следов на месте преступ-
ления. Предложены отдельные рекомендации, направленные на повышение эффективности 
производства осмотра места происшествия по делам исследуемой категории. Осмотр места 
происшествия при расследовании преступлений о ложном акте терроризма имеет свои особен-
ности, исходя из сложившейся ситуации по результатам проверочных и поисковых мероприя-
тий. При осмотре важно придерживаться криминалистических рекомендаций о методах осмот-
ра, избирать наиболее подходящий к данной ситуации. Необходимо в строгой последователь-
ности, развернуто и детально фиксировать результаты осмотра в протоколе. 

Ключевые слова: следственные действия, осмотр места происшествия, заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма, тактика производства отдельных следственных действий. 
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Abstract. In modern society, crimes of deliberately false reporting of an act of terrorism have 

become widespread. This is primarily due to the development of science and technology, the global 
Internet, through which these crimes are currently being committed. In the article, the author analyzes 
the topical issues of conducting an inspection of the scene of an incident during the investigation of a 
deliberately false report of an act of terrorism. The peculiarities of the activities of an investigator, an 
operative, a specialist are revealed, the specifics of identifying, collecting and fixing traces at the crime 
scene are established. Separate recommendations aimed at improving the efficiency of the inspection 
of the scene of the incident in cases of the studied category are proposed. Inspection of the scene 
during the investigation of crimes of a false act of terrorism has its own characteristics, based on the 
current situation based on the results of verification and search activities. During the examination, it is 
important to adhere to the forensic recommendations on the methods of examination, to choose the 
most appropriate one for this situation. It is necessary to record the results of the inspection in a strict 
sequence, in detail and in detail in the protocol. 

Keywords: investigative actions, inspection of the scene, deliberately false report of an act of 
terrorism, tactics of individual investigative actions. 
 
Введение.  

В современном обществе преступления о заве-
домо ложном сообщении об акте терроризма 
получили большое распространение. Это связа-
но, прежде всего, с развитием науки и техники, 
глобальной сети Интернет, с помощью которых в 
настоящее время совершаются данные преступ-
ления. Легкая доступность таких средств делает 

возможностям их применение любыми лицами, 
зачастую несовершеннолетними, которые со-
вершают преступления из хулиганских побужде-
ний. К тому же, усложнились способы сокрытия 
данных преступлений, обезличенный характер, 
анонимность, наличие специальных средств со-
крытия и уничтожения информации о личности 
преступника затрудняет процесс расследования. С 
одной стороны, данные преступления по степени 
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общественной опасности не представляют той 
угрозы, которая исходит от преступлений, вхо-
дящих в группу террористического характера, но 
с другой стороны, последствия от них наносят 
огромный материальный и финансовый ущерб, 
доставляет физический и психологический дис-
комфорт для лиц, ставших потерпевшими от 
преступления, а также органов предварительно-
го расследования и иных органов и должностных 
лиц, задействованных в расследовании.  

Обсуждение.  

Заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма оказывает серьёзное дестабилизирующее 
воздействие на деятельность органов власти, 
специализированных служб, а также объектов 
социальной инфраструктуры, оказывая серьёз-
ное дестабилизирующее воздействие на дея-
тельность органов власти, специализированных 
служб, а также объектов социальной инфра-
структуры [1, с. 5]. 

Повышенный общественный резонанс и значи-
тельный ущерб, причиняемый заведомо ложны-
ми сообщениями об актах терроризма, опреде-
ляют актуальность научных исследований по 
данному направлению [2, с. 4]. 

Одним из наиболее важных следственных дей-
ствий по делам исследуемой категории является 
осмотр места происшествия. 

С теоретической и практической точек зрения 
место происшествие при ложном сообщении об 
акте терроризма имеет специфические особен-
ности. Это обусловлено ложной информацией и 
возможным отсутствием взрывных устройств или 
предметов, их имитирующих на объекте, кото-
рый, согласно, сообщению должен быть подвер-
жен угрозе терроризма. 

При расследовании данной категории дел место 
происшествия может быть как: 

1) местом, где обнаружены предметы, имити-
рующие взрывные устройства или непосред-
ственно взрывные устройства и иные предметы, 
которыми может быть совершен акт терроризма; 

2) местом, где осуществлялась подготовка к 
преступлению, его совершение и сокрытие сле-
дов; 

3) место, указанное преступником в ходе сооб-
щения о ложном акте терроризма. 

В первом случае, осмотру места происшествия 
предшествуют проверочные мероприятия, 
направленные на поиск взрывных устройств или 
их муляжей. Для их обнаружения привлекаются 
специалисты, по результатам проверки и поиска 
составляется рапорт или акт. Однако лжетерро-
ристы не всегда указывают конкретное место, 
где будет совершен террористический акт. В 
сообщении могут содержаться сведения лишь о 
«минировании» объекта – торгового центра, ма-

газина, больницы и других зданий, но адрес или 
их название не указываются. Сложившаяся си-
туация значительно затрудняет как проверку 
сообщения о преступлении, так и весь процесс 
расследования. В данном случае, необходимо 
действовать оперативно, не сеять панику среди 
людей, находящихся в объектах угрозы. Для 
начала следует провести проверку всех подхо-
дящих под описание объектов, сотрудники ОВД 
по территориальному принципу выезжают на их 
осмотр, привлекаются специалисты и другие 
органы и ведомства. При этом в целях оптими-
зации деятельности по расследованию не сле-
дует возбуждать несколько уголовных дел, а 
объединить материалы проверки в одно уголов-
ное дело.  

По делам о заведомо ложном сообщении об акте 
терроризма место, на которое указывает лицо, 
сделавшее сообщение (т.е. «заминированный» 
объект) не всегда можно назвать, в строгом 
смысле слова, местом происшествия, если в 
указанном месте не будет обнаружен макет 
взрывного устройства или отображения иных 
действий преступника (например, созданные 
злоумышленником препятствия, затрудняющие 
поисковые действия сотрудников правоохрани-
тельных органов). В указанном случае правиль-
нее говорить о помещении (или участке местно-
сти), не являющемся местом происшествия [3]. 

Если имеются основания полагать, что в данном 
месте будет совершен взрыв, то необходимо 
провести эвакуацию его посетителей или лиц, 
находящихся в непосредственном месте угрозы. 
При обнаружении взрывных устройств их необ-
ходимо обезвредить. Если найдены предметы, 
имитирующие взрывные устройства, необходимо 
удостовериться в их имитации и отсутствии 
взрывных элементов, представляющих угрозу.  

В случае, если на месте проверки были обнару-
жены устройства угрозы или их муляжи, то про-
водится следственное действие в виде осмотра 
места происшествия.  

Субъект расследования осуществляет следую-
щие действия: 

–  перед осмотром места происшествия прово-
дится опрос очевидцев, если они имеются; 

–  опрашиваются сотрудники правоохранитель-
ных органов, специалисты и другие участники, 
которые прибыли для проведения проверки со-
общения и поиска взрывных устройств, а также о 
предпринятых ими мерах по поиску, обнаруже-
нию и задержанию причастных; 

–  проводится визуальный осмотр объекта, а 
также выясняются сведения об изменении об-
становки в месте происшествия; 

–  проводится опрос руководителей, владель-
цев, работников или посетителей объекта угро-
зы, разъясняются их права и обязанности, а так-
же ответственность; 
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–  проводятся неотложные оперативные меро-
приятия при взаимодействии с органами дозна-
ния; 

–  привлекаются иные подразделения и службы, 
например, кинологи, саперы, пожарная служба, 
медицинская; 

–  проводится непосредственно осмотр места 
происшествия, если угрозы взрыва устранена 
или отсутствует, в случае наличия муляжа 
взрывного устройства; 

–  составляется протокол осмотра места про-
исшествия. 

Привлечение к участию в данном следственном 
действии специалистов-взрывотехников являет-
ся одним из главных тактических приемов про-
ведения осмотра места происшествия в целях 
обнаружения и фиксации следов и, соответ-
ственно, оперативного установления лиц, при-
частных к совершению преступления. Привлече-
ние специалистов-взрывотехников обусловлено 
наличием высокой компетенции и высокого 
уровня материально-технического оснащения                           
[4, с. 38]. 

Сам осмотр проводится с определенными осо-
бенностями. Так, рекомендуется проводить 
осмотр от внешней части к внутренней. Если 
объектом угрозы является здание, то следует 
сначала осматривать подходы к этому зданию, 
вход в него, места большого скопления людей 
(туалет, гардероб). Если в здании несколько 
этаже, то следует производить осмотр снизу-
вверх, с первого этажа, осматривая лестницы, 
пролеты, лифт, шахту лифта, и двигаться в нам 
на велении вверх. При этом можно составить 
схему и план здания, попросить руководителя 
здания принести план здания, чтобы наглядно 
понять его устройство. 

Осмотр того или иного объекта угрозы отличает-
ся, так как зависит от характеристик самого объ-
екта. В случае с осмотром жилого здания или 
помещения, следует осмотреть труднодоступ-
ные и малопосещаемые его места, например, 
подвал и чердак, если они имеются. Объекты, 
где скапливается большое количество людей, 
общественные места, например, аэропорты, тор-
говые центры, вокзалы, осматриваются сначала 
точечно, в местах большой концентрации людей, 
например, залы ожидания, зоны питания, или в 
местах нахождения большого количества вещей 
и предметов, например, гардероб, зоны выдачи 
багажа, так как возможность обнаружения пред-
метов угрозы в таких местах затруднена, и до-
ставка таких предметов может остаться незаме-
ченной. 

