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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ РОССИИ 

 

Абрамов М.А.1, Попова Т.В.2, Скворцов Д.В.3, Моргачев О.Л.4 
1, 2, 4Ессентукский институт управления, бизнеса и права, 

3Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт 
 
Аннотация. Вопрос о средствах массовой информации как об институте гражданского 

общества сегодня представляется не только актуальным, но и достаточно сложным. Это обсто-
ятельство обусловлено содержанием и ролью всех видов СМИ в жизни современного человека 
и общества, если исходить из положений, что человек все время находится в информационном 
пространстве, информационном поле, что СМИ – это «четвертая власть», а тот, «кто владеет 
информацией, владеет миром». В формирующемся информационном обществе СМИ как соци-
альный институт приобретают невиданную власть и влияние на социум. Можно сказать, что се-
годня они «конструируют» социальную действительность, охватывая политические, экономиче-
ские и духовные процессы. В данной статье анализируется современное состояние информа-
ционного поля России на предмет наличия и соотношения в нём государственных и независи-
мых средств массовой информации, характер их взаимоотношений с действующей политиче-
ской властью, их место в информационном потоке.  

Основная идея выстраивается вокруг проблемы разрешения латентного конфликта вла-
сти и средств массовой информации. Также, в тексте рассматриваются возможные перспекти-
вы существования СМИ в качестве одной из форм власти. Вывод: помимо самих средств мас-
совой информации, значительное влияние на общество могут оказывать агрегаторы новостей и 
активно развивающиеся в пространстве Интернета социальные сети, среди которых также вы-
деляются государственные и частные. 

Ключевые слова: СМИ, власть, информационное поле, информационные поток, обще-
ство, государство, политика, политический процесс, общественное мнение. 

 

MASS MEDIA IN THE CONTEMPORARY INFORMATION FIELD OF RUSSIA 
 

Maxim A. Abramov1, Tatiana V. Popova2,  
Dmitry V. Skvortsov3, Oleg L. Morgachev4 

1, 2, 4Essentuki Institute of Management, Business and Law, 
3Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute 

 
Abstract. The issue of mass media as an institution of civil society today seems not only rele-

vant, but also quite complex. This circumstance is due to the content and role of all types of media in 
the life of modern man and society, if we proceed from the provisions that a person is always in the 
information space, the information field, that the media is the «fourth power», and the one «who owns 
the information, owns the world». In the emerging information society, the media as a social institution 
are gaining unprecedented power and influence on society. We can say that today they «construct» 
social reality, covering political, economic and spiritual processes. This article analyzes the current 
state of the Russian information field for the presence and correlation of state and independent mass 
media in it, the nature of their relationship with the current political power, their place in the information 
flow.  

The main idea is built around the problem of resolving the latent conflict between the authorities 
and the media. The text also discusses the possible prospects for the existence of the media as one of 
the forms of power. 

Conclusion: in addition to the media themselves, news aggregators and social networks, which 
are actively developing in the Internet space, can have a significant impact on society, among which 
public and private ones also stand out. 

Keywords: mass media, power, information field, information flow, society, state, politics, politi-
cal process, public opinion. 
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Введение.  

Средства массовой информации представляют 
собой неотъемлемый институт социума, обеспе-
чивающий действие постоянного информацион-
ного потока, обмена информацией между чле-
нами общества, его элементами и т.д. Именно 
СМИ в современном мире являются монополи-
стами в процессе удовлетворения потребности 
общества в информации.  

На современном этапе развития социума сред-
ства массовой информации получили определе-
ние «четвёртая власть», имеющей равное зна-
чение и обладающие независимостью наряду с 
судебной, исполнительной и законодательной 
органами власти. Такое высокое значение СМИ 
приобрели, благодаря не только исполняемым 
ими функциям в обмене и распространении ин-
формации, но и влиянию, которое они способны 
оказывать как на сознание конкретного индиви-
да, так и на формирование общественного мне-
ния.  

Обсуждение. Результаты. В период бурно раз-
вития и популяризации массовой культуры СМИ 
выступают как агент социализации; от того, в 
какой форме ими транслируется информация, 
какого она характера, какие новости преоблада-
ют в информационном поле, во многом зависит 
становление мировоззрения поколения.  

Неудивительно, что возможности средств мас-
совой активно используются представителями 
политической сферы жизни общества, в целом, и 
государственным аппаратом реализации власти, 
в частности. Роль СМИ в данном процессе – по-
средник между обществом и государством.  

В идеальном, утопическом представлении о дея-
тельности средств массовой информации как об 
агенте государства, они должны предоставлять 
потребителю информацию, отвечающую требо-
ваниям достоверности, объективности и доста-
точности, отражать, происходящие на внутрен-
нем и внешнем государственном уровнях, собы-
тия без искажения.  

Однако на практике сложно с уверенностью го-
ворить о том, что деятельность СМИ является 
объективной и независимой. К сожалению, в 
связи со многими, по своей сущности, субъек-
тивными факторами средства массовой инфор-
мации в современном мире используются как 
инструмент политического и общественного дав-
ления, пропаганды и управления общественным 
мнением.  

Таким образом, мы считаем, что проведение 
краткого анализа современного российского ин-
формационного поля на предмет наличия в нём 
средств массовой информации, которые пред-
ставляют государственную позицию, с неодно-
значно объективной стороны.  

Представленная точка зрения позволит сделать 
вывод об актуальности указанной проблемы в 
социологическом исследовательском поле в 
России, что позволит проводить её дальнейшие 
исследования.  

Выявление данной проблемы говорит о том, что 
некоторые представители власти не стремятся к 
построению адекватного диалога с обществен-
ном, а формируют общественное мнение, исходя 
из собственных интересов. 

Рассматриваемая роль и место СМИ в инфор-
мационном поле России с аксиологической точки 
зрения, нам представляется недостаточно вер-
ной, поскольку нами выбрана позиция анализа 
не с позиции представления о СМИ как сообще-
ния (имеется в виду термин, введённый М. Ма-
клюэном: «Средство коммуникации есть сооб-
щение»[9]), а как технологию воздействия на 
изменение образов, силы восприятия информа-
ции. Иными словами, транслируемые мнения и 
понятия остаются теми же, меняется обще-
ственное отношение к ним.  

Далее, целесообразно отметить мнение К. Поп-
пера, который высказался относительного того, 
что любой объективный факт поддаётся потре-
бителю информации через призму субъективно-
го представления [1]. Анализируя выпуск ново-
стей, имеющий конкретный хронометраж, или 
печатное издание, располагающее определён-
ным числом страниц, нетрудно найти этому под-
тверждение. В виду ограниченности многих фак-
торов информационные события и рубрики по-
даются читателю или зрителю в последователь-
ности, в форме и объёме, которые установил 
конкретный человек – сам журналист, редактор, 
заказчик или владелец СМИ, а если речь идёт о 
частной организации – с позиции актуальности, 
важности или востребованности информации 
обществом. 

Говоря об историческом контексте возникнове-
ния и развития средств массовой информации, 
можно с уверенностью сказать, что их изначаль-
ная роль состояла в реализации процесса про-
паганды мнения главенствующих социальных 
групп и политических лидеров. С постепенным 
формированием в социуме демократических 
представлений и установки демократического 
строя изменились и функции СМИ в диалоге об-
щество-государство. Это обусловлено тем, что 
одновременно с демократизацией и капитализа-
цией основных социальных институтов, СМИ 
приобрели независимость от государственного 
регулирования и финансирования, стали фор-
мировать рынок средств массовой информации, 
была провозглашена свобода слова и печати, 
что привело к возникновению, а в дальнейшем – 
и к обострению конфликта между государствен-
ными организациями и собственниками незави-
симых медиа.  

Одним из итогов подобного противостояния ста-
ло создание в 40-е гг. ХХ в. в США Комиссии по 
свободе прессы. В её состав вошли не только, 
обладающие авторитетом журналисты и пред-
ставители прессы, но и политики, видные учё-
ные-социологи, лидеры общественных органи-
заций. Главными достижениями работы Комис-
сии стали разработка теории социальной ответ-
ственности медиа и принятия этического кодекса 
журналиста. 
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В настоящее время современное российское 
общество находится в состоянии транзитивности – 
перехода от авторитарного к правовому государ-
ству, предполагающего сочетание авторитарных 
и либерально-демократических элементов в со-
циально-политической жизни и действующем 
законодательстве. В связи с этим, и деятель-
ность СМИ подчиняется определённым рамкам-
ограничителям функционирования, которые во 
многом зависят не только от политических ре-
шений, но и культурных, социальных, правовых и 
экономических факторов. 

Таким образом, на современном этапе развития 
российского общества достаточно сложно опре-
делить место, занимаемое СМИ в современной 
системе социально-политических отношений, 
возможность их трансформации, а также поло-
жение, которое средство массовой информации 
занимают в процессе отправления политики.  

Однако мы можем с уверенностью констатиро-
вать, что более заметную роль в политическом 
процессе средства массовой информации стали 
приобретать с середины XX века. Этому способ-
ствовало развитие и распространение телеви-
дения как одного из самых действенных инстру-
ментов журналистики, оказывающих влияние на 
сознание потребителя с помощью зрительного 
контакта и наглядных образов. Постепенно дан-
ное место занимает интернет-пространство, со-
ревнуясь на сегодняшний день с телевидением в 
формировании общественного мнения.  

Согласно социологическим данным, для шести 
из десяти россиян основным источником ново-
стей о происходящих в стране событиях являет-
ся именно телевидение, а доверяют информа-
ции, полученной из федеральных каналов, 78 % 
жителей страны.  

Итак, мы можем утверждать, что телевидение 
занимает главенствующее положение в структу-
ре российских СМИ, что делает его одним из 
наиболее желанных и результативных инстру-
ментов оказания влияния на общество. При этом 
нельзя однозначно утверждать, что российские 
телеканалы находятся в равном положении как 
источники информации: то есть, не имеют равно-
го объёма влияния на аудиторию и обществен-
ные процессы. 

Согласно Указу Президента Российской Федера-
ции «Об общероссийских обязательных общедо-
ступных телеканалах и радиоканалах» от 24 июня 
2009 г. № 715, в России появился список телека-

налов, обязательных для вещания во всех видах 
цифрового эфирного, кабельного и спутникового 
телевидения на всей территории страны. К та-
ким каналам относятся: – Первый канал; –                                        
Россия-1; – Культура; – Россия-24; – Карусель; – 
ТВ Центр. 

Данные каналы полностью принадлежат госу-
дарству, контролируются им. Следовательно, и 
подаваемая информация будет иметь характер 
государственной доктрины.  

Основные темы трёх из перечисленного списка 
каналов имеют основным направлением дея-
тельности освещение российских и мировых по-
литических событий. Наибольшей популярно-
стью среди их продуктов у аудитории пользуют-
ся аналитические политические программы или 
дебаты.  

Начиная со второй половины 90-х годов прошло-
го века, в российском медиа-пространстве появ-
ляется всё больше «новых медиа», представ-
ленных в форме электронных сетевых изданий, 
то есть, действующих в сети Интернет. По своей 
сути, большинство данных изданий дублируют 
функции и характер проправительственных те-
леканалов. Среди них – ресурсы РБК, «РИА Но-
вости», «Вести.ру», Lenta.ru и многие другие. 
При этом в российском информационном поле 
также действуют оппозиционные СМИ, однако, 
их представленность и популярность среди 
аудитории достаточно мала, а ведь именно эти 
факторы определяют значимость СМИ в совре-
менном политическом процессе и в проблеме 
формирования общественного мнения.  

Заключение. В заключении хотелось бы отме-
тить, что помимо самих средств массовой ин-
формации, значительное влияние на общество 
могут оказывать агрегаторы новостей и активно 
развивающиеся в пространстве Интернета соци-
альные сети, среди которых также выделяются 
государственные и частные СМИ. С точки зрения 
свободы слова, формальных нарушений и каких-
либо ограничений мы не видим, что подтвер-
ждается свободной деятельностью в нашей 
стране оппозиционных средств массовой ин-
формации. Однако при анализе деятельности 
средств массовой информации мы должны пом-
нить, что независимо от формы собственности и 
принадлежности СМИ, государственный аппарат 
власти обладает рядом действенных инструмен-
тов и методов влияния, с помощью которых мо-
жет осуществлять процесс регулирования и 
управления информационным полем.  
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Аннотация. Актуальность темы исследования определяется тем, что, согласно Всерос-

сийской переписи населения 2020 года, в нашей стране проживают 194 народа, национально-
сти, этнических общностей, включая 47 коренных малочисленных народов, из которых 40 нахо-
дятся на Севере, в Сибири и Дальнем Востоке. Это составляет соответственно 24,22 % и 20,6 % от 
общей численности народов. Конституция Российской Федерации устанавливает, что многона-
циональный народ исходит из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 
народов, определяет федеративное устройство на основе равноправия и самоопределения 
народов. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международ-
ными договорами [1]. Цель исследования состоит в рассмотрении населения коренных мало-
численных народов, задача – анализ национального состава и языкового разнообразия насе-
ления коренных малочисленных народов. Методами исследования являются анализ и синтез, 
дедукция и индукция, сравнение, статистический метод. Объектом исследования являются                                  
40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Получены следующие результаты. Использованы итоги Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года, содержащие данные о коренных малочисленных народах, показана динамика 
развития населения коренных малочисленных народов между Всероссийскими переписями 
населения 2002, 2010 и 2020 годов. Показано территориальное размещение коренных мало-
численных народов по их преимущественному проживанию в регионах, городское и сельское 
население.  

Обзор литературы позволяет сделать заключение о наличии научных публикаций, защи-
щенных диссертаций, учебных пособий по проблемам коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока. В них рассматриваются конституционно-правовые основы госу-
дарственной политики, национальная политика, правовое регулирование, статус, проблемы 
сохранения и развития, идентичность, социально-экономическое и социокультурное развитие, 
управление трудовой деятельностью в традиционном хозяйствовании, языковое и этнокультур-
ное разнообразие, традиции и инновации. положение женщин коренных малочисленных наро-
дов. Вместе с тем, в публикациях, в основном, использованы итоги Всероссийских переписей 
населения 2002 и 2010 годов. В настоящей статье использованы итоги Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

Ключевые слова: брак, возраст, городское и сельское население, женщина, занятость, ис-
точник средств существования, коренной малочисленный народ, мужчина, образование, рабо-
чая сила, рождаемость, территориальное размещение, язык. 
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Abstract. The relevance of the topic is determined by the fact that according to the 2020 All-

Russian Population Census, 194 peoples, nationalities, ethnic communities live in our country, includ-
ing 47 indigenous peoples, of which 40 are located in the North, Siberia and the Far East. This repre-
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sents 24.22 per cent and 20.6 per cent, respectively, of the total number of peoples. The Constitution 
of the Russian Federation establishes that a multi-ethnic people proceeds from the universally recog-
nized principles of equality and self-determination of peoples and determines a federal structure on 
the basis of equality and self-determination of peoples. The Russian Federation guarantees the rights 
of small indigenous peoples in accordance with the universally recognized principles and norms of 
international law and international treaties [1]. The aim is to examine the population of indigenous 
peoples, and the task is to analyse the national composition and linguistic diversity of the population of 
indigenous peoples. The research methods are analysis and synthesis, deduction and induction, com-
parison, and statistical method. The object of the study is 40 indigenous peoples of the North, Siberia 
and the Far East. 

The following results were obtained. The results of the 2020 All-Russian Population Census, 
which contain data on indigenous peoples, are used, and the dynamics of the development of the 
population of indigenous peoples between the All-Russian Population Censuses of 2002, 2010 and 
2020 are shown. The territorial distribution of indigenous peoples according to their predominant resi-
dence in the regions, urban and rural population is shown.  

A review of the literature allows us to conclude that there are scientific publications, defended 
dissertations, and textbooks on the problems of the indigenous peoples of the North, Siberia and the 
Far East. They consider the constitutional and legal foundations of state policy, national policy, legal 
regulation, status, problems of preservation and development, identity, socio-economic and socio-
cultural development, labor management in traditional economy, linguistic and ethno-cultural diversity, 
traditions and innovations. Situation of indigenous women. At the same time, the publications mainly 
use the results of the All-Russian Population Censuses of 2002 and 2010. This article uses the results 
of the 2020 All-Russian Population Census. 

Keywords: marriage, age, urban and rural population, women, employment, source of liveli-
hood, indigenous people, male, education, labour force, birth rate, location, language. 
 
Введение. В федеральном законодательстве 
определены основные критерии для присвоения 
статуса коренного малочисленного народа [2]. 

Первым критерием являются проживание на 
территориях традиционного расселения своих 
предков.  

Второй критерий – сохранение традиционного 
образа жизни, хозяйственной деятельности и 
промыслов.  

Традиционный образ жизни означает историче-
ски сложившийся способ жизнеобеспечения ма-
лочисленных народов, основанный на историче-
ском опыте их предков в области природополь-
зования, самобытной социальной организации 
проживания, самобытной культуры, сохранения 
обычаев и верований.  

Исконная среда обитания представляет собой 
исторически сложившийся ареал, в пределах 

которого коренные малочисленные народы осу-
ществляют культурную и бытовую жизнедея-
тельность и который влияет на их самоиденти-
фикацию, образ жизни.  

Третий критерий – в Российской Федерации 
должно проживать менее 50 тысяч человек. Чет-
вертый критерий – осознание себя самостоя-
тельными этническими общностями. В отноше-
нии коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока федеральное зако-
нодательство дает конкретизацию [3; 4].  

Результаты. Обсуждение. Прежде всего, необ-
ходимо рассмотреть динамику численности 
населения коренных малочисленных народов в 
период между Всероссийскими переписями 
населения 2002 и 2020 годов [5; 6; 7]. Числен-
ность населения отражена в таблице 1.  