Если по результатам проведенных мероприятий 
будет обнаружен предмет, имитирующий взрыв-
ное устройство или его муляж, то необходимо 
детально описать его, произвести деятельную 
фотосъемку и видеосъемку. Следует акцентиро-
вать внимание на отличительных признаках об-

наруженного предмета, внешних характеристи-
ках (форма, размеры, цвета, возможные марки-
ровки, номера, символы и иные обозначения, 
позволяющие индивидуализировать предмет). 
Помимо характеристик предмета, важно уделить 
внимание возможному наличию следов пальцев 
рук на предмете и иных следов жизнедеятельно-
сти человека. 

При осмотре места происшествия могут быть 
найдены иные предметы, относящиеся к рассле-
дованию, например, предметы, с помощью кото-
рых был доставлен имитирующий предмет, ин-
струменты или детали, с помощью которых он 
был создан и другое. Они подлежат изъятию, 
упаковке и приобщаются к материалам уголов-
ного дела. 

Во втором случае, когда местом происшествия 
является место совершения преступления, 
осмотр производится по-иному. Следует отме-
тить, что информативность данного осмотра вы-
сокая, так как вероятность обнаружения следов 
преступления возрастает. Субъекту расследова-
ния рекомендуется проводить осмотр эксцентри-
ческим способом. Суть данного способа состоит 
в проведении осмотра от центра к периферии, 
когда осматривается сначала предмет или 
устройство, с помощью которого была осу-
ществлена передача сообщения о ложном акте 
терроризма, затем осматривается окружающая 
обстановка. Если же имеются основания пола-
гать, что в месте совершения преступления 
имеются другие следы преступления, то следует 
избрать обратный метод – концентрический, от 
периферии к центру.  

Указанный метод используется при осмотре жи-
лого помещения, в котором по предварительным 
данным находится лжетеррорист и передал со-
общение. Так, например, в помещении могут 
быть обнаружены следы обуви, поэтому осмотр 
следует производить окружающей обстановки, а 
затем двигаться к центру, узлу осмотра, в каче-
стве которого выступает средство сообщения 
(компьютер, телефон). 

Результаты.  

В процессе осмотра места совершения преступ-
ления по делам исследуемой категории могут 
быть обнаружены: 

–  следы рук, отпечатки пальцев рук на теле-
фоне, клавиатуре, конверте иных предметах, 
являющихся средством передачи сообщения, а 
также на окружающих предметах; 

–  слюна на телефонной трубке, мобильном 
телефоне, следы губ; 

–  следы обуви, ног; 

–  следы одежды, перчаток, верхней одежды, 
причем они могут быть как трасологическими 
следами, так и вещественными; 
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–  предметы в виде окурков, предметов личного 
пользования (носовой платок, зонт, часы), кото-
рые могли быть случайно забыты или выброше-
ны преступником [5, с. 121]. 

Найденные предметы, имеющие доказатель-
ственное значение, должны быть зафиксирова-
ны в протоколе осмотра места происшествия, 
детально описаны, изъяты, упакованы, при 
необходимости отправлены на экспертизу [6]. 

Параллельно, субъект расследования должен 
дать указание производство оперативно-
разыскных мероприятий, осуществления мер 
розыскного характера, нам направленных уста-
новление личности и поиск лица, передавшего 
сообщение о ложном акте терроризма.  

В этих целях сотрудниками проводятся опросы 
очевидцев, лиц, работающих на данных объек-
тах, проживающих в непосредственной близости 
с таки объектами или в самих зданиях угрозы, 
руководители объектов на предмет возможной 
причастности тех или иных лиц. К тому же, про-
веряются учетные данные, реестры лиц, которые 
совершили аналогичные преступления. 

При установлении очевидцев преступления, 
следует выяснить следующее: 

–  дату, место и время, когда очевидец видел, 
слышал или наблюдал за подозреваемым при 
совершении им преступления; 

–  обстановку восприятия преступления (погод-
ные условия, освещение, расстояние, наличие 

физиологических особенностей очевидца, слы-
шимость, психологическое состояние в момент 
восприятия и др.); 

–  описание внешности подозреваемого, осо-
бенностей голоса, речи, манеры письма; 

–  информация о наличии или отсутствии связи 
между очевидцем и лжетеррористом (например, 
они могли видеться ранее, быть знакомы, род-
ственниками, друзьями или вообще ни разу не 
встречаться); 

–  сведения о событиях до и после передачи 
сообщения (откуда и куда подозреваемый ушел, 
уехал после совершения преступления, какие 
действия он еще совершал); 

–  кому еще могут быть известны обстоятель-
ства произошедшего события, кому очевидец 
рассказывал о них. 

Заключение.  

Констатируем, что осмотр места происшествия 
при расследовании преступлений о ложном акте 
терроризма имеет свои особенности, исходя из 
сложившейся ситуации по результатам прове-
рочных и поисковых мероприятий.  

При осмотре важно придерживаться криминали-
стических рекомендаций о методах осмотра, 
избирать наиболее подходящий к данной ситуа-
ции. Необходимо в строгой последовательности, 
развернуто и детально фиксировать результаты 
осмотра в протоколе. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ ПОДОТРАСЛИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Усенко А.С. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. В статье раскрываются общие подходы к анализу функционального назначе-

ния подотраслей уголовного права. Ставится цель обосновать, что признание принципиальной 
возможности вычленения подотраслей права на основе специфических характеристик правово-
го режима требует исследования основных признаков подотрасли уголовного права. Для этого 
наиболее конструктивным представляется структурно-функциональный подход к анализу фе-
но́мена подотрасли, позволяющий последовательно рассмотреть ее функциональное предна-
значение и обусловленное им ее структурное наполнение и внешнее оформление. Делается 
вывод, что, будучи элементом структуры отрасли права, подотрасль в своем строении не может 
принципиально отличаться от строения отрасли и права вообще. Элементом строения подот-
расли уголовного права должен быть исключительно нормативный материал. В качестве тако-
вого выступают, во-первых, нормативные принципы права и, во-вторых, нормативные правовые 
предписания. 

Ключевые слова: подотрасль права, правовой режим, функциональный подход, меха-
низмы правового регулирования, общественные отношения, уголовно-правовая ответствен-
ность, объект правового режима, нормативные предписания. 
 

CRIMINAL LAW REGIME AND FUNCTIONAL PURPOSE  
OF THE SUB-BRANCH OF CRIMINAL LAW 

 

Alexander S. Usenko  
Kuban State University 

 
Abstract. The article reveals general approaches to the analysis of the functional purpose of 

sub-branches of criminal law. The goal is to substantiate that the recognition of the fundamental pos-
sibility of isolating sub-branches of law on the basis of specific characteristics of the legal regime re-
quires studying the main features of a sub-branch of criminal law. For this purpose, the most construc-
tive seems to be the structural-functional approach to the analysis of the phenomenon of a sub-
branch, which allows us to consistently consider its functional purpose and the structural content and 
external design conditioned by it. It is concluded that, being an element of the structure of a branch of 
law, a sub-branch in its structure cannot fundamentally differ from the structure of the branch and law 
in general. The element of the structure of a sub-branch of criminal law should be exclusively norma-
tive material. Such material is, firstly, normative principles of law and, secondly, normative legal regu-
lations. 

Keywords: sub-branch of law, legal regime, functional approach, mechanisms of legal regula-
tion, public relations, criminal liability, object of the legal regime, regulatory requirements. 
 
Введение.  

Наметившийся в последние годы интерес к изу-
чению структурных элементов отрасли права, 
как правило, ограничивается уровнем правовых 
предписаний и институтов. Сегодня институцио-
нальная организация нормативного материала 
не вызывает сомнений и является de facto об-
щепринятым базисом суждений о структуре пра-
ва. В то же время, ведущаяся в отечественной 
юридической доктрине с момента выхода работ 
О.С. Иоффе [1] и С.С. Алексеева [2] дискуссия, 
практически не затрагивает факультативные 
элементы структуры, такие как субинститут и 

подотрасль. Особенно лаконично это направле-
ние исследований представлено в уголовно-
правовых науках. Отчасти, это обусловлено и 
менее развитым корпусом нормативно-правовых 
актов, нежели в цивилистике, и бо́льшим консер-
ватизмом и инерцией уголовно-правовой мате-
рии.  

Вместе с тем, исследование подотраслей уго-
ловного права способно не только придать но-
вый толчок развитию теории, но и предложить 
вполне конкретные направления совершенство-
вания практики.  
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Обсуждение. 

Одним из непременных средств надлежащего и 
эффективного уголовно-правового регулирова-
ния выступает обеспечение дифференцирован-
ного подхода к разрешению уголовно-правовых 
ситуаций. Достижение целей дифференциации 
уголовной ответственности и наказания обу-
словлено реализацией задач уголовного права, 
в том числе исправления осужденного, преду-
преждения новых преступлений и тем самым – 
защитой личности, общества и государства от 
преступных посягательств [3]. 

 Законодатель, в свою очередь, обязан соблюсти 
баланс при защите прав граждан от преступных 
посягательств средствами уголовного закона, 
одновременно избегая избыточного ограничения 
этих прав и свобод при применении мер уголов-
но-правового принуждения за счет дифференци-
ации ответственности. 

Подобная дифференциация правового регули-
рования предполагает создание в праве особых 
правовых режимов. Понятие «правовой режим» 
активно используется в теории права и в отрас-
левых юридических науках. Однако, по справед-
ливой оценке специалистов, однозначного пони-
мания этой категории в доктрине не сложилось 
[4]. 

При всем полисемизме понятия «правовой ре-
жим» – это многообразие можно свести к пред-
ложенном еще С.С. Алексеевым определении 
как «порядка регулирования, выраженного в 
комплексе правовых средств, характеризующих 
особое сочетание взаимодействующих между 
собой дозволений, запретов, а также позитивных 
обязываний и создающих особую направлен-
ность регулирования» [5]. Из данного определе-
ния вытекает, что режим – это порядок правово-
го регулирования, закрепленный в нормативных 
предписаниях, но не сами эти предписания. 
Нормативные предписания или их объединения 
выступают лишь единственно возможной фор-
мой выражения создаваемого государством ре-
жима, но сами по себе не образуют режима как 
такового. 

Кроме того, под порядком правового регулиро-
вания можно понимать упорядочение статусов и 
взаимоотношений субъектов правоотношения. В 
связи с этим, стоит обратить внимание на име-
ющийся в отечественной доктрине подход, свя-
зывающий правовые режимы с определенными 
объектами, а не с лицами [6]. 

Исходя из этих посылок, можно утверждать, что 
в рамках отрасли уголовного права посредством 
некоторых нормативных предписаний и их групп 
законодатель может создавать особый порядок 
регулирования уголовно-правовых отношений, 
конструируя специфический набор прав и обя-
занностей, привилегий и ограничений для участ-
ников этих отношений (причем, как для лиц, со-
вершивших преступление, так и для самого гос-
ударства).  

Таким образом, режим в уголовном праве – это, 
прежде всего, режим особого правового регули-
рования.  

Сама отрасль уголовного права создает режим 
охраны определенных объектов. При этом она, 
сама по себе, не может быть дифференцирова-
на в зависимости от вида охраняемого объекта, 
поскольку охрана порядка управления принци-
пиально ничем не отличается от охраны жизни. 
Вместе с тем, уголовно-правовая охрана может 
различным образом «подключаться» к общему 
комплексу правовых средств охраны этих объек-
тов. Именно с этих позиций можно правильно 
понять утверждение Н.В. Пяткина о том, что «со-
вокупность юридических норм, составляющих 
правовой режим, не относится к какой-либо од-
ной отрасли права и состоит из институтов, от-
носящихся к различным отраслям права» [7].  

Правовой режим охраны носит комплексный ха-
рактер, его частью может выступать охрана уго-
ловно-правовая. В таком контексте, понятие 
«режим уголовно-правовой охраны» имеет право 
на существование и может выступать основани-
ем выделения подотраслей уголовного права.  

В связи с наличием в науке суждений о возмож-
ной градации подотраслей на внутриотраслевые 
и комплексные, некоторые исследователи 
утверждают, что по аналогии с комплексным 
межотраслевым институтом комплексной подот-
раслью можно считать подотрасль права, кото-
рая состоит из системы взаимосвязанных инсти-
тутов права, нормы которых входят в состав не-
скольких самостоятельных отраслей права [8; 9; 
10]. Представляется, что в данном случае про-
исходит смешение допустимого понятия «ком-
плексный правовой режим» с недопустимым по-
нятием «комплексная подотрасль права».  

Правовой режим регулирования или охраны ка-
ких-либо отношений, как было отмечено, дей-
ствительно может быть комплексным, основан-
ным на подключении потенциала различных от-
раслей права (собственность, например, охра-
няется нормами и уголовного, и административ-
ного, и гражданского права). Но комплекс соот-
ветствующих нормативных предписаний и инсти-
тутов не создает в данном случае комплексной 
подотрасли права хотя бы потому, что содер-
жательно выходит за пределы одной отрасли 
права.  

Однако чаще подотрасль уголовного права свя-
зывают с ответственностью в особой сфере 
охраняемых законом отношений. В связи с этим, 
к примеру, А.И. Рарог выделяет в структуре уго-
ловного права подотрасль медицинского права и 
его составную часть фармацевтическое уголов-
ное право, а также признает допустимым рас-
суждения о таких подотраслях, как экологиче-
ское или антинаркотическое уголовное право 
[11]. Однако, учитывая изложенные выше рас-
суждения о понятии правового режима, надо 
признать, что уголовный закон не создает спе-
циального режима собственно уголовно-
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правовой охраны отдельных объектов. А поэто-
му «увязка» подотрасли лишь с группой норм, 
охраняющих те или иные объекты, не вполне 
обоснована. 

Если режим связан с регулированием, то возни-
кает большой соблазн отождествления режима 
правового регулирования с механизмом уголов-
но-правового регулирования. Однако правовой 
режим реализуется через механизм правового 
регулирования, который представляет собой 
общий порядок, процесс действия права. Вместе 
с тем, правовой режим есть «специфический 
механизм правового регулирования, его особый 
порядок, направленный на конкретные виды 
субъектов и объектов, «привязанный» не столько 
к отдельным ситуациям, сколько к более широ-
ким, общезначимым социальным процесса (со-
стояниям), в рамках которых эти субъекты и 
объекты взаимодействуют» [12]. 

Такое уточнение, с одной стороны, предостере-
гает от использования общего понятия «режим 
уголовно-правового регулирования» без привяз-
ки его к тем или иным субъектам, поскольку в 
этом общем значении оно теряет свой самостоя-
тельный смысл и отождествляется с понятием 
«механизм уголовно-правового регулирования». 
С другой стороны, оно указывает на недопусти-
мость признания любых особенностей уголовно-
правового регулирования той или иной конкрет-
ной ситуации проявлением какого-либо отдель-
ного режима уголовно-правового регулирования. 
К примеру, в уголовном законе существует ряд 
норм, которые направлены на учет специфиче-
ского положения женщин при назначении, ис-
полнении уголовного наказания, освобождении 
их от уголовного наказания. Однако вряд ли есть 
основания полагать, что в уголовном праве 
функционирует некий особый правовой режим 
уголовной ответственности женщин. То же самое 
можно сказать и в отношении особенностей пра-
вовой регламентации ответственности некото-
рых должностных лиц, иностранных граждан.  

Будучи воплощением конституционных требова-
ний дифференциации уголовной ответственно-
сти, соответствующие нормы и предписания не 
привязаны к «широким, общезначимым социаль-
ным процессам», а потому не создают основа-
ний ни для постановки вопроса об отдельном 
уголовно-правовом режиме, ни соответственно, 
для обсуждения возможности обособления 
«женского», «иностранного» и т.д. уголовного 
права в качестве подотраслей. 

Результаты. 

Таким образом, можно обозначить ряд принци-
пиальных позиций, значимых для понимания 
сути функционального предназначения подот-
расли уголовного права. 

Конституционно значимой целью и средством 
обеспечения эффективности уголовно-правового 
регулирования выступает дифференциация уго-
ловной ответственности. 

Во-первых, потребность в дифференциации уго-
ловно-правового регулирования может быть 
надлежащим образом удовлетворена за счет 
создания отдельных правовых режимов в пре-
делах отрасли уголовного права. 

Во-вторых, правовой режим обеспечивает спе-
циальное воздействие на некоторую группу уго-
ловно-правовых отношений за счет возложения 
на их участников особых прав и обязанностей, 
льгот и ограничений. 

В-третьих, установление уголовно-правовых ре-
жимов для отдельных категорий лиц предопре-
делено необходимостью подключить уголовно-
правовые средства к решению насущных соци-
альных задач, содержательно выходящих за 
пределы отраслевого уголовно-правового регу-
лирования, формулируемых государством в ка-
честве приоритетных, стратегических в масшта-
бах общественного развития в целом. 

Заключение.  

Таким образом, уголовно-правовые режимы вы-
ступают социально-правовой основой и целью 
формирования подотраслей в уголовном праве. 
При этом именно связь правового режима с кон-
кретно воспринимаемыми широкими целями 
социального управления позволяет, с одной сто-
роны, отличать подотрасль от любых иных диф-
ференцирующих предписаний, а с другой сторо-
ны, надежно институционализировать подот-
расль в структуре общего массива отраслевых 
нормативных предписаний. 

Функциональное же назначение подотрасли уго-
ловного права состоит в установлении специ-
ального правового режима, который обеспечи-
вает дифференцированное воздействие на не-
которую группу уголовно-правовых отношений, 
обладающих специфическим содержанием.  
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«ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛЕДЫ», ИССЛЕДУЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация. В статье автором рассматриваются понятия «интернет-сайт», «хостинг», 

«провайдер», «cookie-файлы», особенности содержащейся в них информации, необходимой 
для выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. Целью исследования является изучение 

информации, размещенной на данных ресурсах, а также – особенности анализа полученных 
сведений и использования их в процессе доказывания по уголовным делам, возбужденным по 

фактам мошенничеств, совершенных с использованием сети Интернет. Проведен анализ рабо-

ты следственных и оперативных подразделений ряда субъектов Российской Федерации, задей-
ствованных в предупреждении, раскрытии и расследований вышеуказанной категории преступ-
лений, в результате которого, автором предлагается метод изучения и анализа ряда факторов, 
влияющих на своевременное и качественное раскрытие преступлений и установления лиц, их 
совершивших.  

Ключевые слова: мошенничество, взаимодействие, расследование, правоохранитель-
ные органы, интернет-сайт, информация, анализ. 
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Abstract. In the article, the author examines the concepts of an Internet site, the features of the 

information contained therein necessary for the identification, disclosure and investigation of crimes 

related to the use of information and telecommunications technologies. The purpose of the study is to 
study the information posted on these resources, as well as the specifics of analyzing the information 

received and using it in the process of proving criminal cases initiated on the facts of fraud committed 

using the Internet. The analysis of the work of investigative and operational units of a number of sub-

jects of the Russian Federation involved in the prevention, disclosure and investigation of the above-

mentioned category of crimes is carried out. As a result, the author proposes a method for studying 
and analyzing a number of factors affecting the timely and high-quality disclosure of crimes and the 

identification of their perpetrators.  

Keywords: fraud, interaction, investigation, law enforcement agencies, website, information, 

analysis. 
 
Введение. 