Таблица 1 

Численность населения коренных малочисленных народов 
 

Коренной 
малочисленный народ 

2002 2010 2020 

1 2 3 4 

Алеуты 540 482 399 

Алюторцы – – 97 

Долганы 7261 7885 8182 

Ительмены 3180 3193 2622 

Камчадалы 2293 1927 1564 

Кереки 8 4 23 

Кеты 1494 1219 1096 

Коряки  8743 7953 7498 

Кумандинцы 3114 2892 2456 

Манси 11432 12269 12308 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Нагайбаки 9600 8148 5759 

Нанайцы 12160 12003 11668 

Нганасаны 834 862 693 

Негидальцы 567 513 483 

Ненцы 41302 44640 49787 

Нивхи 5162 4652 3863 

Орочи 686 596 530 

Саамы 1991 1771 1550 

Селькупы 4249 3649 3491 

Сойоты 2769 3608 4380 

Тазы 276 274 236 

Теленгиты 2399 3712 2916 

Телеуты 2650 2643 2241 

Тофалары (тофа) 837 762 721 

Тубалары 1565 1965 3675 

Тувинцы-тоджинцы 4442 1858 7293 

Удэгейцы 1657 1496 1328 

Уйльта (ороки) 346 295 269 

Ульчи 2913 2765 2481 

Ханты 28678 30943 31600 

Челканцы 855 1181 1314 

Чуванцы 1087 1002 903 

Чукчи 15767 15908 16228 

Чулымцы 656 355 382 

Шорцы 13975 12888 10581 

Эвенки 35527 37843 39420 

Эвены (ламуты) 19071 22383 19975 

Энцы 237 227 203 

Эскимосы 1750 1738 1659 

Юкагиры 1509 1603 1813 

 
Таблица 1 свидетельствует о том, что, по срав-
нению с 2002 годом, в 2020 году у 14 коренных 
малочисленных народов численность населения 
увеличилась, у 25 – уменьшилась. На числен-
ность населения коренных малочисленных 
народов, несомненно, влияет рождаемость. Од-
нако уровень рождаемости невысокий. Среднее 
число рожденных детей на 1 тысячу женщин 
превышает 2 тысячи только у 19 коренных мало-
численных народов.  

Коренные малочисленные народы преимуще-
ственно проживают в 26 регионах: в 6 республи-
ках – Алтай, Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, 
Хакасия, 6 краях – Алтайский, Забайкальский, 
Камчатский, Красноярский, Приморский, Хаба-
ровский, 10 областях – Амурская, Иркутская, 
Кемеровская, Магаданская, Мурманская, Саха-
линская, Свердловская, Томская, Тюменская, 
районы Архангельской области, 4 автономных 
округах – Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукот-
ский, Ямало-Ненецкий [8]. 

В основном, население коренных малочислен-
ных народов является сельским. [7]. Например, 
сельское и городское население: ненцы – 41419 
и 8368, сойоты – 4093 и 287, тувинцы-тоджинсы – 
7172 и 121, ханты – 19472 и 11534, чукчи – 10852 
и 5376, эвенки – 28658 и 10762, эвены (ламуты) – 

12994 и 6664. Вместе с тем у 6 коренных мало-
численных народов преобладает городское насе-
ление (алюторцы –56 и 41, кереки – 20 и 3, манси – 
7043 и 5265, нивхи – 1981 и 1833, ульта (ороки) – 
178 и 91, шорцы – 7236 и 3345).  

Преобладают женщины в населении у большин-
ства коренных малочисленных народов. Напри-
мер, численность женщин и мужчин составляет у 
ненцев 26266 и 23521, у саамов – 860 и 690, у 
хантов – 16970 и 14630, у эвенков – 21405 и 
18015.  

Численность мужчин преобладает только у кере-
ков (13 и 10), у тазов (113 и 108), у энцев (102 и 
101). У удэгейцев численность мужчин и женщин 
одинаковая – 664.  

Большинство населения коренных малочислен-
ных народов находится в возрастной группе тру-
доспособного возраста, далее – моложе трудо-
способного, затем – старше трудоспособного. 
Например, население манси: моложе трудоспо-
собного – 4096, трудоспособном – 6752, старше 
трудоспособного – 1450.  

В таблице 2 приведем данные о населении ко-
ренных малочисленных народов по родному 
языку. 
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Таблица 2 

Население коренных малочисленных народов по родному языку в 2020 году 
 

Родной язык Численность указавших родные языки 

Алеутский 135 алеутов (257 – русский) 

Алюторский 16 алюторцев (50 – русский, 27 – корякский) 

Долганский 5311 долганов (1015 – русский, 1782 – якутский) 

Ительменский 776 ительменов (1757 – русский, 29 – корякский) 

Русский 1516 камчадалов (11 – эвенский) 

Русский 21 керек 
Кетский 144 кета (998 – русский) 

Корякский 3912 коряков (3295 – русский, 166 – алюторский) 

Кумандинский 637 куманлинцев (3295 – русский) 

Мансийский 2093 манси (1694 – русский) 

Татарский 3494 нагайбака (2192 – русский) 

Нганасанский 411 нгагасанов (271 – русский) 

Нанайский 6554 нанайца (4919 – русский) 

Ненецким 38915 ненцев (10335 – русский, 456 - коми 

Негидальский  27 негидальцев (447 – русский) 

Нивхский 1268 нивхов (2473 нивха – русский) 

Орочский 104 ороча (416 – русский) 

Саамский 247 саамов (1274 – русский) 

Селькупский 1552 селькупа (1789 – русский) 

Бурятский 4322 сойота 

Русский 230 тазов 
Алтайский 2770 теленгитов 

Телеутский 1484 телеута (722 – русский) 

Тофаларский 63 тофалара (655 – русский) 

Тувинский 7168 тувинцев-тоджинцев (61 – русский) 

Тубаларский 922 тубалара (1948 – русский, 741 – алтайский) 

Уэдегейский 658 уэдегейцев (627 – русский) 

Ульта 87 ульта (171 – русский) 

Ульчский 826 ульчи (1619 – русский) 

Хантыйский 12691 хант (17076 – русский) 

Челканский 633 челканца (557 – русский, 104 – алтайский) 

Русский 826 чуванцев (48 – чукотский, 29 – чувашский) 

Чулымско-тюркский 34 чулымца (344 – русский) 

Чукотский 8032 чукча (7437 – русский, 154 – корякский) 

Шорский 5426 шорцев (4888 – русский, 165 – хакасский) 

Эвенкийский 8494 эвенка (11845 – русский, 17707 – якутский, 824 – бурятский) 

Эвенский 6871 эвен-ламут (4742 – русский, 7969 – якутский) 

Энецкий 87 энцев (118 – русский) 

Эскимосский 819 эскимосов (808 – русский, 29 – чукотский) 

Юкагирский  507 юкагиров (728 – русский, 507 – якутский) 

 
Анализируя данные таблиц 1 и 2, можно сделать 
вывод о том, что численность населения корен-
ных малочисленных народов и численность их 
представителей, знающих родной язык, не сов-
падают. Это связано, прежде всего, с тем, что не 
все люди, участвующие во Всероссийской пере-
писи населения 2020 года, указали знание род-
ного языка либо действительно не знают, либо 
по разным причинам не хотели указывать. Су-
ществует невысокий уровень знания родного 
языка у значительного числа коренных малочис-
ленных народов.  

Русский язык как государственный язык знает 
большинство населения коренных малочислен-
ных народов. Разница между численностью 

населения и численностью представителей, 
знающих русский язык, весьма незначительная. 
Однако есть различия в численности знающих 
русский язык и использующих его в повседнев-
ной жизни у некоторых коренных малочисленных 
народов. Так, например, из 7278 тувинцев-
тоджинцев 6342 владеют русским языком; из них – 
4440 используют его в повседневной жизни.  

Рассмотрим социально-экономические характе-
ристики коренных малочисленных народов – 
источники средств существования, состав рабо-
чей силы, статус занятости. Учитывались такие 
источники средств существования, как: 

–  заработная плата;  
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–  предпринимательский доход, самозанятость;  

–  производство товаров для собственного ис-
пользования;  

–  пенсии, пособия и другие выплаты от органи-
заций, государства; 

–  стипендии;  

–  сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, 
реализация капитала;  

–  сдача в аренду имущества;  

–  доход от патентов, авторских прав;  

–  обеспечение со стороны других людей, ижди-
вение.  

Следует отметить, что существуют различия по 
источникам средств существования у коренных 
малочисленных народов.  

У алеутов, долганов, кумандинцев, нанайцев, 
орочей, теленгитов, удэгейцев, чуванцев, эски-
мосов, юкагиров не указан доход от патентов, 
авторских прав.  

У нганасанов, негидальцев, сойотов, ульта (оро-
ки), чулымцев, энцев нет данных о сдаче в арен-
ду имущества; о доходе от патентов, авторских 
прав. 

Не указаны у алюторцев предпринимательский 
доход, самозанятость; производство товаров для 
собственного использования; стипендии; доход 
от патентов, авторских прав.  

Кереки не отметили производство товаров для 
собственного использования; сдачу в аренду 
имущества; доход от патентов, авторских прав, 
кеты – сдачу в аренду имущества.  

У тазов отсутствует информация о сбережениях, 
дивидендах, процентах, ссудах, реализации ка-
питала; о сдаче в аренду имущества; доходе от 

патентов, авторских прав, тофаларов (тофа) – о 
сбережениях, дивидендах, процентах, ссудах, 
реализации капитала; доходе от патентов, ав-
торских прав. 

Некоторые представители коренных малочис-
ленных народов указали от одного до четырех 
источников средств существования. Однако, в 
основном, преобладают один-два источника.  

В составе рабочей силы коренных малочислен-
ных народов в разных соотношениях находятся 
занятые, безработные, люди, не входившие в 
состав рабочей силы, из них потенциальная ра-
бочая сила. У кереков не было безработных, 
энцев – 1, ульта (ороков) – 2, тазов – 4. 
Наибольшее количество безработных было у 
эвенков (829), средний их возраст – 35,9 лет. К 
работающим не по найму относятся владельцы 
и совладельцы собственного предприятия, дела; 
индивидуальные предприниматели; самозаня-
тые; помогающие на семейном предприятии.  

Соотношение работающих по найму и работаю-
щих не по найму у коренных малочисленных 
народов разное. Нет данных у нганасанов, сойо-
тов, телеутов, тофаларов (тофа), ульта (ороки), 
челканцев, чулымцев, юкагиров о помогающих 
на семейном предприятии, орочей, чуванцев – 
владельцах и совладельцах собственного пред-
приятия, дела, тазов, эскимосов – владельцах и 
совладельцах собственного предприятия, дела; 
помогающих на семейном предприятии.  

Заключение. Следует отметить сложности 
сравнительного анализа демографических, со-
циальных, языковых, экономических характери-
стик коренных малочисленных народов в связи с 
небольшой численностью населения. Тем не 
менее, авторы надеются, что представленный 
материал дает объективную информацию о ко-
ренных малочисленных народах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Статья предназначена для 
специалистов в области изучения коренных ма-
лочисленных народов. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Буланова М.А., Халикова С.С. 
Дальневосточный институт управления – филиал ФГБОУ «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 
Аннотация. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей выступает в каче-

стве основной национальной цели в соответствии с Указом Президента РФ 474 от 20.07.2020 г., 
что и определяет актуальность данной публикации. В результате проведенного исследования 
авторами определено, что общая заболеваемость населения Хабаровского края ниже, чем, в 
целом, по России. В ходе исследования выделены три основные причины заболеваемости как в 
целом по России, так и по Хабаровскому краю – это болезни органов дыхания, травмы, отрав-
ления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин и осложнения беременно-
сти, родов. Инвалидизация населения является следствием перенесенных заболеваний. Так 
как в ходе проведенного исследования установлено, что уровень заболеваемости в Хабаров-
ском крае ниже, чем в целом по России, то доля инвалидов среди населения тоже ниже. Анализ 
забоваемости социально-значимыми заболеваниями показывает снижение её уровня по всем 
показателям. Значительное снижение произошло по заболеваемости туберкулезом, инфекци-
ям, передающимся половым путем, вирусным гепатитам, алкоголизмом. Однако все показатели 
заболеваемости социально-значимыми заболеваниями в Хабаровском крае превышают обще-
российские. 

Ключевые слова: общая заболеваемость населения, заболеваемость детей, социально-
значимые болезни, инвалидность, болезни по классам причин, общественное здоровье. 

 

MORBIDITY AS AN INDICATOR OF PUBLIC HEALTH  
OF THE KHABAROVSK TERRITORY POPULATION 

 

Marina A. Bulanova, Svetlana S. Halikova 
Far-Eastern institute of management, branch of the Russian Academy  

of National Economy and Public Administration  
under the President of the Russian Federation 

 
Abstract. The preservation of the population, the health and well-being of people is considered 

as the main national goal according to the Decree of the President of the Russian Federation 474 of 
20.07.2020. As a result of the study, it was determined that the overall morbidity of the population of 
the Khabarovsk Territory is lower than in Russia as a whole. The study identified three main causes of 
morbidity both in Russia as a whole and in the Khabarovsk Territory – respiratory diseases, injuries, 
poisoning and some other consequences of exposure to external causes and complications of preg-
nancy, childbirth. The disability of the population is a consequence of the diseases suffered. Since the 
study found that the incidence rate in the Khabarovsk Territory is lower than in Russia as a whole, the 
proportion of disabled people among the population is also lower. The analysis of the incidence of so-
cially significant diseases shows a decrease in the incidence rate for all indicators. A significant de-
crease occurred in the incidence of tuberculosis, sexually transmitted infections, viral hepatitis, alco-
holism. However, all indicators of the incidence of socially significant diseases in the Khabarovsk Ter-
ritory exceed the all-Russian ones. 

Keywords: General morbidity of the population, morbidity of children, socially significant dis-
eases, disability, diseases by cause classes, public health. 
 
Введение. В Указе Президента РФ № 474 от 
20.07.2020 г. «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
[1] основной национальной целью определено 
«сохранение населения, здоровья и благополу-

чие людей». Здоровье население характеризу-
ется показателями заболеваемости, смертности, 
инвалидизации, ожидаемой продолжительно-
стью жизни. [2, с. 17]. Заболеваемость является 
не только показателем эффективности функцио-
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нирования системы здравоохранения, но показа-
телем характеризующим отношение населения к 
своему здоровью, так как одной из приоритетных 
целей является увеличение продолжительности 
«здоровой жизни» [3]. 

Результаты выборочного исследования состоя-
ния здоровья отмечают среднюю оценку при-
верженности населения Хабаровского края к здо-
ровому образу жизни (32,5 % мужчин и 53,3 % 
женщин) [4]. В целом по России, приверженность 
к здоровому образу жизни выше, ее отметили 
39,7 % мужчины и 62,5 % женщины. 

Целью статьи является проведение исследова-
ния заболеваемости различных возрастных 
групп населения Хабаровского края, ранжирова-
ние заболеваемости по классам болезней и 
определение степени влияния поведенческого 
фактора на заболеваемость.  

Обсуждение. Результаты. Анализ общей за-
болеваемости населения Хабаровского края. 
Показатели заболеваемости позволяют оцени-
вать не только качество системы здравоохране-
ния, но и отношение населения к своему здоро-
вью, приверженность к здоровому образу жизни.  

Сравнительный анализ показывает, что темп 
снижения заболеваемости с 2011 по 2020 гг., в це-
лом по Российской Федерации, составляет 2,1 %; в 
Хабаровском крае темп снижения в три раза 
выше и составляет 6,9 %. В течение всего ис-
следуемого периода времени заболеваемость, в 
целом по России, выше, чем в Хабаровском крае 
на 8 % – 14 %. Наибольшая разница наблюдает-
ся в 2015–2016 гг. и составляет 14,2 %. В 2021 
году, в целом по Российской Федерации, было 
зарегистрировано 857,4 случаев заболеваний на 
1000 человек, что выше, чем в Хабаровском крае 
на 12,5 %. (табл. 1) [6].  

Таблица 1 

Заболеваемость в России и Хабаровском крае с 2011 по 2022 гг., на 1000 человек 
 

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Россия 796,9 793,9 799,4 787,1 778,2 785,3 778,9 782,1 780,2 759,9 857,4 * 

Хабаровский 
край 732 729,6 721,4 687,4 667,2 673,4 695,3 691,6 685,4 694,0 751,5 785,3 

 
Составлено авторами. Источник: Заболеваемость населения по основным классам болезней в России  
за 2011–2020 гг. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13721, https://habstat.gks.ru/folder/25037; 
*статистические данные по заболеваемости в целом по России отсутствуют на сайте федеральной службы государ-
ственной статистики. 
 

Общая заболеваемость в Хабаровском крае в 
2020 году достигает 694,0 случаев заболеваний 
на 1000 человек, что ниже, чем в целом по Рос-
сии на 8,7 %, в 2021 году в Хабаровском крае 
заболеваемость растет, но остается ниже на 
12,3 %, в 2022 году рост составляет 4,5 % [7].  

Необходимо отметить, что рост показателей по 
общей заболеваемости населения может гово-
рить, с одной стороны, о распространенности 
болезней, но также о качестве и доступности 
медицинской помощи и об общем уровне разви-
тия системы здравоохранения. 

По результатам проведенного исследования 
можно отметить, что различий в распространен-
ности заболеваемости не выявлено. Основные 
три причины заболеваемости как в целом по 
России, так и в Хабаровском крае следующие:  

–  болезни органов дыхания;  

–  травмы, отравления и некоторые другие по-
следствия воздействия внешних причин;  

–  осложнения беременности, родов.  

Остальные классы болезней занимают незначи-
тельную долю, демонстрируют тенденции к сни-
жению и в 2022 году и представлены болезнями 
кожи (4,4 %), инфекционными заболеваниями 
(доля 3,6 %),болезнями мочеполовой системы 
(3,0 %), болезнями глаз (2,8 %) и т.д. 

Снижение заболеваемости населения по всем 
классам болезней в Хабаровском крае наблюда-
ется с 2011 по 2016 гг.; в последующие годы нет 
выраженной динамики, с 2019 года отмечается 
рост, к 2022 году он составляет 15 %. С 2019 
года выросла только заболеваемость болезням 
органов дыхания на 21,5 % в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции COVID-
19, по остальным классам болезней заболевае-
мость, в основном, снижается. 

В структуре общей заболеваемости всего насе-
ления в целом по России и в Хабаровском крае 
выделяются болезни органов дыхания, к кото-
рым относятся пневмония, грипп, острые респи-
раторные заболевания, а с 2020 года коронави-
русная инфекция и другие [8]. 