Видите ли Вы свое будущее без информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет? Ду-
маю ответ очевиден… Предполагаю, что в мыс-
лях даже промелькнуло желание воспользовать-
ся в будущем даже чем-то большим, чем пред-
лагает в настоящее время Интернет, чем-то 
сверхскоростным, позволяющим совершать не-
реальные в настоящее время действия и полу-
чать новые возможности и продукты. 

В этой связи, мы можем наблюдать увеличение 
количества пользователей сети с каждым днем. 

Лиц – из разных возрастных и социальных групп 
населения планеты.  

Всемирная паутина используется не только для 
поиска информации и коммуникации, но и для 
ведения электронной коммерческой деятельно-
сти, здравоохранения, обучения и т.п. Поэтому 
этот информационный ресурс остается подхо-
дящей средой для развития кибер-преступности, 
и, с появлением новых научно-технических до-
стижений, возникают все новые и новые способы 
совершения преступлений. Данная проблема 
носит глобальный характер.  
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Однако не стоит забывать о том, что в системе 
правоохранительных органов Российской Феде-
рации (далее – РФ), в частности, в Министерстве 
внутренних дел РФ, в 2022 году, по указанию 
Президента В.В. Путина, созданы специализиро-
ванные подразделения и отделы по борьбе с 
мошенничествами, совершенными с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
технологий, входящих в составы следственных и 
оперативных подразделений управления уго-
ловного розыска субъектов РФ. А для борьбы с 
иными, так называемыми кибер-преступлениями, – 
управление по организации борьбы с противо-
правным использованием информационно-
коммуникационных технологий (УБК) [1]. 

Обсуждение. 

Говоря о профессионализме должностных лиц, 
призванных противодействовать рассматривае-
мому виду преступлений, необходимо отметить 
важность понимания той специфической инфор-
мации, с которой приходится сталкиваться.  

Для работы по выявлению, раскрытию и рассле-
дованию вышеуказанных преступлений, совер-
шенных с использованием IT-технологий, со-
трудники заинтересованных подразделений, 
особенно вновь прибывшие на данную «линию», 
должны постоянно самообразовываться, изучать 
и анализировать особенности используемого 
преступниками информационного поля, средств 
и способов совершения мошенничеств, сокрытия 
следов их совершения, реализации похищенного 
имущества, порядка обнаружения и сбора дока-
зательной базы для привлечения мошенников к 
уголовной ответственности, и возмещению при-
чиненного ущерба потерпевшим. 

Тем не менее, существует мнение о том, что нет 
нераскрываемых преступлений, и это, как в 
большинстве своем показывает практика, – 
правда. Дело в том, что интернет-пространство, 
также как и соединения по мобильной связи, или 
движение денежных средств по счетам, будь они 
виртуальные или «привычные», оставляют в 
некоем специфическом данным областям поле, 
следы.  

В работе по выявлению, раскрытию, расследо-
ванию и предупреждению таких мошенничеств, 
главное понимать – как остаются такие следы, 
уметь их обнаруживать и анализировать.  

Автором данной статьи будут перечислены неко-
торые из основных средств и «полей» в которых 
преступники могут оставлять, так называемые 
«информационные» следы, включая данные:  

–  о своей личности (анкетные данные, серии и 
номера документов, удостоверяющих личность, 
в том числе содержащих фото, адреса регистра-
ции, дату рождения и т.п.); 

–  об используемых средствах связи (марка, 
модель, IMEI мобильных устройств),  

–  о банковских счетах, картах, номерах теле-
фонов, ip-адресах и иной информации, получив 
которую возможно установление лиц, их совер-
шивших, их задержание, установление места 
нахождения похищенного имущества и принятие 
мер к его изъятию.  

Итак, интернет-сайт – это совокупность страниц, 
объединенных одной тематикой, дизайном, а 
также взаимосвязанной системой ссылок. Каж-
дая страница может содержать в себе видео- и 
фотоизображения, аудиофайлы, рекламные 
блоки и много другое, аналогичную информацию 
таким образом может в себе содержать и интер-
нет-сайт [2, с. 267–268].  

Часто встречается такая схема мошеннических 
действий, при которой злоумышленник создает 
сайты в виде интернет-магазинов, и похищает 
денежные средства под видом продажи отдель-
ных товаров.  

Реализуя свой преступный умысел, направлен-
ный на хищение чужого имущества, путем обма-
на и злоупотребления доверием, он указывает 
заведомо ложную, не соответствующую дей-
ствительности информацию. Товары выставля-
ются в объявлениях по цене, как правило значи-
тельно дешевле рыночной стоимости. Для под-
тверждения добросовестности продавца, мо-
шенником размещаются ложные положительные 
отзывы «предыдущих покупателей».  

Для обмана, в части малого остатка товара и 
быстрой его раскупаемости, а значит – «нужно-
сти» клиентам и хорошего качества – преступни-
ками делаются пометки «срочная продажа», 
«распродажа», «ликвидация товара» и т.п., кото-
рые привлекают людей скидками в объявлениях. 
Все это «заманивает» людей, провоцирует пси-
хику человека обратить свое внимание на данно-
го продавца и товар, и побуждает вступить с ним 
в диалог для приобретения товара или услуги. 

Сотрудникам следственных и оперативных под-
разделений, чтобы получить информацию в от-
ношении лица, создавшего мошеннический ин-
тернет-сайт следует знать, что для работоспо-
собности сайта необходимо выполнить два 
условия: во-первых – зарегистрировать домен-
ное имя и, во-вторых – арендовать хостинг.  

Домен – это название сайта, его адрес в сети 
Интернет. Домен в интернете – это то, что мы 
вводим в адресную строку браузера, например, 
avito.ru или mail.ru [3]. 

Само доменное имя, также как и хостинг, реги-
стрируется у специальных организаций, и требу-
ет внесения пользователем регулярной або-
нентской платы. Для регистрации лицу необхо-
димо передать в распоряжение организации 
личные документы, а для последнего – есте-
ственно будут использоваться дистанционные 
способы оплаты, то есть некие финансовые 
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транзакции, оставляющие все те же искомые 
нами следы. 

Таким образом, учитывая то, что при таком вза-
имодействии предполагается контакт, оставля-
ющий те или иные следы, следователи и опера-
тивники могут установить этого пользователя.  

При раскрытии и расследовании мошенничеств 
необходимо в обязательном порядке направить 
соответствующий запрос в организацию – реги-
стратор, по итогам исполнения которого возмож-
но получить информацию, аналогичную инфор-
мации, предоставляемой хостинг-провайдером.  

Хостинг – это услуга по хранению сайта. Она 
нужна, чтобы пользователи интернета могли 
посещать его круглосуточно. Компания, которая 
предоставляет эту услугу, называется хостером, 
или хостинг-провайдером. Понятие происходит 
от английского слова host, что значит «хозяин, 
принимающий гостей» [4]. 

Чтобы арендовать хостинг, необходимо соста-
вить соответствующий договор и оплатить 
предоставляемые услуги, что также оставит те 
самые, «нужные» следы преступной деятельно-
сти, для последующего изучения и раскрытия 
преступления.  

Помимо этого, к ранее обозначенным докумен-
там (личным и денежным) прибавится образец 
электронной или скан подписи преступника, так 
как для аренды хостинга предполагаются только 
договорные официальные правоотношения. 

Расследуя уголовные дела о мошенничествах, 
совершенных в сети Интернет и направив запрос 
хостинг-провайдеру, возможно получить инфор-
мацию: 

–  о лице, осуществившем аренду; 

–  используемые им банковские карты и счета 
для оплаты аренды; 

–  IP-адреса, электронные почтовые ящики, 
абонентские номера и другую информацию, 
имеющую значение для дела.  

Хостинг-провайдеров и регистраторов доменных 
имен огромное множество, поэтому для верного 
направления запроса необходимо правильно 
получать первоначальные сведения по сайту, 
или WHOIS-сведения.  

Итак, установить регистратора доменного имени 
и хостинг провайдера мошеннического сайта 
можно самостоятельно следователю/оперупол-
номоченному, с использованием открытых ис-
точников в сети Интернет, например, такого как 
www.reg.ru 

Теперь рассмотрим алгоритм действий: при по-
сещении страницы вышеуказанного сайта мы 
увидим поисковую строку, в которую необходимо 

ввести доменное имя сайта мошенника, и, путем 
нажатия кнопки «Whois» – получить необходи-
мую информацию. В результате, мы получим 
ответ в виде текста, в содержании которого ин-
терес представляют следующие две графы:  

Первая строка – «Registrar» (или «регистратор»), 
которая обозначает данные организации, у кото-
рой было зарегистрировано доменное имя. В 
случае с рассмотренным в примером, с сайтом 
www.psou.site – это ООО «Регистратор домен-
ных имен Рег.Ру». Указанному юридическому 
лицу и следует направлять соответствующий 
запрос. Юридический адрес, адрес электронной 
почты или для направлений запросов, возможно 
установить самостоятельно, также в сети Интер-
нет, связавшись с контактным лицом.  

И вторая строка – «Name Server» (или «DNS 
сервер»), которая содержит название сайта ор-
ганизации, предоставляющей хостинг для сайта. 
Для рассматриваемого нами сайта это все тот 
же ООО «Регистратор доменных имен Рег.Ру 
(REG.RU)». 

Таким образом, мы установили, что доменное 
имя сайта www.psou.site было зарегистрировано 
у организации ООО «Рег.Ру», а также, что у дан-
ной организации был арендован хостинг для 
размещения сайта.  

Кроме этого, следователям и оперуполномочен-
ным, противодействующим «электронным» или 
«дистанционным» мошенничествам, необходимо 
понимать и то, что множество интернет-сайтов 
хранят информацию о своих пользователях, то 
есть «остаются следы».  

Причем, они могут носить и бытовой характер 
(например обучение на какой-то платформе с 
целью получения дополнительного образования; 
приобретение подарка для семьи; сдача анали-
зов в клинике и т.п.), которые позволят иденти-
фицировать преступника при каких-то сомнениях 
или показаниях, о том, что не он, а кто-то от его 
имени совершил преступления.  

А также, эти следы могут свидетельствовать о 
преступной деятельности, с которыми необхо-
димо работать для полноты и объективности 
расследования. Сбор и анализ такой информа-
ции происходит посредством Cookie-файлов.  

Cookie-файл – это фрагмент данных, который 
интернет-сайт передает в интернет-браузер 
(Google, Chrome, Mozilla, и т.п.) своего нового 
пользователя, чтобы идентифицировать его.  

При следующих посещениях данного сайта, ин-
формация о подключившемся пользователе бу-
дет увеличиваться, при этом сайт самостоятель-
но запомнит:  

●  предпочитаемый вами язык;  

●  последние просматриваемые вами страницы;  



НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ /   
SCIENCE. EDUCATION. THE PRESENT. 2024. № 4 (декабрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Ханинёва О.В. 
 

118 

●  ваши логины и пароли – именно благодаря 
Cookie – файлам вам не нужно каждый раз зано-
во вводить пароли в социальных сетях и других 
сайтах;  

●  историю ваших посещений (данная функция 
Cookie как раз и имеет для следователя или 
оперуполномоченного ключевое значение) [5,                                   
с. 135–139]. 

Ведь логины и пароли – это идентификаторы, 
которые знает только пользователь, а это лиш-
нее косвенное доказательство по дела. История 
последних посещений анализируется относи-
тельно даты и времени совершения преступле-
ния, подготовки к его совершению, либо распо-
ряжению похищенным или сокрытие следов пре-
ступной деятельности, что также имеет доказа-
тельственное значение в целом, и создает ту 
самую объективность расследования преступле-
ний. 

Важной особенностью Cookie-файлов является 
их неизменность – мошенник сколько угодно раз 
может менять свой IP-адрес через VPN, прохо-
дить регистрацию с разных абонентских номе-
ров, но сайт все равно поймет, что все это время 
к нему подключается один и тот же пользователь – 
то есть, используется браузер одного и того же 
персонального компьютера [6].  

Результаты. 

Каким же образом полученная информация мо-
жет помочь при расследовании уголовного дела? 

Предлагаем ответ на данный вопрос на примере 
мошеннической схемы через сайт «Авито»: Фи-
гурант «А» размещает на сайте «Авито» объяв-
ления о продаже лодочных моторов «Yamaha», 
при этом, перед входом на сайт подключается к 
VPN (сегодня есть много доступных бесплатных 
приложений, которые можно самостоятельно 
установить на мобильный телефон с помощью 
«Google Play» и иных подобных источников), 
чтобы его реальный IP-адрес оставался неиз-
вестным.  

По одному из таких объявлений ему звонит по-
тенциальный потерпевший, и после перегово-
ров, с целью реализации своего желания совер-
шить покупку лодочного мотора, вносит предо-
плату на счет указанной «продавцом» банков-
ской карты или абонентского номера, тем самым 
став жертвой мошеннических действий.  

Начиная работу по установлению преступника, 
исходя из показаний заявителя о сайте, на кото-
ром состоялась «купля-продажа», зная ник нейм 
«продавца», следователю или оперуполномо-
ченному следует направить запрос администра-
ции сайта «Авито» в (ООО «КЕХеКоммерц») ад-
рес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 7, e-mail: 
compliance@avito.ru, о предоставлении инфор-

мации о лице, разместившем данное объявле-
ние. 

Помимо этого, необходимо провести анализ 
Cookie – файлов мошенника, с целью установ-
ления всех объявлений, которые размещались с 
браузера данного персонального компьютера, а 
также информации обо всех IP-адресах, исполь-
зованных для посещения сайта. При этом осо-
бое внимание необходимо обращать в том числе 
на запросы пользователя о картинках на которых 
изображаются те самые лодочные моторы 
«Yamaha» различных модификаций, цветов кор-
пуса, года изготовления и т.п. отличительных 
черт, которые преступник возможно выкладывал 
в своих объявлениях. 

Это и будет значимая информация для рассле-
дуемого уголовного дела, так как по обнаружен-
ным сведениям оперуполномоченный может 
проанализировать мошенничества, ранее со-
вершенные и зарегистрированные в оператив-
ной сводке по субъекту в целом.  

Далее, направить необходимые запросы по 
иным субъектам РФ, с целью проведения анали-
за преступлений по схожим данным «проданного 
объекта». Это делается для обмена информаци-
ей, сбора уже установленных ранее данных о 
лице, что способствует организации взаимодей-
ствия подразделений правоохранительных орга-
нов других субъектов РФ для глобальной работы 
по задержанию преступника, возбуждению уго-
ловных дел и их соединению, при наличии осно-
ваний, предусмотренных УПК РФ. 

Заключение. 

Подводя итоги вопросов, рассмотренных в ста-
тье, и в результате проведенного анализа ин-
формации, автор приходит к выводу о том, что 
имея изначальную информацию лишь по одному 
объявлению, размещенному в сети Интернет на 
каком-либо сайте, возможно получить сведения 
по всем объявлениям, размещенным указанным 
лицом, принять меры к его розыску и задержа-
нию, а также максимально возможному возме-
щению причиненного потерпевшим ущерба.  

В любом случае, при работе по выявлению, рас-
крытию и расследованию мошенничеств, совер-
шенных с использованием средств связи и сети 
Интернет, сотрудникам правоохранительных 
органов необходимо обращать внимание на все 
получаемые данные из различных источников. 
Своевременно уметь их анализировать и про-
должать направлять запросы для получения но-
вой информации, имеющей значение для дела, 
так как в виртуальной сети преступники остав-
ляют также много следов своей преступной дея-
тельности, как и в реальности. Однако совре-
менным сотрудникам полиции необходимо иметь 
навыки для ее обнаружения и использования, а 
также постоянно их совершенствовать. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Шубакин А.А. 
Краснодарский университет МВД России  

 
Аннотация. Цель исследования – рассмотреть и проанализировать роль семьи в преду-

преждении и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Обеспечение благо-
получия граждан и улучшение их качества жизни – ключевая задача, поставленная перед орга-
нами государственной власти. В равной степени это относится и к работе с наиболее уязвимой 
к негативным воздействиям части общества – несовершеннолетних лиц. В статье раскрывается 
влияние семьи на преступность лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. Выделяются 
различные «семейно-обусловленные» причины преступного поведения несовершеннолетних, 
приводятся статистические данные, отражающие взаимосвязь преступности несовершеннолет-
них и отсутствия необходимого семейного воспитания. Анализируются правовые акты, наце-
ленные на профилактику преступлений несовершеннолетних, выделяются направления про-
филактической работы, предполагающей воздействие на семью как «микросреду» становления 
личности ребенка. Отмечается, что профилактика правонарушений несовершеннолетних долж-
на включать систему мер по реализации социально-экономических гарантий семьям с детьми, 
правовому просвещению несовершеннолетних, их родителей и иных законных представителей. 
Методология исследования основана на диалектико-материалистическом подходе к познанию 
обозначенных явлений и фактов. Инструментами в процессе работы над статьей стали такие 
методы, как сравнительно-правовой, описательный, статистический. Теоретическую основу со-
ставили научные работы ведущих ученых в области отечественной юриспруденции; норматив-
ную – правовые акты в анализируемой сфере; эмпирическую – статистические данные. Резуль-
татом проведенного в статье анализа стали выводы и предложения, которые могут быть полез-
ны в практике совершенствования законодательства по рассмотренным вопросам. 

Ключевые слова: закон, законодательство, несовершеннолетний, семья, девиантное 
поведение, правонарушения несовершеннолетних, предупреждение преступности, факторы 
профилактики преступности. 

 

TACTICS OF RESPONDING TO REPORTS OF GROUP VIOLATIONS  
OF PUBLIC ORDER AND MASS RIOTS ORGANIZED BY MIGRANTS 
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Abstract. The purpose of the study is to consider and analyze the role of the family in the pre-

vention and prevention of juvenile delinquency. Ensuring the well–being of citizens and improving their 
quality of life is a key task assigned to public authorities. This applies equally to working with the most 
vulnerable part of society to negative impacts – minors. The article reveals the influence of the family 
on the crime of persons under the age of eighteen. Various «family-related» causes of juvenile delin-
quency are highlighted, and statistical data are provided reflecting the relationship between juvenile 
delinquency and the lack of necessary family education. The legal acts aimed at the prevention of ju-
venile delinquency are analyzed, the directions of preventive work involving the impact on the family 
as a «microenvironment» of the formation of the child's personality are highlighted. It is noted that the 
prevention of juvenile delinquency should include a system of measures to implement socio-economic 
guarantees for families with children, legal education for minors, their parents and other legal repre-
sentatives. The research methodology is based on a dialectical-materialistic approach to cognition of 
the indicated phenomena and facts. Such methods as comparative legal, descriptive, and statistical 
became tools in the process of working on the article. The theoretical basis was made up of scientific 
works by leading scientists in the field of domestic jurisprudence; normative legal acts in the analyzed 
area; empirical – statistical data. The analysis carried out in the article resulted in conclusions and 
suggestions that may be useful in the practice of improving legislation on the issues considered.  
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Введение.  

Анализ причин и условий, способствующих со-
вершению несовершеннолетними преступлений, 
позволяет глубже понять механизмы формиро-
вания антиобщественного поведения подрост-
ков. Важно отметить, что первопричиной такого 
поведения становятся самые различные факто-
ры, включая условия семейного воспитания, не-
стабильность экономической ситуации и другие 
социальные аспекты.  