Болезни органов дыхания вносят основной вклад 
в структуру общей заболеваемости; их доля в 
России в 2020 году составила 48 %, и с 2015 
года наблюдается рост заболеваемости. В Ха-
баровском крае в 2020 году доля болезней орга-
нов дыхания в общей структуре заболеваемости 
составляет 53 %; с 2016 года наблюдается 
устойчивый рост. В 2020 и 2021 году значитель-
ный рост вызван распространением коронави-
русной инфекции COVID-19. Рост заболеваемо-
сти болезнями органов дыхания в 2020 году со-
ставил в России на 4 %, в 2021 на 10 %. В Хаба-
ровском крае в 2020 году выросла заболевае-
мость на 9,4 %, в 2021 году на 5 %, в 2022 году 
на 6 %.  
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Заболеваемость, связанная с травмами, отрав-
лениями и некоторыми другими последствиями 
внешних причин как в целом по России, так и в 
Хабаровском крае занимают второе место. 

Данная причина заболеваемости занимает на 
протяжении всего анализируемого периода вто-
рое место в общей структуре; в 2021 доля дан-
ной причины, в целом по России, составляет 9,8 %, 
в Хабаровском крае – 10,6 %. С 2011 года по 
настоящее время наблюдаются тенденции к 
снижению уровня. В Хабаровском крае рост за-
болеваемости по данному классу болезней от-
мечен, начиная с 2021 года, и составляет 4,3 %. 
С 2016 года заболеваемость, связанная с трав-
мами, отравлениями и некоторыми другими по-
следствиями внешних причин, в Хабаровском 
крае ниже, чем в целом по России. 

Заболеваемость осложнениями беременности, в 
период родов и в послеродовой период как в 
целом по России, так и в Хабаровском крае за-
нимает третье место в общей структуре; в 2021 
доля данной причины, в целом по России, со-
ставляет 7,5 %, в Хабаровском крае – 7,4 %. С 
2011 года по настоящее время наблюдаются 
тенденции к снижению уровня заболеваемости 
на 34,5 %. 

В ходе анализа заболеваемости населения Ха-
баровского края выявлен такой парадокс: доля 
болезней органов кровообращения в общей 
структуре составляет в 2011 году 2,2 %, а в 2021 
году – 2,9 %. Смертность населения от болезней 
системы кровообращения является ведущей в 
структуре общей смертности населения, а в 
структуре общей заболеваемости занимает 
только 8 место. Это свидетельствует об отноше-
нии населения к своему здоровью [9]. 

Заболеваемость детей и подростков. Уровень 
общей заболеваемости у детей снизился за ана-
лизируемый период на 20 %, но с 2020 году от-
мечен рост общей заболеваемости на 22 % (от 
болезней нервной системы – на 8,2 %, травм и 
отравлений – на 18 %, костно-мышечной систе-
мы – на 33 %, инфекционных и паразитарных – 
на 36 %, органов пищеварения – на 52 %, систе-
мы кровообращения – на 68 %, эндокринной си-
стемы – на 92 %). 

На первом месте стоят болезни органов дыхания 
(в 2011 году доля составляет 65 % от всех болез-
ней, в 2021 году – 72 %, в 2022 году – 70,3 %). В 
период пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 размер заболеваемости органов ды-
хания не достиг уровня 2011 года, хотя и наблю-
дается рост на 18 % за 2021 и 2022 годы. 

На втором месте – травмы, отравления и неко-
торые другие последствия воздействия внешних 
причин (в 2011 году доля составляет 7,5 %, в 
2022 – 8,0 %). Четко выраженной динамики дан-
ного заболевания нет, так как зависит от пове-
денческого фактора; самое низкое значение в 
2020 году с 2011 года и составляет 12726 на 100 

тыс. человек; затем, заметный рост на 19 % в 
2022 году. 

На третьем месте – некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни (в 2011 году доля состав-
ляет 5,0 %, в 2022 – 3,9 %). В 2020 году самое 
низкое значение с 2011 года (5427 на 100 тыс. 
человек), снижение составляет 49 %, затем 
намечается динамика роста на 36 %. 

Остальные классы болезней занимают незначи-
тельную часть на протяжении всего периода от-
мечается тенденция к снижению заболеваемо-
сти.  

Заболеваемость влияет на состояние здоровья, 
а также на инвалидизацию населения.  

Показатели инвалидности зависят от многих со-
ставляющих, в первую очередь, от законода-
тельства, которое определяет условия установ-
ления инвалидности. Рост инвалидизации насе-
ления ВОЗ связывает с увеличением пожилых в 
населении [11, с. 33]. 

По данным федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, в Хабаровском крае общее 
число человек, которые признаны инвалидами, в 
2011 году составило 7351 чел.; в 2020 году – 
3915 чел., снижение составило 47 %. В 2021 году 
число инвалидов выросло на 4 %, а 2022 году 
снизилось и составило 3953 чл. Удельный вес 
инвалидов в трудоспособном возрасте суще-
ственных отличий не показывает. Удельный вес 
инвалидов в трудоспособном возрасте в Хаба-
ровском крае незначительно колеблется, но 
находится в пределах 42–46 %.  

По данным федеральной службы государствен-
ной статистики, общее число детей инвалидов с 
2015 года снижается в Хабаровском крае; в 2015 
году численность составила 670 детей, а в 2020 – 
547 детей; снижение составило 18 % [7]. 

По структуре болезней основную долю в инва-
лидность внесли психические расстройства и 
расстройства поведения, врожденные аномалии, 
болезни нервной системы.  

Социально-значимые заболевания. Социаль-
но-значимые заболевания относятся к числу 
наиболее актуальных проблем современного 
здравоохранения и основных угроз для здоровья 
населения. Социально-значимые заболевания 
наносят колоссальный ущерб обществу, обу-
словленный временной и стойкой потерей тру-
доспособности, огромными затратами на профи-
лактику, лечение и реабилитацию, преждевре-
менной смертностью, преступностью.  

В Постановлении Правительства РФ [12] соци-
ально-значимыми заболеваниями определены 
следующие: инфекции, передающиеся преиму-
щественно половым путем; гепатит В, гепатит С; 
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ); злокачественные новообразо-
вания; психические расстройства и расстройства 
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поведения; болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением. Особого внима-
ния заслуживают зависимости (алкоголизм, 
наркомания, токсикомания), психические рас-
стройства (в том числе, массовые психозы, «ду-
шевные эпидемии», отдельные виды слабоумия 
и др.). Локализуются такие болезни именно в 
теле человека, нанося непоправимый вред его 
физическому, умственному, психическому состо-
янию) [13, с. 49].  

Социально-значимые болезни являются порож-
дением самого общества и определенных этапов 
его развития. Анализ социально-обусловленных 
болезней позволил разделить их на группы в 
зависимости от качественных признаков откло-
нения.  

По данному критерию выделяются:  

–  физиологические болезни (туберкулез, ВИЧ, 
инфекции, передающиеся половым путем, зло-
качественные образования, ожирение и др.);  

–  психические болезни (мании, психозы, зави-
симости и др.) [13, с. 56]. 

Рассмотрим уровень заболеваемости населения 
Хабаровского края социально-значимыми забо-
леваниями за последние годы по каждой группе. 

Анализ основных показателей социально-
значимых заболеваний в Хабаровском крае. 
В целом, анализ показывает отрицательную ди-
намику уровня заболеваемости по большинству 
физиологических социально-значимых заболе-
ваний. За последнее десятилетие наблюдается 
(2011–2022 гг.) отрицательная динамика уровня 
заболеваемости социально-значимыми заболе-
ваниями [7]. Так, заболеваемость туберкулезом 
снизилась почти в 2 раза и составила 57,4 на 100 
тыс. человек в 2022 году при 123,7 в 2011 году.  

Количество зарегистрированных больных актив-
ным туберкулезом, установленным впервые, 
сократилось с 1661 человека до 739 за отчетный 
период. В целом, данный показатель выше об-
щероссийского и составил в 2021 г. – 53,0 на 100 
тыс. чел. при общероссийском значении – 45,4. 

Количество лиц, заболевших инфекциями, пере-
дающимися половым путем, также значительно 
сократилось. Причем, по заболеванию сифили-
сом сокращение произошло более чем в десять 
раз с 1028 в 2011 г. до 92 в 2022 г. и составило на 
100 тыс. населения 7,1 чел. (при 76,6 в 2011 г.) В 
целом, по данной группе заболеваний (сифилис, 
гонорея, трихомоноз) произошло снижение за-
болеваемости практически в пять раз с 3158 че-
ловек до 662 (или 235,3 – в 2011 году и 50,6 в 
2022 году на 100 тыс. чел.). В целом, данный 
показатель почти соответствует общероссий-
скому и составил в 2021 г. – 47,7 на 100 тыс. чел. 
при общероссийском значении – 46,6. 

Зарегистрированных случаев вирусных гепати-
тов сократилось вдвое: с 1050 человек до 498, 

что составило 32,6 в 2022 г. на 100 тыс. человек 
(против 78,2 чел. в 2011 г.).  

Рост заболеваемости отмечается по злокаче-
ственным заболеваниям и ВИЧ-инфицированным. 
Так, по злокачественным заболеваниям наблю-
дался стабильный рост до 2019 года с 5262 до 
6209 человек, однако в 2022 году количество 
заболевших сократилось ниже уровня 2011 года, 
и составило 4975 человек. Уровень заболевае-
мости раком в крае значительно превышает за-
болеваемость в РФ. Так, в 2022 году на 100 тыс. 
человек в крае 470,9 заболевших, тогда как в РФ 
данный показатель составляет 376,3. 

Количество лиц, заразившихся ВИЧ-инфекцией, 
после скачка в 2015-2019 годах снизилось до 215 
человек в 2022 году (2011 г. – 228 чел.). Общее 
количество зарегистрированных больных виру-
сом иммунодефицита человека выросло с 1694 
до 2885 человек. В 2021 году всего больных 
ВИЧ-инфекцией было 222,8 на 100 тыс. чел., 
тогда как в целом по стране – 509,2 чел. 

Проанализируем психические социально-
обусловленные болезни населения Хабаровско-
го края. Количество больных с психическими 
расстройствами, установленными впервые, сни-
жается. В 2011 году было выявлено 716 забо-
левших, тогда как в 2022 г. – 519. На 100 тыс. 
человек данный показатель в 2011 году составил 
53,3 человек, а к 2022 году снизился до 40,3. 

Количество больных алкоголизмом, стоящих на 
учете в лечебно-профилактических учреждени-
ях, сократилось с 1553,1 (на 100 тыс. чел.) в 
2011 году до 1136,4 в 2022 г. Впервые взяты под 
наблюдение с установленным диагнозами алко-
голизма и алкогольных психозов в 2011 году 
147,7 человек (на 100 тыс. чел.), в 2022 году – 
76,1. В 2021 году данный показатель почти вдвое 
превышал общероссийский – 80,3 против 36,6 в 
РФ. Количество стоящих на учете с данным за-
болеванием в РФ 740,4 на 100 тыс. человек, то-
гда как в крае – 1164,1. 

Численность больных наркоманией, стоящих на 
учете в лечебно-профилактических учреждениях 
сократилась в крае с 248,0 до 141,7 на 100 тыс. 
человек за анализируемый период. Количество 
больных, взятых под наблюдение с данным диа-
гнозом, после подъема в 2017–2019 годах до 
19,3 человек (на 100 тыс. чел.), снизилось до 
16,6.  

Таким образом, в целом, наблюдается снижение 
уровня заболеваемости по всем социально-
значимым заболеваниям. Значительное сниже-
ние произошло по заболеваемости туберкуле-
зом, инфекциям, передающимся половым путем, 
вирусным гепатитам, алкоголизмом. Однако 
практически по всем показателям заболеваемо-
сти социально-значимыми заболеваниями насе-
ление Хабаровского края превышает общерос-
сийские. 

Для предотвращения распространения социаль-
но-значимых заболеваний необходимым являет-
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ся осуществление профилактических мероприя-
тий и борьба с факторами риска. Среди факто-
ров риска первое место занимает нездоровый 
образ жизни, удельный вес которого в развитие 
заболеваний превышает 50 % всех факторов 
воздействий. Остальные 50 % приходятся на 
генетические факторы, факторы окружающей 
среды, медицинские факторы [15]. Конечно, в 
настоящее время лечение массовых инфекци-
онных заболеваний, таких как, сифилиса, тубер-
кулеза; государство смогло взять под контроль и 
замедлить распространение социально-
значимых болезней. Однако необходимо устра-
нить социальные факторы, способствующих воз-
никновению и распространению массовых забо-
леваний. 

Заключение. 

Проведенный анализ показал, что, в целом, за-
болеваемость взрослого населения и детей не 
имеет выраженных отличий; на первом месте 
стоят болезни органов дыхания, на втором 
травмы, отравления и некоторые другие воздей-
ствия внешних причин. В ходе анализа заболе-
ваемости населения Хабаровского края выявлен 
такой парадокс: доля болезней органов кровооб-
ращения в общей структуре составляет в 2011 
году 2,2 %, а в 2022 году – 2,8 %. Смертность 
населения от болезней системы кровообраще-
ния является ведущей в структуре общей смерт-
ности населения, а в структуре общей заболева-
емости занимает только 8 место. 

Удельный вес инвалидов в трудоспособном воз-
расте существенных отличий не показывает. 
Удельный вес инвалидов в трудоспособном воз-
расте в Хабаровском крае незначительно колеб-
лется, но находится в пределах 42 % – 46 %, 
России (42,3–47,7 %). Удельный вес инвалидов 
по группам инвалидности в России различается, 
на первом месте в 2020 году стоит III группа ин-
валидности (42,4 %) , на втором месте II группа 
инвалидности (35,4 %), на третьем – I группы 
инвалидности (21,8 %). В Хабаровском крае 
наибольший удельный вес в 2020 году занимает 
II группа инвалидности. 

Уровень заболеваемости социально-значимыми 
болезнями снижается, особенно по таким пока-
зателям, как заболеваемость туберкулезом, ин-
фекциям, передающимся половым путем, вирус-
ным гепатитам, алкоголизмом. Однако практиче-
ски по всем показателям заболеваемости соци-
ально-значимыми заболеваниями населения 
Хабаровского края превышает общероссийские.  

Успешная профилактика социально-значимых 
заболеваний возможна при соблюдении основ-
ных направлений в деятельности по формиро-
ванию здорового образа жизни: формирование 
навыков укрепления здоровья: личная гигиена, 
рациональное питание; оптимальное сочетание 
работы и отдыха; двигательная активность; за-
каливание; отказ от вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, употребление наркоти-
ков); проведение профилактических осмотров-
диспансеризации, профилактических прививок; 
текущая повседневная информация. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  
В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ СТАРТАПОВ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития инновационных сфер экономической 

деятельности и их влиянию на общество. Рассматривается специфика современных отраслей 
экономики, связанных со сферой информационного взаимодействия. В контексте догоняющего 
развития ряда инновационных отраслей в российском обществе, рассматривается проблема 
влияния иностранных информационных организаций и недостаточной конкурентности отече-
ственного информационного сектора. В представленной статье производится социоструктур-
ный, институциональный и ценностный анализ факторов развития инновационной экономики. 
На примере практики стартапов показывается, что существует ряд противоречий, таких как не-
совершенство экономической экосистемы, недостаток финансирования, бюрократизация и кад-
ровый голод. В качестве основных причин инновационного запаздывания позиционируется ин-
ституциональная несогласованность и социокультурные особенности (такие как гипертрадици-
онализм, отсутствие доверия инновационным проектам, практика копирования иностранных 
моделей без учета отечественных реалий). 

Ключевые слова: инновационная экономика, стартапы, факторы экономического разви-
тия, управление и регулирование, факторы социального развития. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of development of innovative spheres of eco-

nomic activity and their impact on society. The specifics of modern sectors of the economy related to 
the sphere of information interaction are considered. In the context of the catching-up development of 
a number of innovative industries in Russian society, the problem of the influence of foreign infor-
mation organizations and the lack of competitiveness of the domestic information sector is considered. 
The presented article provides a sociostructural, institutional and value analysis of the factors in the 
development of an innovative economy. Using the example of startup practice, it is shown that there 
are a number of contradictions, such as the imperfection of the economic ecosystem, lack of funding, 
bureaucratization and staff shortages. Institutional inconsistency and sociocultural features (such as 
hypertraditionalism, lack of trust in innovative projects, the practice of copying foreign models without 
taking into account domestic realities) are positioned as the main reasons for the innovation lag. 

Keywords: innovative economy, startups, factors of economic development, management and 
regulation, factors of social development. 
 
Введение. В современном мире экономические 
инновации – это необходимость, выдвигаемая 
динамикой времени. Они выступают в качестве 
фактора развития национальных экономик, 
определяя их конкурентоспособность и потенци-
ал роста. Россия, позиционируя себя как одно из 
крупнейших мировых государств, стоит перед 
необходимостью активной интеграции в этот 
процесс.  

По мнению современных исследователей, «од-
ним из ключевых драйверов роста в различных 
сферах жизнедеятельности остаются иннова-
ции» [7]; вместе с тем, существует ряд специфи-
ческих противоречий, находящих отражение в 
сфере стартапов. Это точки соприкосновения 
экономического прогресса, социокультурных ре-
алий, стратегий политических сил и транснацио-
нальных корпораций.  
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В настоящем исследовании мы руководствуемся 
методологией Энтони Гидденса (в контексте 
структурной двойственности социальных прак-
тик) и Макса Вебера (исходя из роли ценностей в 
формировании экономического действия). Мы 
полагаем, что такой подход позволяет выявить 
ключевые факторы, определяющие особенности 
развития экономических инноваций в России и 
возникающие из-за этого противоречия.  

Обсуждение. Развитие инновационных техноло-
гий является основанием для возникновения 
новых профессий и трансформации уже суще-
ствующих [8]. Одним из важных направлений, в 
котором проявляется серьезное влияние инно-
ваций, является развитие информационного 
взаимодействия. Возникновение новых техноло-
гий записи, хранения и передачи информации 
определяет изменение отношения людей к ин-
формации и, в том числе, порождает принципи-
ально новые срезы культуры. Так, например, в 
ХХ веке именно за счет развития технологий 
записи, хранения и передачи аудио- и видеодан-
ных стало возможно развитие кинематографа и 
музыки в качестве массового, охватывающего 
миллионы людей явления культуры. При этом 
неизбежным следствием данного процесса стало 
то, что сформировался целый ряд профессий, 
связанных с данными направлениями информа-
ционной и культурной деятельности. Если рас-
сматривать область экономических отношений и 
влияние на нее инновационных процессов в об-
ласти информационных технологий, еще одним 
значимым событием стало развитие компьютер-
ных технологий и их активное распространение, 
причем в данном случае большое значение име-
ет как развитие компьютерной индустрии, так и 
возникновение множества компаний, на уровне 
которых разрабатываются компьютерные про-
граммы, операционные системы, компьютерные 
игры и т.д. 