Семейное воспитание играет ключевую роль в 
формировании моральных ценностей и поведен-
ческих стереотипов подростка. Общее неблаго-
получие в семье вполне может рассматриваться 
как причина нарушения детско-родительских 
отношений и деструкции внутрисемейной гармо-
нии, что, в свою очередь, может служить пред-
посылкой для возникновения у ребенка психоло-
гических проблем и комплексов, и как следствие, 
быть триггером к проявлению антиобщественно-
го поведения. 

В условиях нестабильной экономической ситуа-
ции в государстве ускоряются процессы форми-
рования криминального поведения несовершен-
нолетних. Снижение реальных доходов населе-
ния и рост цен на товары и услуги могут приво-
дить к ухудшению жизненного уровня семей, что, 
в свою очередь, становится фактором, способ-
ствующим преступной деятельности подростков. 

Важно понимать, что указанные факторы риска 
находятся во взаимосвязи и могут усиливать 
друг друга, создавая определенные условия, при 
которых несовершеннолетние начинают приоб-
ретать склонность к противоправному поведе-
нию. Поэтому важным направлением работы в 
сфере предотвращения девиантного поведения 
подростков является обеспечение возможностей 
комплексного воздействия на различные аспекты 
их жизни, начиная с семейного окружения и за-
канчивая экономической политикой государства. 
Адаптация педагогических методов и программ к 
индивидуальным потребностям подростка явля-
ются значимым инструментом предотвращения 
участия несовершеннолетних в преступных дей-
ствиях.  

В течение последних лет возрастает актуаль-
ность организации досуговой занятости, служа-
щей средством развития позитивных увлечений 
у подростков и отвлечения их от негативных по-
веденческих моделей.  

Деструктивные проявления правового нигилизма 
определенной части несовершеннолетних игра-
ют существенную роль в формировании у под-
ростков ошибочных представлений о законе и 
правилах общества, что подчеркивает важность 
проведения педагогическими учреждения актив-
ной работы по повышению правовой грамотно-
сти и взращивания ощущения ответственности 

несовершеннолетних с целью предотвращения 
совершения ими преступлений в будущем. Такая 
работа вполне может получить свое развитие в 
форме создания интеллектуальных чат-ботов, 
виртуальных ассистентов, предоставляющих 
подросткам не только соответствующую, учиты-
вающую возрастной фактор информацию по 
правовым вопросам, но и предлагать внеуроч-
ные активности в области правовой грамотности 

подростков [1, с. 344].  

По нашему мнению, использование для этих 
целей современных мессенджеров, сервисов 
обмена мгновенными сообщениями, социальных 
сетей ведет к существенному повышению эф-
фективности воздействия на несовершеннолет-
него, в том числе за счет фактора использования 
привычной среды коммуникаций молодежи.  

С учетом анализа текущей обстановки в сфере 
региональной подростковой преступности ос-
новной целью выработки адекватных контрмер 
остается предотвращение повторной преступно-
сти среди несовершеннолетних, что требует вы-
работки компенсирующих педагогических мето-
дик и действенных дидактических приемов, 
направленных на воспитание и обучение под-
ростков, а также на формирование у них навыков 
саморегуляции и социализации.  

Обсуждение. 

Возрастные границы совершеннолетия и, соот-
ветственно, несовершеннолетия в Российской 
Федерации определяются восемнадцатилетнем. 
И как гласит п. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ, 
«ребенок имеет право жить и воспитываться в 
семье ... за исключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам». Именно в семье 
начинается социализация человека, происходит 
формирование его мировоззрения, его ценно-
стей, взглядов, убеждений. Семья есть социаль-
ный институт, система отношений, основанная 
на браке, кровном родстве, совместном прожи-
вании (стоит заметить, что данный признак се-
мьи не признаётся рядом учёных), взаимных 
правах и обязанностях.  

Законодательством в Российской Федерации 
определение «семьи» не закреплено. В юриди-
ческой литературе предлагаются разные опре-
деления понятия «семья», акцентируются со-
циологический и правовой подходы к толкова-
нию данного понятия. Не вдаваясь в подробно-
сти данного вопроса в рамках заявленной темы 
статьи, отметим значимость для ребенка (несо-
вершеннолетнего) кровного родства и совмест-
ного проживания с членами семьи, поскольку 
родство и совместное времяпрепровождение 
оказывают прямое влияние на личность ребенка, 
его физиологические и психологические каче-
ства. Семья существенно влияет на поведение 
ребенка, в том числе создает основу для его 
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законопослушного или асоциального (в том чис-
ле преступного) поведения. 

Анализ литературы позволяет выделить ряд 
«семейно – обусловленных» причин, по которым 
несовершеннолетние совершают противоправ-
ные деяния: 

–  бедность семьи; 

–  аморальный образ жизни семьи (так, упо-
требление родителями наркотиков, алкоголя не 
только показывает дурной пример детям, но и 
настраивает их против родителей и против об-
щества, что впоследствии может привести к от-
клоняющемуся поведению); 

–  потакание (систематическое исполнение за-
вышенных желаний и прихотей ребенка приво-
дит к его избалованности и ощущению вседоз-
воленности, культивируются эгоизм, самолюбие, 
властность, признание первичности материаль-
ного, а не духовного; впоследствии это стано-
вится причиной получения желаемого любой 
ценой, в том числе путем нарушения прав и за-
конных интересов других лиц); 

–  воспитание вне семьи (в специальных учре-
ждениях: детских домах, школах-интернатах, 
социальных приютах для детей и подростков и 
др.) при негативном влиянии близкого окруже-
ния]; 

–  гиперопека («отгораживание» от окружающе-
го мира, снижение ответственности ребенка за-
частую приводят к неспособности адаптировать-
ся в социуме, а также к психологическим трав-
мам ребенка, что, в свою очередь, может прово-
цировать противоправное поведение) – низкий 
уровень родительского контроля, в результате 
чего ребенок может попасть под негативное вли-
яние сверстников, других лиц, различных движе-
ний, распространенных среди молодежи, дей-
ствующих в том числе через «Интернет»; 

–  судимость членов семьи; 

–  низкий культурный уровень, обусловленный 
как состоянием семьи (образованием и уровнем 
развития родителей или лиц их заменяющих, их 
отношением к образованию, культурному разви-
тию, к самообразованию и пр.), так и внешними 
факторами (влиянием сверстников, сети Интер-

нет, воздействием со стороны СМИ и т.д.) [2,                            

с. 745].  

Одной из возможных причин противоправного 
поведения подростков называется и невозмож-
ность трудоустройства вследствие отсутствия 
опыта работы и необходимого образования. 
Уровень жизни населения также упоминается в 
качестве отдельного экономического фактора, 
влияющего на состояние преступности, в том 
числе преступности несовершеннолетних. 

Влияние семьи на преступность несовершенно-
летних подтверждается и статистикой. Так, со-

гласно данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, в 2022 г. по всем составам 
УК РФ было осуждено 14214 несовершеннолет-
них лиц, из них несовершеннолетних 14–15 лет – 
4101, 16–17 лет – 10113. При этом вне семьи 
проживали 1109 несовершеннолетних, в семье, 
где только один родитель – 6356 детей. По главе 
16 УК РФ «Преступления против жизни и здоро-
вья» (ст. 105–125) было осуждено 837 несовер-
шеннолетних, из них воспитывались в семьях с 
одним родителем – 397, вне семьи – 50.  

По главе 21 УК РФ «Преступления против соб-
ственности» (ст. 158–168) было осуждено 10832, 
из них воспитывались в семье с одним родите-
лем 4943, а вне семьи 897.  

По главе 25 УК РФ «Преступления против здоро-
вья населения и общественной нравственности» 
(ст. 228–245) было осуждено 1539, из них воспи-
тывалось вне семьи – 90, в семье с одним роди-
телем – 623. 

Статистические данные свидетельствуют о том, 
что весомую часть преступлений (около полови-
ны) совершают дети, которые воспитываются 
вне семьи или в неполных семьях. К сожалению, 
лица, нарушившие закон в несовершеннолетнем 
возрасте, в дальнейшем почти не поддаются 
исправлению и тем самым в будущем довольно 
велика вероятность рецидива.  

Результаты. 

Предупреждение противоправного поведения 
несовершеннолетних в Российской Федерации 
регулируется законодательно. Государством 
установлены основные цели, задачи, принципы, 
институты и направления деятельности по пре-
дупреждению асоциального поведения несо-
вершеннолетних, предусмотрены профилакти-
ческие мероприятия в отношении несовершен-
нолетних и их законных представителей, не ис-
полняющих обязанности по воспитанию (обуче-
нию, содержанию) детей и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обра-
щающихся с детьми.  

На программном уровне государством преду-
смотрена необходимость сокращения числа 
правонарушений несовершеннолетних; в каче-
стве государственных задач установлены обес-
печение права каждого ребенка жить и воспиты-
ваться в семье, укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-нравствен-
ных традиций семейных отношений, государ-
ственная поддержка семьи [3, с. 104].  

Отсутствие должного воспитания и заботы со 
стороны родителей или иных законных предста-
вителей зачастую порождает девиантное пове-
дение несовершеннолетнего, нарушение им 
прав и законных интересов других лиц. 

Профилактика правонарушений несовершенно-
летних, в числе прочего, должна предусматри-
вать укрепление семьи как социального институ-
та, в том числе развитие системы социально-
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экономических гарантий семьям с детьми, пра-
вовое просвещение несовершеннолетних и их 
законных представителей, психолого-педагоги-
ческое содействие родителям и иным законным 
представителям несовершеннолетних в целях 
надлежащего воспитания детей.  

Заключение.  

Важнейшим аспектом работы с подростками 
остается не только наказание за совершенные 
преступления, но и предупреждение их совер-
шения, что требует проведения профилактиче-
ской работы с подростками, оказания им психо-
логической поддержки и обучения адаптивным 
жизненным навыкам. Совместные усилия орга-
низаций и структур различной ведомственной 
принадлежности, деятельность которых направ-
лена на работу с подростками, а также семьи 
являются важным фактором снижения уровня 
преступности среди несовершеннолетних и со-
здания благоприятной среды для их развития и 
воспитания.  

Система судопроизводства, применяемая к 
несовершеннолетним, стремится к индивиду-
альному подходу, учитывая особенности лично-
сти каждого подростка и его социальное окруже-
ние.  

Основной задачей является не только наказание 
за совершенные преступления, но и предотвра-
щение их повторения, а также восстановление 
социальной адаптации несовершеннолетних в 
обществе.  

Важно подчеркнуть, что эффективная работа с 
несовершеннолетними в сфере уголовно про-
цессуальных правоотношений требует не только 
строгого соблюдения законов, но и педагогиче-
ского подхода к проблемам подростковой делин-
квентности. 

Обучение и воспитание играют ключевую роль в 
процессе превенции преступлений среди моло-
дежи и их последующей реабилитации. 
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Аннотация. Значительная часть исследования посвящена изучению теоретических ас-

пектов профессионального воспитания: анализируется терминология и подходы ученых-
исследований к определению профессионального воспитания и его социокультурных особен-
ностей. Далее, в исследовании рассматриваются классические методы профессионального 
воспитания. Особое значение в исследовании отводится педагогическим методам и функциям 
социально-культурного взаимодействия. Известно, что конкурентоспособность коммерческой 
организации и ее общая экономическая эффективность зависит от квалификации работников. 
Данное положение определяет актуальность рассматриваемой проблематики. В заключении 
исследования рассматриваются этапы профессионального воспитания и его принципы как си-
стемы.  
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Введение. 

Любые взаимоотношения в обществе называют 
социальными, так как человек-субъект, активно 
взаимодействующий с окружающей средой, об-
ществом. 

Взаимоотношения людей являются признаком, 
определяющим социальный фактор. При этом 
культурное взаимодействие – это взаимоотно-
шения людей в сфере культуры, которые могут 
быть в форме обмена опытом, создания какого-
либо блага и т.д. 

Взаимоотношения в процессе совместной дея-
тельности трансформируются в сотрудничество. 
Некоторые ученые-исследователи определяют 
рассматриваемый феномен как интеракцию – то 
есть, приобретение новых свойств, например, 
опыта, который обязательно получает человек в 
процессе сотрудничества.  

Таким образом, сотрудничество является видом 
социально-культурного взаимодействия. 

Итогом социально-культурного взаимодействия 
служат материальные и нематериальные блага. 
Известно, что к материальным благам относятся 
изделия, которые имеют долгий срок использо-
вания. К примеру – техническое оборудование, 
музыкальные инструменты и пр. Материальные 
блага принято разделять на следующие катего-
рии: производственные, информационные и 
средства культуры, с помощью которых осу-
ществляется культурное воспроизводство. К та-
ким благам можно отнести книги, кинофильмы, 
скульптуры и т.д.  

Нематериальные блага, в свою очередь, имеют 
ограничение по времени и рассчитаны на удо-
влетворение духовных интересов. К таким бла-
гам принято относить различные услуги – спек-
такли, посещение репетиторов, концертов и т.д.  
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Обсуждение. Результаты. 

Сфера социально-культурного взаимодействия 
довольно обширна и неразрывно связана с ком-
мерческой деятельностью.  

Функции социально-культурного взаимодей-
ствия, следующие [2]: 

–  коммуникационная. Данная функция осу-
ществляется в потребности человека в общении 
и взаимодействии с социумом, в контексте ком-
мерческой деятельности – трудовым коллекти-
вом; 

–  информационно-просветительская функция 
реализуется в получении работником нового 
опыта, а также в удовлетворении его интересов 
в профессиональном аспекте; 

–  культурно-творческая функция способствует 
повышению интереса работников к личностному 
и профессиональному развитию; 

–  рекреативно-оздоровительная функция свя-
зана с проведением досуга работников. Она спо-
собствует духовному и физическому восстанов-
лению работника.  

Следует отметить, что представленные функции 
социально-культурного взаимодействия дина-
мичны. Они реализуются за счет определенных 
условий. Помимо этого, перечисленные функции 
подразделяются на постоянные, временные и 
вспомогательные.  

Идеальная модель социально-культурных взаи-
моотношений зависит от условий, которые 
предоставляет организация своим работникам.  

Социально-культурное взаимодействие напря-
мую связано с обучением персонала, совершен-

ствованием профессионального мастерства и 

личностным развитием. Интересным фактом 
является то, что оптимальное обучение основы-

вается на эффективных методах. Известно, что 

низкая квалификация персонала, в том числе 

отсутствие нравственности и культуры суще-
ственно снижают общую эффективности работы 

трудового коллектива и соответственно общую 
производительность организации [4].  

Для поддержания конкурентоспособности орга-

низации необходимо замотивировать работников 

к эффективной трудовой деятельности. Обуче-

ние должно проводится регулярно. Методы обу-
чения также необходимо регулярно обновлять. 

Если рассматривать терминологию, метод- сово-
купность инструментов, которые применяются 

для достижения конкретной цели. В контексте 
реализации коммерческой деятельности, методы 

обучения применяются для выработки опреде-

ленных качеств у сотрудников, которые необхо-
димы для реализации целей и задач организа-

ции. 

Значимой категорией в контексте личностного и 
профессионального развития работников явля-
ется воспитание – деятельность, направленная 
на самоопределение человека, развитие в нем 
общепринятых норм и социально-полезных ка-
честв. 

К воспитательным методам относят и различные 
средства, которые могут повлиять на работника 
для воспитательного воздействия, например, 
различные документы, беседа, примеры и пр.  

Воспитательные приемы – следующая катего-
рия, которую стоит рассмотреть в исследовании. 
К ним относится демонстрация положительных и 
отрицательных примеров, обозначение перспек-
тив развития организации, сравнение результа-
тов работы. Применять инструменты, методы и 
средства воспитания следует в определенном 
порядке, потому что от этого во многом зависит 
результат воспитательной работы.  

Многие отечественные ученые совершенно по-
разному классифицировали методы воспитания. 
Рассматривали данный аспект А.С. Макаренко и 
Н.Ф. Бунаков, Н.К. Гончаров, Н.И. Болдырев, 
Ф.Ф. Королев и др. Так, одни исследователи 
классифицировали методы воспитания по со-
держанию, другие по характеру воздействия, 
третьи по способам воздействия. Единого мне-
ния по данному вопросу нет, при этом очевид-
ным фактом является то, что перечисленные 
категории являются составляющими элемента-
ми, определяющими метод воспитания.  

Для нашего исследования представляет особый 
интерес классификация методов воспитания, 
которая была проведена Н.И. Киряшовой. По ее 
мнению, методы воспитания классифицируются 
на [1]: 

–  методы, побуждающие работника принять 
активную позицию в том или ином вопросе; 

–  методы, оказывающие социализирующее 
воздействие. Данные методы, зачастую, приме-
няются для адаптации новых сотрудников в кол-
лективе; 

–  методы, позволяющие работнику успешно 
приобрести навыки трудовой деятельности, не-
обходимые для выполнения ежедневных задач; 

–  оценочные и корректирующие методы. 

Эффективность применения методов воспита-
ния также определяется в комплексе примене-
ния вышеупомянутой классификации. 

Рассуждая о конкретных методах воспитания, 
которые применяются в организациях разного 
уровня, стоит упомянуть метод убеждения. Дан-
ный метод характеризуется формированием 
особых качеств личности: сознательности, убеж-
денности. Метод убеждения в психолого-
педагогической практике является классическим, 
потому что к нему относится множество средств 
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и приемов. Успех их применения зависит от об-
стоятельств. Важным условием является тот 
факт, что полученные опыт и знания должны 
стать для работника фундаментом личных убеж-
дений.  

В данном случае, условия, влияющие на эффек-
тивность применения рассматриваемого метода 
зависят от [3]:  

–  убежденности самого руководителя в спра-
ведливости того, в чем он убеждает работников; 

–  наличия логики – причинно-следственных 
связей, а также научно доказанных аргументов; 

–  готовности руководителя нести ответствен-
ность за предоставленную информацию, а также 
ответить на все вопросы работников.  

Помимо этого, руководитель должен быть авто-
ритетом в глазах работников. Руководитель 
должен: 

–  быть опытен, эрудирован и образован; 

–  уметь слушать подчиненных; 

–  обладать авторитетом у подчиненных. 

Руководитель должен быть заинтересован в том, 
чтобы работники были замотивированы выпол-
нять профессиональные обязанности макси-
мально эффективно. 

Следующий метод, который является классиче-
ским и не требует от себя особых вложений со 
стороны руководителя – метод примера. Данный 
метод за счет простоты внедрения встречается в 
каждой коммерческой организации. 

 Алгоритм внедрения данного воспитательного 
метода заключается в следующем: руководитель 
составляет условную схему, по которой должен 
следовать работник – так называемый «портрет 
идеального сотрудника» в этой схеме прописы-
ваются все задачи работника – от начала рабо-
чего дня и до его конца.  

Рассматриваемый метод может быть эффекти-
вен за счет того, что у работника есть схема, по 
которой он может действовать. Тем не менее, не 
каждому специалисту может подойти такой ва-
риант работы. Минусами метода примера явля-
ется субъективность схемы, так как зачастую она 
составляется руководителем.  

Помимо этого, следующим существенным мину-
сом является низкая инициативность работника. 
Инициативы являются источником прогресса 
организации. Лишая работника возможности 
внести личные корректировки, руководитель мо-
жет значительно снизить уровень общей конку-
рентоспособности организации, так как в веду-
щих компаниях на сегодняшний день принято 
поддерживать инициативы работников по со-
вершенствованию бизнес-процессов.  