В XXI веке наиболее значимые сдвиги связаны с 
развитием средств коммуникации, что выража-
ется в демократизации телефонной связи и 
формировании доступа огромного количества 
людей в Интернет. Данное явление закономерно 
оказало колоссальное воздействие на экономи-
ческую сферу, которое связано как с возникно-
вением новых профессий [4], так и с переходом 
ряда существовавших ранее типов информаци-
онных услуг на уровень сетевого взаимодей-
ствия. В этом контексте нам видится целесооб-
разным осуществление теоретического анализа 
вопроса: Каковы основные принципы и условия 
развития современных экономических организа-
ций, деятельность которых связана с современ-
ной сферой информационного взаимодействия? 
При этом с учетом того, что всякая новая сфера 
общественных отношений на первоначальном 
этапе своего становления обнаруживает дефи-
цит воздействия правовых регуляторов, целесо-
образно рассмотреть основные социальные рис-
ки, связанные с осуществлением экономической 
деятельности в информационной сфере. 

Для начала рассмотрим, какие новые формы эко-
номической деятельности возникли благодаря со-
временному уровню развития информационных 
технологий. В данном отношении следует отметить, 
с одной стороны, значимость IT-специальностей, на 
уровне которых происходит создание компью-
терных программ, администрирование сайтов и 
т.д., с другой – обратить внимание на сектор 
экономики, связанный с предоставлением ин-
формационно-развлекательных услуг, иными 
словами – предоставление контента, который 
способствует получению знаний, либо развлече-
нию пользователей.  

Уже сейчас отмечается серьезное смещение 
фокуса внимания аудитории с традиционных 
СМИ (радио, телевидение) на разнообразные 
новостные, информационные, развлекательные 
порталы, присутствующие на уровне Интернет-
пространства. Это определило то, что в настоя-
щее время индустрия информационных услуг 
относится к числу наиболее интенсивно разви-
вающихся как с точки зрения охвата аудитории, 
так и с точки зрения финансовых потоков, име-
ющих место на ее уровне. При этом одним из 
показательных моментов, в данном случае, яв-
ляется то, что в России предпосылки для само-
стоятельного развития компаний, специализи-
рующихся на оказании информационных услуг, 
сформировались несколько позднее, нежели в 
странах Запада.  

Это связано, во многом, с тем, что, сам по себе, 
процесс получения доступа к сетевой коммуни-
кации в России проходил с некоторым запозда-
нием по отношению к другим странам, ввиду 
чего, массовая компьютеризация, равно как и 
формирование беспрепятственного беспровод-
ного доступа в Интернет, были осуществлены 
несколько позже. Одновременно с этим, в сете-
вом пространстве уже сформировались медиаги-
ганты, во многом задающие тон системе инфор-
мационных отношений. В результате, наиболее 
востребованные сервисы имели, преимуще-
ственно, иностранное происхождение и, как 
следствие, отечественная аудитория оказалась 
во многом ориентирована на уже сформировав-
шиеся и наполненные многообразным контентом 
информационные площадки. В качестве примера 
подобного рода ситуации, мы можем привести 
соотношение востребованности видеохостинга 
YouTube и отечественной площадки RuTube, 
популярность которой среди пользователей дли-
тельное время была существенно ниже. 

Рассматривая данную ситуацию, следует отме-
тить, что, сам по себе, процесс развития отече-
ственного информационного сектора экономики 
во многом носит характер догоняющего разви-
тия:  

–  с одной стороны, многие проекты реализуют-
ся с опорой на опыт успешных зарубежных про-
ектов,  

–  с другой стороны – имеет место успешное 
освоение отечественного рынка информацион-
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ной продукции зарубежными организациями и 
наиболее успешными контент-мейкерами, что 
связано с недостаточной конкурентностью оте-
чественных организаций, ориентированных на 
предоставление качественной и интересной ин-
формационной продукции. 

В данном контексте, следует обратить внимание 
на то, что социальная роль медиа существенно 
шире, нежели их непосредственная функция, 
связанная с информированием и развлечением 
аудитории.  

Как отмечает известный теоретик коммуникати-
вистики М. Маклюэн, начиная с первой трети                             
ХХ века, медиа выступают в роли одного из ос-
новных источников получения человеком ин-
формации об окружающих его событиях и явле-
ниях, что связано с активным действием меха-
низмов опосредованного познания. Речь идет о 
том, что человек, обращаясь к новостному и раз-
влекательному контенту, не просто получает 
информацию и развлекается – он одновременно 
формирует свою социальную картину мира, вос-
принимает ценностные ориентации и модели 
поведения, осуществляет оценочную деятель-
ность по отношению к различным сферам обще-
ственной жизни. Причем, зачастую данный про-
цесс реализуется незаметно для самого челове-
ка и потому не подвергается с его стороны кри-
тическому осмыслению. В свою очередь, изме-
нение ценностных установок членов общества и 
их моделей поведения влечет за собой суще-
ственные трансформации в характере их соци-
альной активности. 

Комплексный анализ проблемы развития инно-
вационной экономики обращает нас к необходи-
мости определения понятий «стартап» и «эконо-
мическая инновация». Стартап – это не просто 
бизнес-проект в начальной фазе его развития, 
но и социальное явление, возникающее на стыке 
технологического прогресса, культурных изме-
нений и экономической потребности.  

Существует структурная двойственность соци-
альных практик, и в этом контексте, стартапы 
можно рассматривать как ответ на вызовы со-
временности, включая быстро меняющиеся тех-
нологии и глобальную экономическую конкурен-
цию. Экономическая инновация относится к вве-
дению новых или усовершенствованных продук-
тов, процессов или методов организации. В не-
котором смысле – это процесс «рационализа-
ции», где основной стимул к инновациям исходит 
от стремления к эффективности и конкурентному 
преимуществу. Экономические инновации, таким 
образом, детерминированы рациональными 
процессами и ценностными суждениями, кото-
рые определяют направленность и способность 
общества к прогрессу. 

Фактор ускорения социальных процессов – это 
специфика эпохи, на что указывают как классики 
[1], так и современные исследователи [5; 6]. 

Е.С. Максимова и Ю.А. Рогачева констатируют, 
что «со временем экономисты переключили свое 
внимание с капитала к более абстрактным пока-
зателям, лежащим в основе процесса техноло-
гических изменений, например, процессы, по-
рождающие новые идеи» [3]. Общество суще-
ствует процессуально; при этом некоторые из 
социальных процессов носят циклический харак-
тер, в то время как другие связаны с изменением 
характеристик существующей системы отноше-
ний, трансформацией общественной структуры, 
оптимизацией социальной системы или, напро-
тив, формированием кризисных тенденций. Для 
государственной власти критически важным яв-
ляется, с одной стороны, поддержание высоких 
темпов развития (что может обеспечивать по-
вышение конкурентности локального общества 
и, на долгосрочную перспективу – способство-
вать формированию более оптимальной его 
структуры), с другой – недопущение выхода со-
циальных изменений на тот уровень интенсивно-
сти, когда действующая власть утрачивает воз-
можность своевременной адаптивной регуляции 
общественной структуры. В контексте историче-
ского развития инновационного предпринима-
тельства в России, стоит учитывать сложную и 
противоречивую историю страны. Так, экономи-
ческие и социокультурные процессы России 
прошли через различные стадии: от царских 
времен, через социалистическую экономику, к 
постсоветскому переходному периоду. В каждом 
из этих этапов формировались характерные 
подходы к инновациям и предпринимательству, 
связанные как с внешними факторами (такими 
как глобальной экономикой или мировой полити-
кой), так и с внутренними (например, националь-
ная культура, исторические традиции или поли-
тические реалии). 

Существует расхожее мнение, согласно которо-
му, в сфере стартапов Россия пытается не про-
сто следовать установленным путям, но и фор-
мировать свой уникальный путь. Не секрет, что 
глобализация экономики, ускоряющийся техно-
логический прогресс и конкуренция гиперкорпо-
раций привели к тому, что стартапы стали 
неотъемлемой частью мировой экономики. В 
российском контексте, эти глобальные процессы 
переплетаются с этнокультурными, социальны-
ми и политическими особенностями, создавая 
уникальные условия для развития инновацион-
ного предпринимательства. Так, взаимодействие 
государства и бизнеса в России имеет свою спе-
цифику, которая отличается от западных моде-
лей, что влияет на динамику и направленность 
инноваций. В отечественных реалиях наряду с 
элементами конкурентности остались и пережит-
ки командной экономики.  

При анализе проблематики экономических инно-
ваций, мы не можем обойти стороной ряд важ-
нейших аспектов, которые оказывают решающее 
воздействие на развитие этого явления в Рос-
сийской Федерации. Так, одним из ключевых 
противоречий служит несовершенство инфра-
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структуры и отсутствие должной поддержки 
стартапов. Это связано не только с физической 
инфраструктурой, но и с социальными механиз-
мами, которые могли бы стимулировать разви-
тие инноваций. На сегодня, российская экоси-
стема инноваций сталкивается с проблемой со-
здания таких институтов, которые бы поддержи-
вали и поощряли инновационное предпринима-
тельство. 

Следующая проблема – финансирование и ин-
вестиции. В российских реалиях очевиден дефи-
цит системы, которая бы обеспечивала стабиль-
ный поток инвестиций в стартапы, особенно в 
условиях, когда привлечение иностранных инве-
стиций проблематизировано. 

Еще одним фактором, тормозящим развитие 
инноваций, является бюрократический аппарат и 
командное регулирование. Современная рос-
сийская бюрократия может служить как инстру-
мент рационализации, так и препятствием для 
инноваций. В нашей стране бюрократические 
процедуры часто становятся препятствием на 
пути развития инновационных проектов, ограни-
чивая их гибкость и адаптивность к меняющимся 
условиям рынка. 

Наконец, при анализе факторов инновационного 
развития нельзя обойти вопрос об образовании 
и квалификации кадров. Здесь мы приходим к 
необходимости социоструктурного анализа ин-
ституциональных взаимосвязей и закономерно-
стей.  

Российская система образования, столкнувшись 
с глобальными вызовами, испытывает сложно-
сти в подготовке специалистов, способных рабо-
тать в сфере инноваций и предпринимательства.  

В настоящее время, большинство попыток инно-
вационного импортозамещения – это гонка по 
переизобретению аналогов мировых достиже-
ний. Здесь также немаловажен вопрос ценност-
ной мотивации. Проекты, ориентированные на 
получение мгновенной прибыли на длинной ди-
станции развития, как правило, проигрывают 
проектам направленным на решение важной 
социальной проблемы. 

Теперь обратимся к анализу реальных отече-
ственных инновационных проектов. Успешные 
примеры стартапов, таких как «Яндекс» или 
«Telegram», олицетворяют собой комбинацию 
технологического мастерства, многофакторного 
анализа местного рынка и стратегического виде-
ния. Существует взаимосвязь между структурой 
и действием; эти стартапы успешно взаимодей-
ствовали с существующими структурами, одно-
временно формируя новые пути действий. 
Принцип их успеха объективируется их способ-
ностью к инновациям, адаптации и глобальной 
ориентированности. 

Не все стартапы достигают такого успеха. Ряд 
инициатив сталкивается с препятствиями, начи-
ная от недостатка финансирования и заканчивая 

бюрократическими препятствиями. Многие стар-
тапы в сфере альтернативной энергетики нахо-
дятся в непростой ситуации из-за ограничитель-
ных регуляторных рамок и недостатка поддержки 
со стороны государства.  

Сравнивая российские стартапы с мировой прак-
тикой, можно выявить ряд уникальных особенно-
стей:  

–  взаимосвязь между технологическими новов-
ведениями и культурными, социальными и поли-
тическими контекстами (во многих западных 
странах инновации часто движимы рыночными 
силами, в России они скорее формируются исто-
рическими, политическими и социальными фак-
торами);  

–  российские стартапы часто находятся на пе-
репутье между Востоком и Западом, интегрируя 
в себя практики двух культурных традиций. Это 
создает уникальные возможности для иннова-
ций, но и предъявляет особые требования к 
предпринимателям: «использование наукоемкой 
продукции, современных информационных тех-
нологий, разработка и внедрение инноваций во 
всех сферах хозяйственной деятельности явля-
ются главными факторами, определяющими кон-
курентоспособность национальной экономики, в 
целом, а также – каждой фирмы» [2]. 

Результаты. Для решения противоречий, при-
сущих экосистеме стартапов в России, требуется 
комплексный подход, объединяющий в себе за-
рубежный опыт и учет специфики российского 
контекста. Перспективы развития экосистемы 
стартапов в России связаны, с одной стороны - с 
глобализацией и технологическим прогрессом 
мировой системы, с другой стороны – с попыткой 
создания в российских реалиях автономной эко-
номической системы. С учетом ресурсного по-
тенциала и научно-технической базы Россия, 
вполне может стать одним из ключевых игроков 
на мировой арене инноваций. Вместе с тем, для 
этого требуется системная трансформация 
условий развития инновационной экономики, 
направленная на устранение существующих 
противоречий и барьеров. 

Социальные и психологические факторы в раз-
витии инновационной экономики играют крити-
чески важную роль. Понимание динамики этих 
элементов ведет к пониманию того, как стимули-
ровать инновации и обеспечивать их продолжи-
тельность. Также, стоит учитывать, что каждое 
общество имеет свою культурную динамику, ко-
торая может стимулировать или препятствовать 
инновациям. В некоторых культурах риск и не-
удача воспринимаются как часть процесса обу-
чения, тогда как в других они могут быть стигма-
тизированы. Поощрение культуры, которая це-
нит и поддерживает инновации, может быть 
ключом к созданию устойчивой инновационной 
экономики. 

Также, важны мотивация и амбиции. Что движет 
инноваторами? Понимание их внутренних моти-
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вов может дать ответ на этот вопрос. Для неко-
торых это может быть стремление к обогаще-
нию, для других - желание изменить мир к луч-
шему. Признание достижений и поощрение ин-
новаторов часто служит мощным стимулом для 
дальнейшего развития идей. 

Стоит учитывать, что психологические барьеры, 
такие как страх перед неудачей или страх перед 
критикой, могут препятствовать инновационной 
активности. Преодоление этих барьеров требует 
создания безопасной среды, где люди могут 
свободно выражать свои идеи без боязни осуж-
дения. 

Рассмотрев социальные и психологические ас-
пекты развития инновационной экономики, мы 
видим, как важно формирование социокультур-
ной среды, которая была бы благоприятной для 
инноваций. Эти аспекты также указывают на 
необходимость создания механизмов поддержки 
и стимулирования, которые бы учитывали чело-
веческий фактор в инновационном процессе. 

Заключение. Стартовые условия – это совокуп-
ность факторов, предшествующих запуску инно-
вационного проекта, и они имеют существенное 
влияние на его последующий успех или неудачу. 
Эти условия, находящиеся на пересечении со-
циальной, экономической и технологической 
среды, служат определенной отправной точкой 
для каждого нового проекта. Доступность ресур-
сов для запуска проекта часто становится крити-
ческим фактором. Начальное финансирование 

может исходить от частных инвесторов, венчур-
ных фондов или государственных программ под-
держки. Важность предварительного обучения и 
наличие необходимых навыков не может быть 
недооценена. Команды, обладающие соответ-
ствующим опытом и экспертизой в своей обла-
сти, имеют более высокие шансы на успех. Ана-
лизировать стартовые условия необходимо в 
комплексе, так как именно их взаимодействие 
определяет будущий успех или неудачу иннова-
ционного проекта. Они служат фундаментом, на 
котором строится весь последующий процесс 
разработки и реализации инноваций.  

Таким образом, внимательное рассмотрение и 
оптимизация этих условий может стать решаю-
щим фактором в достижении инновационного 
успеха. В процессе анализа факторов разреше-
ния противоречий экосистемы стартапов в Рос-
сии, становится ясно, что ответы лежат на стыке 
глобального опыта и учета национальных осо-
бенностей. В социальной системе нашей страны 
присутствует ряд противоречий, устранение ко-
торых позволит высвободить инновационный 
потенциал. Адаптация успешных зарубежных 
практик, государственная поддержка и инвести-
ции в образование и науку могут стать катализа-
торами для развития инноваций в стране. Стра-
на имеет все необходимые ресурсы для того, 
чтобы занять достойное место в мировом сооб-
ществе стартапов, и ключ к этому - создание 
благоприятной среды для развития предприни-
мательства. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 
Галан И.К. 

Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета 
 
Аннотация. Развитие социальной системы – процесс последовательный и взаимосвя-

занный. Исходным тезисом настоящей статьи является то, что в эпоху быстро меняющегося 
мира и экономической неопределенности возникает неотложная потребность в инновациях как 
фундаментальном элементе, обеспечивающем устойчивость, рост и конкурентоспособность 
национальных экономик. Инновационная экономика, в свою очередь, становится краеугольным 
камнем для обеспечения долгосрочного процветания государства, укрепления его позиций на 
мировой арене. В определенный момент времени процессы функционального усложнения ос-
новных социальных институтов ведут к интенсификации эволюционного развития обществен-
ных отношений. В настоящей статье показывается насколько взаимосвязано социально-
экономическое развитие общества и наличие в нем элементов инновационной экономики. Мы 
полагаем, что для достижения конкурентности российской экономике необходима существен-
ная модернизация, но этот процесс должен быть сопряжен с изменением всей институциональ-
ной экосистемы. В тексте иллюстрируются основные тренды развития инновационной экономи-
ки в России, обозначаются перспективы. 

Ключевые слова: инновационная экономика, социология управления, социальные ин-
ституты, социальное развитие, факторы инновационного развития. 