Стоит отметить, что реализация воспитательно-
го метода «пример» может быть не только в из-
ложенном выше формате. Особенностью рас-
сматриваемого метода является тот факт, что 
руководитель психологически воздействует на 
работника, используя в качестве «идеального 
профиля» личный пример, пример сослуживцев 
или составляет схему, которая была рассмотре-
на выше. Использование руководителем личного 
опыта как примера может стать вдохновением 
для работников. К методу примера также стоит 
отнести методы опосредованного влияния через 
видеоролики, литературу и т.д. 

Методы профессионального воспитания связаны 
между собой. Так, методы, рассмотренные вы-
ше, относятся к теоретическим.  

Следующий метод – упражнения основан на 
практическом применении сотрудником своих 
знаний, но под руководством старшего коллеги 
или руководителя. Продолжая рассуждение о 
методе «упражнение», стоит отметить, что он 
представляет собой комплексную систему, 
направленную на повышение навыков практиче-
ской деятельности работников.  

Функции метода «упражнение» заключаются в 
следующем [5]: 

–  формирование у работника мотивации эф-
фективно выполнять поставленные задания; 

–  формирование ответственности, высоко-
нравственного поведения по отношению к кол-
лективу; 

–  развитие волевых качеств работника; 

–  формирование творческих способностей; 

–  развитие интеллектуальных способностей. 

Профессиональное мастерство формируется в 
процессе трудовой деятельности. Данная кате-
гория включает в себя высокие волевые способ-
ности работника, а также системы навыков, уме-
ний и качеств, необходимых для выбранной 
профессии. Помимо этого, профессиональное 
мастерство включает в себя терпение, доброже-
лательность и толерантность к другим работни-
кам. Для развития профессионального мастер-
ства метод упражнения является наиболее эф-
фективным.  

Реализация рассматриваемого метода требует 
следующих условий: 

–  осознания работником своей принадлежности 
к социальной культуре, которая сложилась в 
трудовом коллективе; 

–  наличия системы и определенной последо-
вательности при выполнении задач, регуляр-
ность. Рекомендуется начать с легких задач и 
вводить сложные постепенно; 
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–  необходимо учитывать личностные особен-
ности работника и подбирать задачи, с которыми 
он сможет справиться эффективно. 

Далее, рассмотрим метод поощрения. Особен-
ность данного метода заключается в совокупно-
сти оценочной и стимулирующей функций.  

Функция оценки осуществляется за счет того, 
что руководитель признает ценность работника. 
Помимо этого, работник начинает лучше пони-
мать свои сильные и слабые стороны. Это во 
многом определяет стремление работника к са-
мосовершенствованию.  

Метод поощрения рекомендуется применять по 
отношению к работникам заслуженно, а также за 
проявление полезных инициатив. Следует отме-
тить, что чрезмерное использование рассматри-
ваемого метода приводит к обесцениванию ра-
ботником похвалы и внимания со стороны руко-
водителя.  

Цель использования метода поощрения заклю-
чается в повышении мотивации работников. По-
мимо этого, важнейшими условиями использо-
вания данного метода является своевремен-
ность и гласность. 

Последний метод пирнуждения, который будет 
рассмотрен, не рекомендуется использовать, так 
как он во многом снижает мотивацию работни-
ков. Помимо этого, данный метод может стать 
причиной возникновения конфликтных ситуаций, 
потому что метод принуждения основывается на 
выполнении работником заданий руководителя 
против своей воли. Так как либеральный тип 
руководства считается на сегодняшний день 
наиболее эффективным, метод принуждения 
полностью ему противоречит.  

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что перечисленные классические 
методы профессионального воспитания необхо-
димо использовать в системе, так как они взаи-
мосвязаны друг с другом.  

Чтобы понять, как эффективно развить работни-
ков в профессиональном аспекте, необходимо 
проанализировать профессиональное воспита-
ние как систему, которая вбирает в себя шесть 
основных компонентов: 

–  первый компонент – цель, которая заключа-
ется в формировании профессионала путем 
применения различных воспитательных мето-
дов. На профессиональное сознание работника 
оказывают влияние установленные в коллективе 
нравственные нормы; 

–  следующий компонент – мотивационный. Он 
затрагивает личностные представления работ-
ника о своей профессии и осознанное желание к 
дальнейшему профессиональному развитию в 
организации. Помимо этого, рассматриваемый 
компонент включает в себя материальные по-
требности работника, например, в заработной 

плате и духовные – в совершенствовании про-
фессионального мастерства; 

–  культурологический компонент отражает от-
ношение работника к своей профессии не как к 
способу удовлетворения личных потребностей, а 
как к виду духовно-материальной культуры и 
вклад в развитие общества; 

–  социально-экономический компонент являет-
ся своеобразным представлением работника о 
том, что он является субъектом экономических 
отношений; 

–  психологический компонент отражает пред-
ставления работника о своей профессии, а так-
же устойчивое отношение к ней. Помимо этого, в 
психологический компонент входят профессио-
нальные интересы работника, а также личност-
ные установки и стремления; 

–  педагогический компонент является послед-
ним в системе профессионального воспитания. 
Он включает в себя систему обучения работни-
ков и их адаптацию на рабочем месте. 

Продолжая рассуждение о терминологии, стоит 
отметить, что профессиональное воспитание, в 
широком смысле, представляет собой социаль-
ное взаимодействие руководителя и работника, 
основывающееся на формировании профессио-
нальной культуры, мировоззрения, мотивации, а 
также необходимых навыков и умений.  

Содержанием профессионального воспитания 
является формирование высококлассного спе-
циалиста.  

Положительным исходом профессионального 
воспитания является специалист интегративного 
типа – то есть, работник, которому хватает зна-
ний и навыков совмещать другие профессии. 
Данный факт является определяющим в конку-
рентоспособности работника. Нестабильная 
конъюктура рынка порождает трудоизбыточ-
ность. 

Интеграция профессий на сегодняшний день 
является обычным явлением. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что работодатели к 
молодым специалистам ежегодно выставляют 
все больше требований. При этом становление 
профессионала представляет собой длительный 
процесс, который занимает долгие годы.  

Эффективность рассматриваемого процесса 
зависит от руководителя и от организации про-
цесса воспитания профессионала. Личность че-
ловека многогранна. У каждого свои факторы 
мотивации.  

К социокультурным аспектам становления про-
фессионала относятся уровни межличностных 
отношений, которые необходимо рассмотреть. 

К первому уровню относится семья работника и 
различные факторы, влияющие на его психоло-
гическое самочувствие и здоровье. 
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Следующий уровень – бытовые интересы, хоб-
би, культурные интересы.  

На третьем уровне расположены социально-
экономические отношения, связанные с трудо-
вой деятельностью. Опираясь на теорию моти-
вации А. Маслоу, стоит отметить, что удовлетво-
ренность работника на первых двух уровнях во 
многом влияет на его стремление к владению 
профессиональным мастерством.  

Сам процесс профессионального воспитания 
делится на четыре этапа: 

–  первый этап профессионального воспитания 
включает в себя профессиональное консульти-
рование и диагностику, выявление врожденных 
талантов; 

–  второй этап подразумевает отбор конкретных 
задач для работника, с которыми он может эф-
фективно справиться. Также, этот этап характе-
ризуется обучением работника, стремлением 
устранить возникшие ошибки и совершенствова-
нием имеющихся навыков; 

–  третий этап – создание комфортных условий 
для специалиста с целью его развития в про-
фессиональном аспекте. Зачастую, на рассмат-
риваемом этапе работника отправляют на до-
полнительное обучение. Именно этот этап ха-
рактеризуется развитием навыков и умений ра-
ботника, формированием новых жизненных при-
оритетов и целей. Помимо этого, на данном эта-
пе работник чувствует себя увереннее. Он в 
меньшей степени подвержен стрессу и тревож-
ности. Также, на данном этапе работник может 
выступать в качестве наставника для обучения 
новичков; 

–  четвертый этап – завершающий. Данный этап 
характеризуется продолжением совершенство-
вания профессионального мастерства, а также 
мобильностью. Нередки случаи, когда работник 
начинает развиваться в другой сфере.  

Так как профессиональное воспитание является 
системой, то ее функционирование должно ос-
новываться на принципах. Принципы професси-
онального воспитания, следующие: 

–  первый принцип заключается во взаимозави-
симости и взаимосвязи всех элементов. Залогом 
эффективного функционирования системы яв-
ляется ее целостность; 

–  принцип коммуникативности заключается во 
взаимосвязи внутренних и внешних связей. В 
данном случае, речь идет о следующих связях: 
между целями и задачами работника и самой 
организацией; между обучением и трудовой дея-
тельностью; связь между работником и руково-
дителем; 

–  принцип структурности обеспечивает устой-
чивость взаимосвязей между элементами систе-
мы профессионального воспитания; 

–  принципы управляемости и целенаправлен-
ности являются определяющими для формиро-
вания системы, так как каждая коммерческая 
организация при воспитании профессионалов 
преследует определенную цель в виде повыше-
ния собственной конкурентоспособности и до-
стижения высокой рентабельности.  

Заключение. 

В завершение нашего исследования мы пришли 
к выводу о том, что система профессионального 
мастерства является эффективным инструмен-
том воспитания работников, развития их про-
фессиональных навыков.  

Профессиональное воспитание на сегодняшний 
день является необходимым условием форми-
рования высококвалифицированных кадров.  

Рассмотренные методы профессионального 
воспитания оказывают психологическое воздей-
ствие на работника путем развития у него 
стремления к профессиональному совершен-
ствованию.  
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