 

INFLUENCE OF INNOVATION ECONOMY  
ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY 

 
Ivan K. Galan 

Institute of Sociology and Regional Studies of Southern Federal University 
 
Abstract. The development of a social system is a consistent and interconnected process. The 

premise of this article is that in an era of rapidly changing world and economic uncertainty, there is an 
urgent need for innovation as a fundamental element ensuring the sustainability, growth and competi-
tiveness of national economies. The innovative economy, in turn, becomes the cornerstone for ensur-
ing the long-term prosperity of the state and strengthening its position on the world stage. At a certain 
point in time, the processes of functional complication of basic social institutions lead to an intensifica-
tion of the evolutionary development of social relations. This article shows how interconnected the so-
cio-economic development of society is and the presence of elements of an innovative economy in it. 
We believe that to achieve competitiveness, the Russian economy needs significant modernization, 
but this process must be coupled with changes in the entire institutional ecosystem. The text illustrates 
the main trends in the development of the innovative economy in Russia and outlines the prospects. 

Keywords: innovative economy, sociology of management, social institutions, social develop-
ment, factors of innovative development. 
 
Введение. Внедрение инноваций и достижений 
научно-технического прогресса является одним 
из основных процессов, характеризующих со-
временный этап развития общества. О том, что 
время течет не линейно и представляет собой 
многоаспектный процесс, обуславливающий ха-
рактер социальных изменений, говорили различ-
ные мыслители [1; 5; 6]. В такой сложной и мно-
гоаспектной структуре, как социум изменение 
одного института неизбежно влечёт за собой 
трансформацию других посредством постоянно 
действующих связей между ними. Данное утвер-
ждение справедливо и для внедрения иннова-
ций: на сегодняшний день инновационные тех-

нологии проникли во все сферы жизни общества 
и приобрели в них свою специфическую харак-
теристику, что стало закономерным стимулом 
для появления новых структурных элементов. 
Одним из таких элементов, оказывающих всё 
более заметное влияние на общественные про-
цессы, является развитие инновационной эко-
номики. 

Обсуждение. В настоящий момент инновацион-
ная экономика становится одним из актуальных 
предметов для изучения. В научной литературе 
можно найти достаточно большое число разно-
образных определений как непосредственно 
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инноваций, так и инновационной экономики. Од-
нако цель данного исследования заключается не 
в том, чтобы пытаться вновь переизобрести уже 
существующие термины. По данной причине, мы 
считаем целесообразным использовать опреде-
ление «инновационной экономики», которое бы-
ло сформулировано С.В. Курегян: «Инновацион-
ная экономика – это, прежде всего, инновацион-
ный потенциал общества, используемый непо-
средственно в процессе производства иннова-
ционных продуктов и других результатов обще-
ственного производства [3, с. 101]. Мы придер-
живаемся именно такого толкования по причине 
того, что в контексте нашего исследования необ-
ходимо опираться на связь инноваций, экономи-
ки и общества, что полностью отражено в ука-
занной трактовке. 

Непосредственно целью нашего исследования 
является изучение влияние инновационной эко-
номики на социально-экономическое развитие 
общества. Для достижения цели мы полагаем 
выявить, как положительные, так и отрицатель-
ные факторы влияния и изучить его сущность.  

Положительные аспекты влияния инновацион-
ной экономики на общество сформулировать 
достаточно просто в связи с тем, что данный вид 
экономической деятельности имеет в своей ос-
нове инновации – достижения научно-
технологического прогресса, предлагающие иной 
способ удовлетворения имеющихся потребно-
стей.  

Инновации в современном мире представляют 
собой, в большинстве своём, информационный 
или компьютерный продукт, позволяющий реа-
лизовывать деятельность или удовлетворять 
потребности быстрее и качественнее, расходуя 
на это меньшее количество ресурсов, в том чис-
ле, и временных. При этом сфер появления ин-
новаций также много, как и общественных обла-
стей взаимодействия. 

Также, отличительной чертой инноваций являет-
ся их положительная «окраска», так как иннова-
ция априори является продуктом полезным, а 
вот влияние, которое могут оказывать инновации 
на жизнь общества, всё-таки может быть и отри-
цательным.  

В таком контексте, изучение инновационной эко-
номики приобретает дополнительную актуаль-
ность, так как экономическая сфера жизни обще-
ства является одной из четырёх основных и ока-
зывает определяющее воздействие на жизнь 
индивида.  

Вернёмся к преимуществам, которые привносит 
инновационная экономика в общественные про-
цессы.  

1. Инновации в экономической деятельности 
позволяют в разы повысить эффективность ис-
пользования капитала как первичного фактора 
производства и повысить его количественно-
качественные значения как результата произ-

водственной активности. При этом под капита-
лом следует понимать всю совокупность средств 
и затрат, используемых при производстве: и ма-
териальные ресурсы, и оборудование, и челове-
ческий труд, и затраты на время и т.д.; 

2. Инновации призваны и создаются для того, 
чтобы формировать более устойчивый и объём-
ный поток инвестиционной прибыли в экономику 
страны; 

3. Использование инноваций позволяет не 
только вывести экономику на принципиально 
новый уровень, повысить устойчивость между-
народных связей, но и способствовать направ-
лению получаемой при реализации инновацион-
ный экономических проектов прибыли на разви-
тие социальной сферы. 

В зависимости от включённости экономики гос-
ударства в процесс внедрения инноваций,                                    
П.С. Зубковой [2] выделены следующие модели 
государственного развития: 

Инновационная – государства с такой моделью 
развития делают упор в своё развитии на актив-
ное использование инновационной экономики, 
основными стимулирующими развитие фактора-
ми являются: 

1) создание принципиально новых товаров; 

2) оптимизация использования капитала, в том 
числе, человеческого труда; 

3) совершенствование существующих техноло-
гий производства; 

4) осуществление личностноориентированного 
управления предприятием. 

Догоняющая – государства с такой моделью раз-
вития также используют в своей экономической 
деятельности инновации, но они не создают их, 
а опираются уже на существующие достижения 
научно-технологического прогресса. Экономиче-
ские отношения в таких государствах характери-
зуются преобладанием консервативных методов 
производства и управления, отставанием в раз-
витии социальной сферы услуг. 

При этом для того, чтобы перевести экономиче-
скую систему на стадию инновационного разви-
тия, социум должен быть готов к тому, что для 
этого требуется создание следующих элементов: 

1. Банка инноваций, включающего в себя до-
стижение научно-исследовательских институтов, 
лабораторий. 

2. Банка инновационных проектов, создаваемо-
го на основе идей и предложений участников 
экономических отношений. 

3. Банка финансирования, позволяющего обес-
печить реализацию проекта по созданию инно-
ваций и внедрению их в экономическую дея-
тельность. 
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Не каждое общество может позволить себе со-
держание указанных элементов. В этом и заклю-
чается один из недостатков инновационной эко-
номики: для того, чтобы государство могло 
встать на инновационную модель развития, ему 
требуется обладание свободным капиталом, 
высоким уровнем развития научно-
технологической сферы и непосредственно за-
пасов свободных средств финансирования про-
ектов. 

Инновационная экономика также напрямую вли-
яет на институциональную структуру как обще-
ства, так и государства. Это становится возмож-
ным в связи с тем, что инновационная экономика 
как создаёт новые общественные и государ-
ственные институты, так и может стать причиной 
исчезновения старых. 

Обозначим отрицательное влияние инновацион-
ной экономики на общества и её развитие: 

–  относительная неадекватность в налажива-
нии деловых связей между потенциальными ин-
весторами и потребителями инвестиций; 

–  наличие высокой степени системного инве-
стиционного риска; 

–  не спрогнозированное влияние изменений в 
одной структуре на изменения в другой; 

–  влияние инноваций не только на формаль-
ную структуру общества, но и на неформальную, 
и, как следствие этого, негативный настрой об-
щества по отношению к ним. 

В большей степени, отрицательное отношение к 
инновационной экономики в обществе концен-
трируется на том факте, что внедрение иннова-
ций, во-первых, не даёт абсолютной гарантии в 
их успешности, а во-вторых, несёт в себе изме-
нения и трансформацию общественных устано-
вок, что дестабилизирует общество. 

«Выявленные проблемы обуславливают опре-
деление приоритетов механизма регулирования 
инновационного процесса на принципах откры-
тости информации, самостоятельности и компе-
тентности и др. Затянувшиеся при реализации 
инновации опасны. Необходимо осуществлять 
регулярный мониторинг того, как идут инноваци-
онные процессы, и сохранять высокий темп их 
внедрения» – отметил С.В. Сироткин [7, с. 100]. 
Однако его слова всё ещё актуальны для совре-
менного общества, всё более активно внедряю-
щего достижения научно-технологического про-
гресса в социальные процессы. 

Результаты. Несмотря на существенное при-
сутствие в исследовательском дискурсе позиции, 
согласно которой инновационная экономика в 
России детерминирована технологическим про-
грессом [4], мы полагаем, что социокультурная и 
институциональная составляющие здесь не ме-
нее важны. Без развития института образования, 
формирующего субъектов инновационной дея-
тельности, сложно говорить о создании уникаль-
ных экономических проектов. На уровне культу-
ры, на сегодня существует весомый провал по 
части новаторства, как в массовом сознании, так 
и в сфере научного дискурса. Без развития куль-
туры инновационного мышления и должной под-
держки инновационных проектов со стороны гос-
ударства – какие-либо прорывы в сфере иннова-
ционной экономики – не возможны. 

Выводы. Мы можем констатировать, что при 
несомненных положительных аспектах иннова-
ционной экономики, её реализация должна быть 
ориентирована и на общественное мнение. Для 
того, чтобы избежать негативного влияния инно-
ваций в экономике, предполагается проведение 
дополнительных исследований по данной теме и 
осуществление распространения информации 
об инновационной экономике в целях снижения 
порога общественного недоверия.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ САМОРАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
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Кубанского государственного технологического университета 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная для социологической науки, по 

мнению авторов, взаимосвязь процессов мышления индивида и языка, реализуемая в обще-
стве посредством социальных практик, связанных с отражением тех или иных мыслительных 
мировоззренческих конструктов в языковой среде социума. Целью работы является раскрытие 
социальных основ взаимосвязи языка и мышления как факторов социального развития обще-
ства. Результатом исследования, проведенного авторами, является выявление социального 
подтекста мыслительных и языковых связей в обществе, выявление определенных типов мыш-
ления в их взаимосвязи с формами существования языка. В результате проделанной работы 
авторы пришли к следующим итогам и выводам: формы мышления, выраженные в концепту-
альных языковых образах, тесно связаны с процессом развития определенной социокультурной 
среды, с характером и спецификой тех культурных и социальных практик, которые существуют 
в цивилизационной общности. Кроме того, они имеют непосредственную связь с менталитетом, 
картиной мира, мировоззрением и мировосприятием того или иного социума. Авторы выявили 
структуру общественных взаимосвязей в контексте существования единой когнитивной системы 
«социальные отношения – мышление – язык» и определили ее роль как важного фактора соци-
ального прогресса общества. 

Ключевые слова: общество, мышление, язык, социальные отношения, социокультурная 
среда, менталитет, когнитивные процессы, цивилизационная общность. 

 

SOCIAL FOUNDATIONS OF LANGUAGE AND THINKING  
IN THE CONTEXT OF SELF-DEVELOPMENT OF SOCIETY 

 

Tatiana A. Zhukova1, Olga I. Shkuropy2 
1Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 

2Armavir Institute of Mechanics and Technology (branch) of Kuban State Technological University 
 
Abstract. This article examines the relationship between the processes of thinking of an indi-

vidual and language, implemented in society through social practices associated with the reflection of 
certain mental worldview constructs in the linguistic environment of society. The aim of the work is to 
reveal the social foundations of the relationship between language and thinking as factors of social 
development of society. The result of the research conducted by the authors is the identification of the 
social subtext of mental and linguistic connections in society, the identification of certain types of think-
ing in their relationship with the forms of language existence. In the course of done work, the authors 
came to the following results and conclusions: the forms of thinking expressed in conceptual language 
images are closely related to the process of development of a certain socio-cultural environment, with 
the nature and specifics of existing in the civilizational community cultural and social practice. In addi-
tion, they have a direct connection with the mentality, worldview, worldview and world perception of a 
particular society. The authors identified the structure of social relationships in the context of the exist-
ence of a single cognitive system «social relations – thinking – language» and defined its role as an 
important factor of social progress of society. 

Keywords: society, thinking, language, social relations, socio-cultural environment, mentality, 
cognitive processes, civilizational community. 
 
Введение. 

Актуальность исследования заключается в том, 
что в современном обществе, в отличие от 

предыдущих этапов социального развития, су-
щественно усложнились социальные отношения 
и процессы. Они связаны с многочисленной 
фрагментарностью социума, его делением на 
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множество социальных уровней, слоев и классов 
и т.д. В данном обществе, в значительной мере, 
наблюдается процесс цивилизационной и куль-
турной фрагментации, что приводит к возникно-
вению многочисленных субкультур, контркуль-
тур, замкнутых социальных групп, цивилизаци-
онных корпораций, различного рода формаль-
ных и неформальных объединений и сообществ. 
Исходя из этого, необходимо, как нам представ-
ляется, выделить факторы, которые могли бы в 
той или иной степени установить социальные 
мосты между различными структурными и си-
стемными элементами общественного организ-
ма, что в значительной мере позволит преодо-
леть состояние социальной фрагментации и не 
допустить дальнейшего дробления обществен-
ной структуры.  

Важнейшими факторами, в данном контексте, 
выступают мышление и язык, которые в этом 
случае действуют как особые социальные меха-
низмы, способствующие общественной консоли-
дации и препятствующие дальнейшему расколу 
и деформации существующей социальной струк-
туры, что, как представляется, будет в значи-
тельной мере способствовать купированию нега-
тивных факторов тенденции социальной фраг-
ментации, а следовательно и переходу обще-
ства к стадии социального распада и аномии.  

Обсуждение. 

Рассматривая нами научная проблема, несмотря 
на малоизученность, все же, вызывала опреде-
ленный интерес у исследователей. Так, такие 
авторы, как Л.С. Выготский [3], Р.В. Козьяков [9], 
Е.В. Молчанова [11] и др. достаточно подробно 
её исследовали как определенный тип мышле-
ния, существующий в обществе, который влияет 
на происходящие в нем социальные процессы. 
Они выделяли различные типы мышления, 
нашедшие выражение в вербальной форме 
коммуникации, среди которых инновационное 
мышление, профессионально-креативное, твор-
ческо-креативное мышление. О последнем из 
перечисленных типов мышления достаточно 
подробно пишут зарубежные авторы [17; 19]. В 
целом же, указанные типы мышления, распро-
страненные в обществе, оказывают существен-
ное воздействие посредством вербальной ком-
муникации на социальные процессы и формы их 
протекания. Они определяли, как данные типы 
мышления связаны с современной социальной 
реальностью и оценивали степень их воздей-
ствия на нее. 

Схожая тематика наблюдается в научных трудах 
Д.Г. Горина [5], И.А. Герасимовой [4], Е.А. Кара-
петян [8; 18] и др., но в отличие от предыдущих 
авторов, они обращают внимание, в первую оче-
редь, на сам социальный контекст, в котором 
возникают новые типы мышления и формы су-
ществования языка. В качестве социальных фак-
торов, приводящих к возникновению таковых, 
они указывают цифровизацию общества, рас-
пространение в нем средств электронной комму-

никации, информатизацию общества. Данные 
факторы, в их представлении, и ведут к смене 
современным человечеством всей системы су-
ществовавших ранее социальных связей, что и 
находит выражение в его мышлении и тех язы-
ковых формах, которые оно использует для реа-
лизации существующих в общественном созна-
нии идей и концепций.  

Третью, достаточно большую группу исследова-
телей, в рамках изучаемой нами темы, образуют 
те авторы, которых, в первую очередь, интере-
сует социокультурная парадигма общества по-
требления; в их числе можно назвать И.Ф. Пони-
зовкину [13], Ю.А. Ильину [6], В.Н. Лексина [10], 
Н.В. Васильченко [2] и др. Именно данный аспект 
общественного развития, в их представлении, 
является ведущим в процессах трансформации 
в современном социуме. В рамках этой парадиг-
мы, как считают они, в современной цивилиза-
ции и возникли новые мировоззренческие, кон-
цептуально-теоретические основы мышления, 
которые привели к формированию нового чело-
века – адепта потребительского общества с со-
ответствующими его сознанию формами языко-
вых и когнитивных связей.  

Наряду с перечисленными выше подходами к 
анализу избранной нами проблемы, следует от-
метить и вклад исследователей более традици-
онного направления, таких как С.Г. Тер-
Минасова [15], Ю.Д. Апресян [1], С.В. Никоненко 
[12], С.Р. Хайрова [16] и др., которые исходят из 
традиционной, основанной на углубленном фи-
лософском подходе, точке зрения о том, что 
язык и мышление – это наиболее консерватив-
ные и фундаментальные элементы обществен-
ной структуры, которые сами оказывают суще-
ственное воздействие на происходящие обще-
ственные процессы в структуре современной 
цивилизации. 

Результаты. 

Проблема взаимосвязи социальных процессов 
языка и мышления является ключевой в контек-
сте современного гуманитарного знания. Разви-
тие языка было связано с определенным типом 
общества и его сущностными характеристиками, 
имеющими место в той или иной культуре на 
протяжении практически всего времени суще-
ствования человеческой цивилизации. «Язык – 
орудие, инструмент культуры. Он формирует 
личность человека, носителя языка, через навя-
занные ему языком и заложенные в языке виде-
ние мира, менталитет, отношение к людям и т.п.; 
то есть, через культуру народа, пользующегося 
данным языком как средством общения [15,                                          
с. 86]. Нет нужды говорить о том, что мышление 
человека современного общества, а, следова-
тельно, и формы владения им языковыми навы-
ками, существенно отличаются от прежних язы-
ковых форм и типов мышления, существовавших 
ранее на протяжении столетий. Причем, отлича-
ются они не только в рамках хронологического 
подхода и временных эпох различных этапов 
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существования человеческого социума, но и в 
пределах национальных и культурных особенно-
стей между различными социальными и нацио-
нальными общностями. 

Языковые формы и концептуальные образы, 
присутствующие в языке, достаточно серьезно 
отличаются в зависимости от типов националь-
ных культур и этносоциальных сообществ. Каж-
дому из них на нашей планете свойственен 
определенный тип мышления, который выража-
ется в тех или иных языковых формах, а также 
концептуальных образах, присутствующих в язы-
ке. Кроме того, тип мышления и его выражение в 
языковой сфере меняется от одной исторической 
эпохи к другой, от одного общества к другому.  

Исходя из этого, подходя к анализу взаимосвязи 
социума, языка и мышления, выраженных в кон-
цептуальных языковых образах, априори прихо-
дится учитывать данные фундаментальные фак-
торы, а именно: определенный пространственно-
временной контекст существования общества, 
языка, особенности культуры, в которой он воз-
никал и развивался, характерные способы отно-
шения к миру, к самому себе, к окружающим ре-
алиям того или иного народа. Также, формы 
мышления, выраженные в концептуальных язы-
ковых образах, тесно связаны с процессом раз-
вития определенной социокультурной среды, с 
характером и спецификой тех культурных и со-
циальных практик, которые существуют в циви-
лизационной общности. Они имеют непосред-
ственную связь с менталитетом, картиной мира, 
мировоззрением и мировосприятием того или 
иного социума.  

Самосознание индивида «включает в себя и 
языковые, и религиозные, и политические, и со-
циальные измерения. Это не является удиви-
тельным, поскольку любые перемены, происхо-
дящие в общественно-политическом устройстве 
страны, в ее социальной структуре, в политиче-
ской, духовной надстройке, в культуре и миро-
воззрении, как правило, обязательно влекут за 
собой перемены в языковом сознании [8, c. 47]. 

В концептуальных формах языка, как правило, 
находят выражение опорные символы сознания 
индивида – представителя определенного соци-
ума, его архетипы, система ценностей, мораль-
но-нравственных норм, сакральные и священные 
категории, символические коды и т.д. Как спра-
ведливо отмечает Л.С. Выготский, слово – осо-
бый социокультурный посредник между индиви-
дом и миром [3]. 

Во многом, концептуальные формы определяют-
ся также индивидуальными, психологическими 
особенностями человека и имеют непосред-
ственную связь с особенностями его личности, с 
коллективной индивидуальной сознательной и 
бессознательной психологией, образом жизни 
конкретного индивида в социуме и особенностя-
ми его мировосприятия. Все это, вместе взятое, 
образует в определенной степени целостную 
единую систему, имеющую общую когнитивную 

структуру, в которой в форме составных элемен-
тов присутствуют абстрактное и повседневное 
мышление, культурные образы, ментальные от-
личия и другие составляющие элементы, кото-
рые связывают воедино типы мышления и фор-
мы существования языка в социуме. В данном 
контексте, возникает закономерный вопрос: Что 
же находится в основе структуры существования 
этой системы? 

В первую очередь, это мыслительная деятель-
ность индивида и формы ее интеллектуального 
выражения. Именно они обеспечивают основы 
процесса мышления, которые, в свою очередь, 
имеют как абстрактно-теоретический, так и прак-
тико-повседневный характер. Именно мышление 
является фундаментом существования любого 
национального социума и его языка. Речевая 
деятельность всегда сопровождается опреде-
ленными мыслительными процессами, но само 
мышление значительно шире, чем когнитивные 
языковые формы, что находит свое выражение в 
преобладании мыслительных процессов над 
когнитивными языковыми формами в рамках 
определенного социума. 

Мышление, само по себе, может протекать вне 
всякой зависимости от форм существования 
языка. Оно существенно шире и включает в себя 
не только концептуальные образы, транслируе-
мые в окружающую действительность через 
языковую среду. Мышление является более 
многогранным и многоаспектным явлением, от-
ражающим все аспекты социальных взаимосвя-
зей человека. Как определил И. Кант, «каждый 
язык есть обозначение мыслей, и, наоборот, са-
мый лучший способ обозначения мыслей есть 
обозначение с помощью языка, этого величай-
шего средства, понять себя и других» [7, c. 430]. 

Язык, в данном контексте, является лишь сред-
ством, хотя в какой-то степени самодостаточным 
и автономным, для осуществления мыслитель-
ной деятельности. Он, как бы, прокладывает 
некий магистральный путь, по которому и дви-
жется общественное сознание. Как отмечает 
Ю.Д. Апресян, «каждый естественный язык от-
ражает определенный способ восприятия и ор-
ганизации мира; при этом выражаемые в нем 
значения складываются в некую единую систему 
взглядов, своего рода коллективную филосо-
фию, которая навязывается в качестве обяза-
тельной языковой модели всем носителям язы-
ка» [1, с. 350–351]. 

Исходя из этого, реальность, проходящая через 
сознание индивида, как раз и проецируется на 
систему социальных взаимосвязей посредством 
языковых концептуальных образов. В этой связи, 
очень трудно переценить важность данных язы-
ковых образов в контексте социальных отноше-
ний внутри общественного организма, поскольку 
язык является именно «социальным продуктом, 
совокупностью необходимых условностей, при-
нятых коллективом» [14, c. 47].  
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В свою очередь, язык как сложнейший элемент 
социальной когнитивной системы сам оказывает 
существенное влияние на процесс мышления, 
поскольку современный язык – это саморазви-
вающийся автономный сегмент, существующий в 
рамках определенной социокультурной тради-
ции. Да, с одной стороны, сам процесс возникно-
вения его лексических форм и когнитивных об-
разов, присутствующих в нем, связан с опреде-
ленным типом мышления, принятым в той или 
иной социокультурной общности. Но, с другой 
стороны, как саморазвивающаяся когнитивная 
система, наполненная разнообразными концеп-
туальными образами, в своем автономном раз-
витии, язык, в свою очередь, сам оказывает 
непосредственное встречное влияние на обще-
ство и стили мышления в нем; то есть, можно 
точно сказать, что данный процесс является 
двусторонним, и что язык обладает собственны-
ми автономными признаками, своей особой ро-
лью и является, в определенной степени, весьма 
значимой подсистемой в рамках существующей 
социальной системы. 

Поэтому, на наш взгляд, можно говорить о 
неотъемлемой связи, существующей между со-
циальными процессами, мышлением и языком, 
как едиными частями общественного организма. 
Тем не менее, эти части между собой далеко не 
тождественны и обладают собственными авто-
номными признаками и характеристиками. Их 
области и сферы пересекаются, но не совпадают 
между собой, поскольку они, в данном контексте, 
являются автономными подсистемами в рамках 
единой социокультурной системы [12, с. 78].  

В настоящее время можно констатировать, что 
система «социальные отношения – мышление – 
язык» является единственно возможной в рам-
ках существования человеческого общества. По 
сути, наличие такой системы и обуславливает 
саму возможность для появления общественных 
отношений и для возникновения социума, а так-
же, для формирования определенного типа 
культуры, связанного с ним. Не существует ника-
ких указаний на то, что какое-либо общество 
может не обладать данной системой. В таком 
случае оно, вероятно, просто бы не могло воз-
никнуть на нашей планете, так как именно дан-
ная когнитивная система и формирует сами 
условия для возникновения и развития социума. 

Таким образом, несмотря на все различия, име-
ющиеся в социокультурном коде тех или иных 
народов, все существующие на нашей планете 
социокультурные системы устроены, по сути, 
одинаково. Они содержат в себе некую общую 
языковую модель, которая обеспечивает после-
довательную трансляцию когнитивных образов 
из мыслительной сферы существования опреде-
ленного социума в окружающую реальность, 
используя язык как некое передаточное звено. В 
данном контексте, на наш взгляд, вполне можно 
вести речь о существовании так называемых 
социальных основ языка и мышления, содержа-

щего в себе совокупность тех концептуальных 
языковых форм и лексических смыслов, которые 
распредмечивают в языке когнитивные образы, 
порожденные в рамках существующих социаль-
ных процессов. 

Естественно, что в процессе развития индивида 
в обществе, каждому временному этапу, связан-
ному с ним, соответствует определенный лекси-
ческий, грамматический строй языка. На него 
оказывают влияние характер определенной ци-
вилизационной, социокультурной общности, в 
которой существует индивид, национальный 
менталитет, система основополагающих цен-
ностных ориентаций, символических смыслов, 
норм, существующих в том или ином социуме. 
Так, С.Р. Хайрова считает очень интересным 
изучить взаимосвязь возникновения и развития 
цивилизации и языка с социально-философской 
точки зрения. Как доказано, каждый тип цивили-
зации обладает своей спецификой взаимоотно-
шений с языком [16]. 

Однако не существует строгого формального 
закрепления лексических, грамматических норм 
в определенной социальной среде, так как это 
саморазвивающийся процесс во времени и в 
пространстве, который не является статичным. 
Возникновение мировоззрения нового типа, но-
вых мыслительных форм приводит к тому, что 
меняются и когнитивные языковые образы, а 
вслед за ними и грамматические, лексические 
формы существования языка в социальной ре-
альности.  

Заключение. 

Определенной эпохе существования общества и 
каждому конкретному обществу свойственен 
особый тип мировоззрения и мировосприятия, 
который выражает сущностные особенности су-
ществующей в социуме на тот момент культуры, 
системы ценностей, архетипов и символических 
форм сознания. В зависимости от временной 
эпохи и изменения национальных, культурных 
традиций, происходит изменение способов и 
форм мышления в социуме. В конечном итоге, 
они являются отражением устоявшегося в обще-
стве мировоззренческого типа. Данный тип ме-
няется от эпохи к эпохе и от социума к социуму. 
Естественно, что в начальный период возникно-
вения общественного организма присутствует 
один тип мировоззрения и связанные с ним ко-
гнитивные формы мыслительной деятельности. 
По мере изменения общественных устоев, цен-
ностных норм и традиций, перехода к другой 
исторической эпохе меняется и мировоззренче-
ский тип, изменяются также, связанные с ним 
формы мыслительной деятельности, а, следова-
тельно, и национальный язык.  

Таким образом, существует определенная струк-
турная иерархия, достаточно четко проявляю-
щаяся в когнитивных процессах: 

1) в наличии определенного типа мировоззре-
ния, связанного с особенностями исторической 
эпохи и национальным типом культуры; 
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2) в формах когнитивной мыслительной дея-
тельности, формируемых в обществе данным 
мировоззренческим типом; 

3) в формах существования языка, связанных с 
определенным типом мышления, проецируемых 
в реальную социальную действительность через 
трансляцию когнитивных языковых образов.  

Данные образы выполняют важнейшую функ-
цию, являясь связующим звеном между миро-
воззрением, мышлением в конкретной социо-
культурной реальности. Исходя из этого, систе-

ма «социальные отношения – мышление – язык» 
является ключевой для понимания сути социо-
культурных процессов в развитии общественного 
организма. Именно в ней достаточно четко про-
являются общественные взаимосвязи, выражен-
ные посредством постоянного развития различ-
ных структурных элементов социальной системы 
на всех ее подсистемных уровнях. Все это обес-
печивает для общества единство и взаимосвязь 
процессов социокультурного развития через эту 
основополагающую форму реализации духовно-
го, творческого и интеллектуального потенциала 
национальной культуры.  
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
МОТИВАЦИИ ТУРИСТОВ 

 

Ивашкин М.В., Кузнецов В.В. 
Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация. В современных реалиях туризм является одной из важнейших отраслей для 

развития, как национальной, так и региональной экономики. Для эффективного развития туриз-
ма необходимо понимание потребностей потенциальных туристов.  

Актуализация теоретических данных об используемых методах исследования туристской 
мотивации содействует решению этой проблемы, так как более глубокое понимание мотивации 
жителей поможет разработать более эффективные стратегии по привлечению и удержанию 
туристов, а также – способствовать устойчивому развитию регионального туризма. 

Цель: определить количественные и качественные методы исследования мотивации ту-
ристов. 

Методы: в статье рассмотрены две основных группы методов исследования мотивации 
туристов: количественные и качественные. В процессе разработки темы использовались такие 
методы, как литературный обзор (обобщение и систематизация научных источников), сравни-
тельный анализ, синтез. 

Результаты: рассмотрены теоретические аспекты формирования мотивации путеше-
ствий, сформирована классификация основных групп туристских мотивов, основные группы ме-
тодов изучения мотивации туристов, а именно: количественные и качественные. Обозначена 
значимость применения системного подхода в исследовании туристской мотивации. 

Выводы: в исследовании формируется вывод о необходимости комбинирования количе-
ственных и качественных методов исследования туристской мотивации для построения объек-
тивной «картины» туристских предпочтений. 

Ключевые слова: туризм, туристская мотивация, методы исследования, количественные 
методы, качественные методы, потребности туристов, системный подход, мотивация путеше-
ствий. 

 

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH METHODS  
OF TOURIST MOTIVATION 

 

Mikhail V. Ivashkin, Vladislav V. Kyznetsov 
Pacific National University 

 
Abstract. In modern realities, tourism is one of the most important industries for the develop-

ment of both national and regional economies. Understanding the needs of potential tourists is essen-
tial for the effective development of tourism. Updating theoretical data on the methods used to study 
tourist motivation contributes to solving this problem, as a deeper understanding of residents' motiva-
tion helps to develop more effective strategies for attracting and retaining tourists, as well as promot-
ing sustainable regional tourism development. 

Objective. To identify quantitative and qualitative methods for researching tourist motivation. 
Methods. The article examines two main groups of methods for studying tourist motivation: 

quantitative and qualitative. In the process of developing the topic, methods such as literature review 
(summarizing and systematizing scientific sources), comparative analysis, and synthesis were used. 

Results. The theoretical aspects of travel motivation formation are examined, and a classifica-
tion of the main groups of tourist motives is formed. The main groups of methods for studying tourist 
motivation, namely quantitative and qualitative methods, are considered. The significance of applying 
a systemic approach to the study of tourist motivation is indicated. 

Conclusions. The research leads to the conclusion that it is necessary to combine quantitative 
and qualitative methods of studying tourist motivation to build an objective «picture» of tourist prefer-
ences. 
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Введение. 

Формирование адекватной современным реали-
ям системы количественных и качественных ме-
тодов анализа мотивации туристов имеет стра-
тегическое значение для различных прямых и 
косвенных операторов туристского рынка, вклю-
чая туристские, сопутствующие и обеспечиваю-
щие компании, государственные, региональные 
и местные власти, а также – общество, в целом.  

Понимание мотивации путешествий позволяет 
туристской отрасли более эффективно привле-
кать и удерживать туристов, предоставлять услу-
ги, наилучшим образом соответствующие их по-
требностям, и на основе этого создавать конку-
рентоспособный туристский продукт. Кроме того, 
изучение мотивации туристов имеет важное со-
циокультурное значение, так как помогает сфор-
мировать позитивное восприятие других культур 
и способствует широкому межкультурному взаи-
модействию. 

Как показывают результаты опросов и наблюде-
ний, причины путешествий могут быть крайне 
разнообразными, зависящими от личных пред-
почтений, социокультурных особенностей, воз-
раста, пола, уровня дохода и многих других осо-
бенностей индивида. При этом центральной 
проблемой в исследовании мотивации является 
то, что туристы сами не всегда полностью осо-
знают свои мотивы, а, соответственно, могут 
давать «размытые» неполные или искаженные 
данные. В связи с этим, разработка надежных, 
объективных и действенных методов исследова-
ния туристской мотивации становится актуаль-
ной задачей для научного сообщества. 

При этом необходимо помнить, что видовое мно-
гообразие туризма вносит дополнительную 
сложность в изучении истинных мотивов путе-
шествий. Например, мотивы туриста, выбираю-
щего активный отдых на природе, могут отли-
чаться от мотивов человека, путешествующего 
для познавательных целей или участия в куль-
турных событиях. 

Обсуждение. 

Мотивация туриста представляет собой сложный 
набор факторов и психологических механизмов, 
определяющих возможность и желание человека 
путешествовать, а также – выбор конкретных 
мест и форм отдыха. 

Мотивация, являясь широким, многогранным 
понятием, может рассматриваться и интерпре-
тироваться с разных сторон. 

С одной стороны – это психологическая катего-
рия, связанная с осознанием человеком баланса 
собственных возможностей и потребностей и 
выбором необходимой для их удовлетворения 
модели поведения. 

С другой стороны, мотивация может выступать 
категорией менеджмента, взаимосвязанной с 
процессом управления персоналом путем воз-
действия на него различными факторами внеш-
ней среды. 

В общем виде, под «мотивацией» понимают со-
вокупность внутренних движущих сил, побужда-
ющих человека к осуществлению определенных 
действий. При анализе мотивации необходимо 
сосредоточиться на факторах, которые способ-
ствуют тем или иным действиям и усиливают их. 
Такими факторами выступают потребности, мо-
тивы и стимулы. 

Потребность является физиологической или 
психологической формой проявления нужды, 
которая формирует определенную модель пове-
дение человека, при ее осознании. 

Именно осознание человеком своих потребно-
стей является основополагающим фактором, 
заставляющим его принять другую форму, а 
именно – форму интереса к тем или иным видам 
деятельности, объектам и предметам. 

В свою очередь, потребность начинает оказы-
вать влияние на человеческое поведение при 
наличие определенного специального психоло-
гического «триггера», называемого мотивом. 
Мотив позволяет соотнести потребности челове-
ка с предметом, который способен данную по-
требность удовлетворить [4]. Соответственно, 
понятие «мотив» можно сформулировать следу-
ющим образом: это психологический механизм, 
оказывающий пусковое воздействие на сознание 
человека и заставляющий его активизировать 
доступные ему внутренние и внешние ресурсы, 
необходимые для удовлетворения той или иной 
потребности. 

В контексте туризма, понятие «мотивация» сле-
дует определить следующим образом – это со-
вокупность устремлений человека, направлен-
ных на удовлетворение своих рекреационных 
потребностей [3]. 

Мотивы путешествий разнообразны и индивиду-
ально уникальны. Однако их можно условно 
дифференцировать по нескольким основным 
группам. Характеристика каждой из групп пред-
ставлена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Основные мотивы туриста 
 

№ Группа мотивов Характеристика 

1 Познавательные Связаны с желанием познавать новые культуры, традиции, исторические памятники, 
местные обычаи и достопримечательности. Обусловлены стремлением к разнообра-
зию, удовлетворению познавательных потребностей, желанием побега от повсе-
дневной рутины и стрессов, поиском новых эмоций и впечатлений 

2 Релаксационные Связаны со стремлением к отдыху и релаксации. Туристы с такими мотивами ищут 
возможность уйти от повседневных забот, наслаждаться природой и спокойствием, 
искать источник внутренней гармонии и восстановления энергии. Такие поездки могут 
быть связаны с пляжным отдыхом, курортами, медитативными практиками 

3 Приключенческие Включают в себя стремление испытать адреналиновые ситуации и новые эмоции. 
Такие туристы ищут экстремальные виды отдыха, участие в экспедициях, спортивные 
мероприятия, альпинизм, водные виды спорта и другие активные приключения 

4 Социальные Возможность социальных взаимодействий, общения с другими культурами, укрепле-
ние социальных связей и создание новых контактов. Отражают желание туристов 
общаться, находить новых друзей и участвовать в совместных мероприятиях или 
культурных праздниках 

5 Религиозные 
(паломнические) 

Желание посетить существующие в каждой традиционной религии святые и просто 
знаковые места 

6 Деловые Поездки в рамках деловых мероприятий, конференций, семинаров и выставок. Обу-
словлены необходимостью профессионального развития, обмена опытом, налажива-
ния деловых контактов и заключения партнерских соглашений 

7 Экономические Связаны с желанием экономии средств и получения максимальной ценности за по-
траченные деньги. Туристы с такими мотивами стремятся выбрать наиболее выгод-
ные предложения, акции, скидки и специальные предложения для путешествий 

8 С целью лечения  
и оздоровления 

Ориентированы на укрепление здоровья и участие в процедурах оздоровления, спа-
терапии или медицинском туризме. Такие туристы ищут возможности для лечения 
заболеваний, восстановления после травм, а также для общего улучшения физиче-
ского и психологического благополучия 

 
Выбор конкретного тура, обычно, определяется 
комплексным сочетанием различных мотивов, 
которые могут быть активированы в разное вре-
мя или одновременно, а также меняются в зави-
симости от ситуации, моды, возраста, культурно-
го контекста и накопленного ранее опыта путе-
шествий. 

Кроме того, необходимо учитывать, что мотивы, 
взаимодействуя между собой, влияют на оконча-
тельное решение туриста о выборе места и 
формата путешествия. 

Такое взаимодействие проявляется в трех фор-
мах: 

1) наличие основного, преобладающего мотива, 
остальные мотивы практически не учитываются; 

2) наличие основного мотива и ряда вторичных, 
возникающих спонтанно уже при выборе кон-
кретного тура или даже в ходе путешествия; 

3) наличие основного мотива и перечня четко 
установленных потребителем вторичных моти-
вов [0]. 

Исследование мотивации туристов является 
ключевым фактором для понимания и предска-
зания их поведения в сфере туризма. Методы 
исследования играют важную роль в этом про-
цессе, предоставляя исследователям разнооб-
разные инструменты для сбора и анализа дан-
ных. 

Метод – способ достижения цели, совокупность 
приемов и операций теоретического или практи-
ческого освоения действительности, а также че-

ловеческой деятельности, организованной опре-
деленным образом [5]. В контексте исследова-
ния мотивации туристов, методы представляют 
собой инструментарий, позволяющий получить 
исчерпывающую информацию о мотивах и пред-
почтениях туристов. Они позволяют разгадать 
сложный психологический механизм, лежащий в 
основе принятия решений о путешествиях и вы-
боре туристских продуктов. 

В целом, всю совокупность методов исследова-
ния мотивации путешествий можно разделить на 
две основные группы: количественные и каче-
ственные. 

Количественные методы исследования мотива-
ции туристов основаны на сборе и анализе ста-
тистических данных от большого числа респон-
дентов. Предоставляя более общую картину мо-
тивации туристов, они позволяют выявить зако-
номерности и тенденции на основе численных 
данных. Среди наиболее распространённых ко-
личественных методов можно выделить: 

1. Анкетирование. Анкетирование является од-
ним из наиболее популярных количественных 
методов исследования мотивации туристов. Ис-
следователь разрабатывает структурированный 
вопросник-анкету, которую в дальнейшем пред-
лагает заполнить туристу. Вопросы могут быть 
как закрытыми (с вариантами ответов), так и от-
крытыми (с возможностью свободного ответа). 
Анкетирование позволяет быстро собрать боль-
шой объем информации о исследуемом объекте. 

2. Опросы на выезде. Опросы на выезде прово-
дятся среди туристов непосредственно на месте 
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их пребывания или по возвращении из поездки. 
Такой метод исследования позволяет получить 
мгновенные и актуальные ответы, а также учесть 
контекст и особенности конкретного туристского 
опыта. 

3. Анализ онлайн–данных. С развитием интер-
нета и цифровых технологий, собирать данные о 
поведении и предпочтениях туристов стало го-
раздо проще. Анализ онлайн-данных позволяет 
исследователям выявить новые тенденции и 
тренды в мотивации туристов на основе данных 
из социальных сетей, форумов, онлайн-
бронирования, рейтинговых платформ и других 
источников. 

Качественные методы представляют собой инте-
грированную форму количественных методов и 
нацелены на получение глубокого и детального 
понимания внутренних мотивов, предпочтений и 
ожиданий туристов от путешествий. Они позво-
ляют исследователям изучить эмоциональные и 
психологические аспекты мотивации, которые 
могут быть недоступны для количественных под-
ходов.  

Наиболее распространенными качественными 
методами являются: 

1. Глубинные интервью – являются одним из 
ключевых качественных методов исследования 
мотивации путешествий. Исследователь прово-
дит индивидуальные интервью с каждым тури-
стом, задавая открытые вопросы и получая по-
дробные ответы, что предоставляет интервьюи-
руемому возможность свободно выразить свои 
мысли и чувства. Они позволяют выявить скры-
тые мотивы и эмоциональные аспекты, которые 
могут быть труднодоступны с помощью других 

методов исследования. Интервью проводятся в 
индивидуальном порядке, что создает комфорт-
ную обстановку и способствует более открытому 
обсуждению. 

2. Фокус-группы – представляют собой группо-
вые интервью с участием нескольких туристов 
схожего профиля. Этот метод позволяет иссле-
дователю наблюдать динамику группового взаи-
модействия и выявлять общие мотивы и тренды. 
Туристы обсуждают свои опыты и взгляды, что 
помогает проанализировать взаимодействие 
между ними, а также влияние социального кон-
текста на формирование мотивации. 

3. Наблюдение – этот метод позволяет, посред-
ством наблюдения за поведением туриста непо-
средственно в месте путешествия и регистрации 
их действий, получить первичные данные о том, 
какие виды отдыха, мероприятия или достопри-
мечательности привлекают их внимание. 

4. Контент-анализ – анализ контента предпола-
гает изучение различных текстовых и визуаль-
ных источников, связанных с опытом путеше-
ствий. В качестве таких источников могут высту-
пать отзывы туристов, литература, блоги, соци-
альные медиа и другие публичные источники 
информации. Исследователи, изучая записи ту-
ристов о своих поездках, отзывы о местах, кото-
рые они посетили, анализируют эмоциональные 
реакции на различные аспекты путешествия. 
Этот метод позволяет получить более интимную 
и неформальную информацию о мотивации ту-
ристов и их личном опыте. 

Сравнительный анализ количественных и каче-
ственных методов исследования мотивации пу-
тешествий представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ количественных и качественных методов 
 

№ Параметр Количественные методы Качественные методы 
1 Цель исследования Получение общей информации о 

мотивации туристов, выявление 
статистических тенденций 

Выявление скрытых мотивов  
и эмоциональных аспектов поведения туриста 

2 Тип данных Численные данные, статистика Качественные описания и интерпретации 
3 Объективность Высокая Низкая 
4 Размер выборки Большой объем выборки Небольшой объем выборки 
5 Сравнимость данных Возможна Ограничена 
6 Оперативность Относительно короткие Могут занимать длительное время 
7 Гибкость Ограничена Высокая 
8 Применение Оценка масштабных тенденций и 

закономерностей 
Понимание индивидуальных особенностей  
и мотивов туристов 

9 Преимущества Объективность, обширность вы-
борки 

Углубленное понимание мотивации,  
учет эмоциональных аспектов 

10 Недостатки Упрощение данных, ограничен-
ность сформулированными вопро-
сами 

Ресурсоемкость, субъективность  
интерпретации  

 
Оптимальным подходом к исследованию моти-
вации путешествий является использование 
комбинации количественных и качественных 
методов. Их взаимодополняющая природа помо-
гает получить комплексное представление о ту-
ристском поведении, учесть разнообразие моти-
вов и предпочтений. 

Результаты. 

Интеграция количественных и качественных ме-
тодов исследования мотивации туристов может 
быть реализована через проведение комплекс-
ных исследований, которые позволяют собрать 
разнообразные данные и выявить взаимосвязи 
между различными аспектами мотивации. 
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Для обеспечения высокой достоверности и адек-
ватности результатов исследования, важно про-
водить многоаспектный анализ данных и при-
влекать к этому разнообразных специалистов: 
социологов, психологов, маркетологов и других 
экспертов, способных оценить данные с разных 
точек зрения. 

Особенностью комбинированного подхода явля-
ется его гибкость и адаптивность. Исследовате-
ли могут сочетать различные методы в зависи-
мости от целей и задач исследования, что поз-
воляет более точно исследовать конкретные 
аспекты мотивации и адаптировать подход под 
уникальные особенности исследуемой группы 
туристов. 

Заключение. 

Комбинирование количественных и качествен-
ных методов исследования туристской мотива-
ции позволяет исследователям более полно и 
точно представить картину мотивации и потреб-
ностей туристов, что, в свою очередь, способ-
ствует созданию более гибких программ разви-
тия дестинаций в соответствии с запросами рын-
ка. Кроме того, такой подход помогает создать 
более персонализированные и индивидуальные 
туристские продукты и услуги, что может при-
влечь больше клиентов и способствовать разви-
тию индустрии туризма, в целом.  
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СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ СИМВОЛИЧЕСКИХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Ишунин В.А. 
Ессентукский институт управления, бизнеса и права 

 
Аннотация. Экстремизм – это одно из наиболее опасных явлений безопасности мирового 

сообщества, представляющий угрозу для всего общества, как совершаемыми преступлениями, 
так и разрушением общепризнанных норм морали, права и человеческих ценностей, представ-
ляющий собой некий своеобразный способ разрешения социальных противоречий, сложивших-
ся в тех или иных областях общественной жизни. Экстремизм культивирует и поэтому это - 
сложное явление; его сложность часто бывает трудно увидеть и понять, и при этом серьезно 
возрастают масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и 
морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. 

Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности затра-
гивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную. 
Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия 
экстремистской деятельности на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в сфере профи-
лактики экстремизма, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимиза-
ции последствий их деятельности. 

В политическом аспекте экстремисты выступают против сложившихся общественных 
структур и институтов, против общественных устоев, пытаясь подорвать их стабильность, в 
массе своей силовыми методами. При этом для них крайне важен резонанс, вызываемый их 
действиями в государстве. 

В межнациональных отношениях экстремизм выражается в разжигании вражды и ненави-
сти между нациями и народностями, вооруженных конфликтах, геноциде, посягательствах на 
территории соседних государств. 

В статье поднимается вопрос идентификации значения экстремизма в современном рос-
сийском обществе. Ранее данная проблема являлась предметом научного и политического об-
суждения. С тех пор, как понятие «экстремизм» приобрело юридическую коннотацию в отече-
ственной нормативно-правовой базе, система совокупности профильных противоречий обрела 
общегражданскую актуальность. При этом вопрос разрешения противоречий идентификации 
значений экстремизма проявляет диалектичный характер возможного осмысления. Показано, 
что задачей теоретического анализа символически проявлений экстремизма служит выявление 
основных тенденций в развитии, как отдельных сообществ, так и радикальной и экстремистских 
сред. 

Ключевые слова: общество, экстремизм, радикализм, правоохранительные органы. 
 

MODERN ANALYSIS OF SYMBOLICMANIFESTATIONS OF EXTREMISM 
 

Vladimir A. Ishunin  
Essentuki Institute of Management, Business and Law 

 
Abstract. Extremism is one of the most dangerous phenomena of the security of the world 

community, posing a threat to the entire society, both through crimes committed and the destruction of 
generally accepted norms of morality, law and human values, which is a kind of unique way of resolv-
ing social contradictions that have developed in certain areas of society life. Extremism cultivates and 
therefore it is a complex phenomenon, its complexity is often difficult to see and understand, and at 
the same time the scale of human losses seriously increases, the level of material and moral damage 
for citizens and the entire society rises significantly, and the range of this damage expands. 

Direct or indirect destructive consequences of extremist activity affect all major spheres of pub-
lic life – political, economic, social. All this puts forward a number of new requirements for the organi-
zation and content of countering extremist activities at all levels and in all aspects of this work, in the 
field of preventing extremism, combating carriers of potential threats, as well as in minimizing the con-
sequences of their activities. 
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In the political aspect, extremists oppose established social structures and institutions, against 
social foundations, trying to undermine their stability, mostly by force. At the same time, the resonance 
caused by their actions in the state is extremely important for them. 

In interethnic relations, extremism is expressed in inciting enmity and hatred between nations 
and nationalities, armed conflicts, genocide, and encroachments on the territory of neighboring states. 

The article raises the issue of identifying the meaning of extremism in modern Russian society. 
Previously, this problem was the subject of scientific and political discussion. Since the concept of ex-
tremism acquired legal connotations in the domestic legal framework, the system of a set of special-
ized contradictions has acquired general civil relevance. At the same time, the issue of resolving con-
tradictions in identifying the meanings of extremism reveals the dialectical nature of possible compre-
hension. It is shown that the task of theoretical analysis of symbolic manifestations of extremism is to 
identify the main trends in the development of both individual communities and radical and extremist 
environments. 

Keywords: society, extremism, radicalism, law enforcement agencies. 
 
Введение. Задача представленной статьи, с 
одной стороны, исследовать не традиционный 
для социологической науки предмет – радикаль-
ных и экстремистскую специфику, а с другой 
разработать особую методологическую кон-
струкцию её исследования – социологический 
анализ проявлений предположительно экстре-
мистской направленности. По своему характеру 
социологическое исследование принципиально 
отличается от юридического анализа радикаль-
ных и экстремистских проявлений. 

Обсуждение. Результаты. Так, оперативно-
разыскная теория и практика проявляют интерес 
к данному предмету с целью либо выявления 
новых сообществ в радикальных и экстремист-
ских средах, либо для пресечения правонаруше-
ний экстремистской направленности. В свою 
очередь, судебно-экспертная деятельность ис-
следует как собственно проявления, так и тек-
сты, содержащие в себе определённую специ-
фику на предмет признания их экстремистскими 
материалами. В противоположность этому, со-
циологическое исследование радикальной и экс-
тремистской специфики интересуется не кон-
кретными сообществами или лицами на предмет 
совершения ими правонарушений и не самими 
проявлениям с целью определения наличия в 
них агрессии, направленной против определён-
ной социальной группы по мотивам расовой, 
национальной, религиозной, политической и со-
циальной ненависти, а процессами, происходя-
щими в радикальной и экстремистских средах с 
целью установления закономерностей их симво-
лического выражения. Установление данных 
закономерностей позволяет раскрыть стратегию 
социально-политического поведения радикаль-
ных и экстремистских сообществ в различных 
условиях.  

Социологический анализ экстремистских прояв-
лений представляет собой сложную конструк-
цию, основанную на социологической интерпре-
тации науки, позволяющей разрабатывать и 
осуществлять метатеоретические, теоретиче-
ские, эмпирические, прикладные, смешанные и 
сбалансированные исследования радикальных и 
экстремистских сред посредством символов ис-
пользуемых различными сообществами. Для 
метатеоретических исследований характерно 

обоснование возможности и специфики иссле-
дования радикальной и экстремистской специ-
фики.  

Основной задачей теоретического анализа сим-
волически проявлений служит выявление основ-
ных тенденций в развитии как отдельных сооб-
ществ, так и радикальной и экстремистских сред. 
В свою очередь, эмпирические исследования 
предполагают осуществление различных проце-
дур, связанных с описанием символических про-
явлений, их сопоставлении и обобщении раз-
личных количественных показателей. Приклад-
ные исследования нацелены на изменения про-
цессов, протекающих в радикальных и экстре-
мистских средах. Наконец, смешанные и сбалан-
сированные исследования предполагают ис-
пользование нескольких или всех уровней по-
знания.  

Проведённое исследование было осуществлено 
силами теоретического и эмпирического уровней 
социологического анализа символических про-
явлений и потому носит смешанный характер, 
позволивший раскрыть не только внешнюю, но и 
внутреннюю идеологическую составляющую ра-
дикальной и экстремистской специфики. Идеоло-
гическая составляющая символических прояв-
лений радикальных и экстремистских сред, как 
правило, неотделима от особой разновидности 
девиантного сознания – радикализма, опирающе-
гося на определённую социальную поддержку.  

Таким образом, идеология радикализма как при-
чина создания и развития символических прояв-
лений неразрывно связана с социальной струк-
турой и процессами, протекающими как в от-
дельных радикальных и экстремистских сообще-
ствах, так и средах, в целом. По этой причине, 
направлением в рамках, которого осуществляет-
ся социологический анализ этих проявлений, 
следует признать практическую социологию. 
Одной из важнейших задач, стоящих перед ней, 
является исследование стратегии и тактики эк-
тремистски настроенных политических элит, 
определяющих направление развития радикаль-
ных и экстремистских сред.  

Важнейшим тенденциями в развитии радикаль-
ных и экстремистских сообществ, выявляемыми 
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посредством социологического анализа симво-
лических проявлений, являются радикализация, 
трансформация и легитимизация их идеологии и 
социально-политической практики. Первая тен-
денция связана с тяготением идеологии сообще-
ства к крайнему полюсу своей среды, вторая – в 
изменении под влиянием правоохранительной 
системы внешних форм выражения своей идео-
логии и практики, третья – в отходе от ряда 
идеологических и поведенческих принципов сво-
ей политической традиции. Всё три перечислен-
ные тенденции в каждом из основных направле-
ний современного экстремизма – исламизме, 
правом радикализме и левом радикализме име-
ет собственные эстетическое средства выраже-
ния.  

Фиксация данных тенденций потребовало раз-
работки особого понятийного аппарата, включа-
ющего в себя понятия радикальной и экстре-
мистской сред, трех основных уровней данных 
сред, символических семейств, степени универ-
сальности символического языка проявлений. 
Данные понятия были использованы для кон-
струирования теоретико-методологических мо-
делей нацеленных на обобщение и осмысление 
эмпирического материала, предоставляемого 
радикальных и экстремистскими средами.  

Непосредственным результатом теоретического 
конструирования социологического исследова-
ния специфики явилось создание модели ради-
кальной и экстремистской специфики, включаю-
щей в себя целый ряд аспектов: материальный, 
исторический, идеологический, эстетической, 
правовой и др.  

Определяющим аспектом в создании модели 
радикальной и экстремистской специфики был 

выбран идеологический аспект, позволивший 
представить исследуемый феномен как инфор-
мативный источник.  

Последнее обстоятельство служит основанием 
для реализации исследованием радикальной и 
экстремистской специфики своей прикладной 
функции, заключающейся в способности предо-
ставлять правоохранительной системе принципы 
установления идеологической принадлежности 
новых радикальных и экстремистских групп и тем 
самым оказывать влияние на радикальные и 
экстремистских среды.  

Заключение. Таким образом, исследование ра-
дикальной и экстремистской специфики, помимо 
познавательного значения, обладает и практи-
ческой значимостью. Одним из важнейших 
направлений дальнейшей разработки предло-
женной теоретико-методологической конструк-
ции может служить разработка именно практиче-
ской составляющей исследования проявлений 
предположительно экстремистского характера. 
Непосредственным результатом практик ориен-
тированного конструирования должна стать си-
стема алгоритмов анализа новых проявлений.  

В свою очередь, решение данной задачи невоз-
можно вне создания формализованного языка 
исследования радикальной и экстремистской 
специфики. Создание такого рода формализо-
ванного языка и обучение ему сотрудников пра-
воохранительных органов, следует признать 
ближайшим целями развития теории и методо-
логии анализа радикально и экстремистской 
специфики.  
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Аннотация. Актуальность публикации на данную тему не вызывает сомнения на фоне 

событий, происходящих на Ближнем Востоке, на Украине (в отношении русских). Цель публика-
ции: определить особый статус межэтнических конфликтов среди различных разновидностей 
социальных конфликтов. Задача: систематизировать представления о межэтнических конфлик-
тах в структуре других видов конфликтов. Методы исследования: структурно-функционального 
анализа, социокоммуникативный и конструктивистский подходы. Результаты: определено, что, 
по сравнению с другими видами конфликтов, межэтнический конфликт, как правило, характери-
зуется более напряженным протеканием, а также опасными социальными последствиями – как 
по отношению к личности, группам, этносам, так и обществу в целом. В этой связи, приобрета-
ют особое научно-практическое значение социологические исследования, призванные повысить 
эффективность управления межэтническим конфликтом. Вывод: в контексте оценки факторов 
генезиса и развития межэтнических конфликтов в российском обществе необходимо системное 
изучение общественного мнения, предоставляющее важную первичную информацию распоря-
жение управленческих структур. 

Ключевые слова: общество, этнос, социальный конфликт, межэтнический конфликт, 
общественное мнение, социологические исследования. 
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Abstract. The relevance of the publication on this topic is beyond doubt against the background 

of the events taking place in the Middle East, in Ukraine (in relation to the Russians). The purpose of 
the publication is to determine the special status of interethnic conflicts among various types of social 
conflicts. Objective: to systematize ideas about interethnic conflicts in the structure of other types of 
conflicts. Research methods: structural-functional analysis, socio-communicative and constructivist 
approaches. Results: it has been determined that in comparison with other types of conflicts, inter-
ethnic conflict, as a rule, is characterized by a more tense course, as well as dangerous social conse-
quences – both in relation to individuals, groups, ethnic groups, and society as a whole. In this regard, 
sociological research designed to increase the effectiveness of interethnic conflict management ac-
quires special scientific and practical significance. Conclusion: in the context of assessing the factors 
of the genesis and development of interethnic conflicts in Russian society, it is necessary to conduct a 
systematic study of public opinion, which provides important primary information to the disposition of 
administrative structures. 

Keywords: society, ethnicity, social conflict, interethnic conflict, public opinion, sociological re-
search. 
 
Введение. Современное общество характеризу-
ется наличием множества противоречий, раз-
личных напряжений, рисков для социальной си-
стемы как на макро-, так и на микроуровне. Не-
которые противоречия принимают форму соци-
ального конфликта, который обладает способно-

стью создавать риски и угрозы для социума, 
особенно в случае неконтролируемого и не-
управляемого его развития. Среди различных 
разновидностей социального конфликта 
наибольшим рискогенным потенциалом отлича-
ется межэтнический. Условия для генезиса и 
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развития данной разновидности конфликта воз-
никают не во всех обществах, а только в тех из 
них, где проживают различные этнические общ-
ности, вступая в бытовые, профессиональные и 
культурные взаимодействия. 

Обсуждение. Результаты. В научной литерату-
ре представлены различные точки зрения отно-
сительно понятия «этнический конфликт». В 
частности, под ним понимается «любая форма 
гражданского, политического или вооруженного 
противоборства, в котором стороны, или одна из 
сторон, мобилизуются, действуют или страдают 
по принципу этнических различий» [1]. Также, 
достаточно часто межэтнический конфликт 
представляется как «одна из стадий межэтниче-
ской напряженности наряду с разногласиями, 
спорами, противоречиями и любыми другими 
межэтническими проблемами» [1].  

Опасность межэтнического конфликта проявля-
ется именно в аффективности и иррационализ-
ме сторон. Довольно быстро такой конфликт 
становится глубоко личностным, вызывает серь-
езные психо-эмоциональные реакции акторов. В 
этой связи, противодействие межэтническому 
конфликту оказывается серьезным образом за-
трудненным. 

Исследователи справедливо отмечают, что «эт-
ническим конфликтам свойственны некоторые 
особенности бессознательного поведения: эмо-
циогенность, алогичность, символизм, слабая 
обоснованность рациональными доводами со-
вершаемых действий. Большая часть межэтни-
ческих конфликтов носит социокультурный ха-
рактер, например, из-за различия в религии, 
ценностях, языке, традициях, стереотипах и так 
далее. Национально-этнические стереотипы за-
крепляются человеком с детства и в будущем 
функционируют, в основном, на подсознатель-
ном уровне» [2, 123–127]. 

Э.В. Пейкерт обращает внимание на опасные 
последствия высоко эмоциональных межэтниче-
ских конфликтов, которые могут «доходить до 
крайней степени остроты, враждебности и взаи-
монеприятия, нередко перерастающие в затяж-
ные, вооруженные и кровавые конфронтации, 
чреватые национальной деградацией и ката-
строфой. И как отмечает исследователь, именно 
межэтнические конфликты в современном мире, 
принимая бескомпромиссные формы, оборачи-
ваются насилием, переворотами и путчами с 
резкими изменениями в настроении и поведении 
людей, с внутренними расколами общественных 
движений и институтов» [3]. 

Помимо эмоционально-чувственной стороны 
межэтнических конфликтов, исследователи об-
ращают внимание и на рациональный компо-
нент. А.Р. Тагиров в этой связи указывает на то, 
что «одним из необходимых условий социально-
го или межэтнического столкновения является 
факт осознания конфликтующими сторонами 
значимости определенного ресурса, когда одна 
сторона владеет этим ресурсом и не рассчиты-

вает с ним расставаться, а другая осознает не-
равенство в его распределении. Причем, осо-
знание, как правило, протекает в формах поли-
тической жизни, а значимость неравенства зави-
сит от культурологических особенностей кон-
кретных социальных общностей» [4]. 

Последствиями обострения межэтнических кон-
фликтов становятся различные предубеждения, 
мифы, стереотипы относительно других этносов. 
Такая ситуация является весьма опасной в стра-
нах, где имеет место компактное проживание 
представителей различных этносов, их активное 
взаимодействие в повседневной жизни, на быто-
вом уровне. Эта проблема актуальна и для рос-
сийского общества. 

В этой связи, как полагает Е.Ю. Щеголькова, 
«для поддержания межнационального согласия 
в современном российском обществе надо сни-
мать предубеждения и, прежде всего, по отно-
шению к согражданам – людям разных нацио-
нальностей, опираясь на демократические нор-
мы, поддерживать сохранение этнокультурного 
разнообразия российских народов, не допускать 
дискриминации и ущемления прав людей по эт-
ническому, расовому и религиозному принципу» 
[5]. 

Важное значение в аспекте профилактики и про-
тиводействия межэтническим конфликтам в рос-
сийском обществе имеет именно эффективная 
политика института государства. Подобные це-
ленаправленные усилия сосредоточены, по мне-
нию Т.В. Каукеновой, на «управлении межэтни-
ческим взаимодействием, ориентированы не 
столько на выработку комплексных стратегий по 
формированию социальных условий для устра-
нения причин межэтнических конфликтов, сколь-
ко на подавление проявлений межэтнического 
насилия и блокирование коммуникационных ос-
нов для внутриэтнической интеграции. Такое 
отношение к проблеме межэтнических конфлик-
тов, зачастую, приводит лишь к эскалации меж-
этнической напряженности и, чаще всего, спо-
собствует складыванию очередных «заморожен-
ных» конфликтов» [6].  

В этой связи, очевидно, что государственная 
политика в отношении межэтнических конфлик-
тов должна постоянно совершенствоваться – по 
мере динамики социальной системы. 

Одним из ресурсов усиления ее потенциала вы-
ступают социологические исследования обще-
ственного мнения жителей России относительно 
проблематики межэтнического конфликта.  

Важность эмпирического анализа общественного 
мнения связана с тем, что речь идет о «позиции 
людей, выработанной в процессе дискуссии; это – 
рациональный взгляд на ту или иную точку зре-
ния» [7, с. 75–80]. В то же время, общественное 
мнение – импульсивная оценка, чувственное 
отношение, «неразумное» знание – противопо-
ставлялось тому, что составляет истинное зна-
ние. В общественном мнении не стоит искать 
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признаки знания логоса, – наоборот, его сущ-
ность составляет как раз недодуманное, недопо-
нятое, недоосознанное и даже «примитивное, 
архаическое» [7, с. 75–80]. Общественное мне-
ние во многом репрезентирует состояние про-
блемы межэтнических конфликтов в российском 
обществе. 

В целях изучения состояния общественного 
мнения относительно проблемы межэтнических 
конфликтов, авторами было проведено исследо-
вание в Краснодарском крае, Ростовской обла-
сти и Республике Адыгея. Общий объем выборки 
составил 1338 человек. В исследовании приняли 
участие мужчины и женщины в возрасте от                                
18 лет и старше. Метод сбора первичной ин-
формации – раздаточное анкетирование. В ре-
зультате были получены следующие, интерес-
ные для научного исследования, данные. 

Так, при ответе на вопрос: «Как Вы понимаете 
словосочетание «межэтнический конфликт»?» 
оказалось, что мнения респондентов серьезным 
образом дифференцировались. Так, примерно 
четверть респондентов под «межэтническим 
конфликтом» понимают столкновение между 
разными национальностями (25,4 %). Примерно 
такая же по численности группа предполагает, 
что речь идет о столкновении между этносами 
вплоть до военных действий (21,7 %). В то же 
время, 19,3 % опрошенных охарактеризовали 
межэтнический конфликт как отстаивание инте-
ресов своей нации в ущерб другой, а как проти-
воречия между культурами, религиями пред-
ставляют межэтнический конфликт 18,9 % участ-
ников исследования. Другие варианты отметили 
11,2 %, а затруднились ответить 3,5 % респон-
дентов. 

Анализ ответов на вопрос: «Каково Ваше отно-
шение к межэтническим конфликтам?» показал, 
что отношение в опрошенной среде к межэтни-
ческим конфликтам, в подавляющем большин-
стве случае, негативное (скорее негативное – 
44,9 %, негативное – 31,2 %). Противоположного 
мнения придерживается примерно пятая часть 
респондентов. Так, скорее позитивно относятся 
10,8 %, а позитивно – 10,6 % участников иссле-
дования. Затруднились ответить на этот вопрос 
2,5 % респондентов. 

Таким образом, участники исследования, в ос-
новном, разделяют точку зрения об опасности 
межэтнического конфликта и сформировали, в 
силу этого, негативное отношение к нему.  

При ответе на вопрос: «По сравнению с другими 
видами социальных конфликтов, межэтнический 
характеризуется более опасными последствия-
ми для общества или нет?» оказалось, что 
больше половины респондентов считают, что 
межэтнический конфликт более опасен для об-
щества, чем другие виды конфликтов (58,1 %), а 
скорее более опасен, чем нет (21,9 % опрошен-
ных). В то же время, такой конфликт считают 

менее опасным, чем другие конфликты 11,5 % 
участников исследования, а вообще не считают 
подобный конфликт более опасным лишь 5,9 % 
опрошенных. Затруднились ответить на данный 
вопрос 2,6 % респондентов. 

Таким образом, межэтнический конфликт в 
представлениях респондентов выглядит более 
опасны, чем другие виды конфликтов, что зако-
номерно вызывает негативное отношение к нему 
и соответствующие опасения участников иссле-
дования за свою безопасность и социальный 
порядок. 

При ответе на вопрос: «Лично Вам приходилось 
принимать участие в межэтнических конфлик-
тах?» оказалось, что большинство респондентов 
не принимали участие в межэтнических кон-
фликтах – 90,4 %. Приходилось принимать уча-
стие в подобных конфликтах лишь 7,5 % (с точки 
зрения самих участников исследования). За-
труднились ответить на данный вопрос 2,1 % 
опрошенных. Подобная ситуация в современном 
российском обществе выглядит вполне законо-
мерной, так как явных межэтнических конфлик-
тов здесь практически не наблюдается. 

На вопрос: «Вашим друзьям, знакомым, род-
ственникам, коллегам приходилось принимать 
участие в межэтнических конфликтах?» боль-
шинство опрошенных ответили, что не приходи-
лось – 82,2 %. Противоположные по содержанию 
ответы дали лишь 15 % участников исследова-
ния. Затруднились ответить на данный опрос                                      
2,8 % респондентов. 

При ответе на вопрос: «Почему, по Вашему мне-
нию, в российском обществе возникают межэт-
нические конфликты?» была получена инфор-
мация о том, что такие конфликты, в основном, 
происходят по двум причинам: некорректного, 
вызывающего поведения представителей от-
дельных национальностей (61,5 %) и низкий уро-
вень жизни людей (59,9 %). Остальные варианты 
ответа оказались не слишком востребованы в 
опрошенной среде. Так, уступают в частоте упо-
минаний такие варианты, как воздействие СМИ и 
Интернета (42,7 %), а также высокая бытования 
агрессивность в обществе (41,3 %). Другие вари-
анты отметила четверть опрошенных (25,8 %). 
Затруднились ответить на данный вопрос 3,2 % 
участников исследования. 

В качестве мер профилактики межэтнических 
конфликтов («Что необходимо предпринять, что-
бы в нашей стране не было межэтнических кон-
фликтов?») опрошенные, чаще всего, предлага-
ют вовремя пресекать подобные конфликты 
(66,7 %). Кроме того, были предложены следую-
щие варианты: повысить эффективность госу-
дарственной политики (52,4 %), проводить про-
филактику силами правоохранительных органов 
(43,8 %), повышать культурный уровень людей 
(28,9 %). Другие варианты отметили почти чет-
верть опрошенных – 24,4 %. Затруднились отве-
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тить на этот вопрос 3,6 % участников исследова-
ния. 

По результатам проведенного эмпирического 
исследования следует отметить, что в отноше-
нии межэтнического конфликта в изучаемой сре-
де серьезное воздействие оказывает сложив-
шийся общественный и политический дискурс, а 
также различные мифы и стереотипы. В сово-
купности, данные факторы воздействуют на то, 
что рефлексия по поводу межэтнического кон-
фликта, зачастую, подменяется определенными 
конструктами, которые не способствуют «пере-
воду» данной разновидности конфликта в кон-
тролируемое, предсказуемое русло, а скорее 
ведут к сохранению межэтнической напряженно-
сти.  

Заключение. В качестве итогов проведенного 
исследования следует отметить, что межэтниче-
ский конфликт выступает перспективным объек-
том приложения усилий как теоретической, так и 
эмпирической социологии. Применительно к 
многонациональному российскому обществу, 
актуальность научного социологического анали-
за межэтнического конфликта не вызывает со-

мнений, так как его риски весьма существенны в 
настоящее время. Особое беспокойство иссле-
дователей вызывает иррациональная составля-
ющая межэтнического конфликта, которая при-
водит, в ряде случаев, к опасным эскалациям со 
стороны противоборствующих сторон. 

Проведенное эмпирическое исследование пока-
зало актуальность проблематики межэтническо-
го конфликта в общественном мнении. Респон-
денты видят этнический конфликт именно в та-
кой его острой, самой опасной фазе, как столк-
новения между людьми разных национально-
стей.  

Демонстрируя отрицательное отношение к по-
добному конфликту, и сообщая о своем неуча-
стии в подавляющем большинстве такого рода 
противостояний, опрошенные, вместе с тем, 
сконструировали определенный контур актуаль-
ной проблемы, где не удается снизить действие 
массово-коммуникативных факторов на участни-
ков противостояния, а также сказывается недо-
статочная эффективность действий государ-
ственной власти по профилактике и противодей-
ствию межэтническим конфликтам.  
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И КОНФЛИКТЫ  
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Курносенко А.А.1, Сыпачев С.В.2, Гришай В.Н.3 
1Главное управление экономической безопасности  
и противодействия коррупции МВД России, 

2, 3Ессентукский институт управления, бизнеса и права 
 
Аннотация. Проблема межэтнических конфликтов – наиболее обсуждаемая тема, непо-

средственно связанная с межнациональными отношениями. Этот факт объясняется ее расту-
щей актуальностью, а также тем, что именно эта область общественных отношений постоянно 
нуждается в грамотном правовом и управленческом регулировании. Создание полноценных 
структур общества на местном и региональном уровнях создает предпосылки для поддержания 
правопорядка, эффективного функционирования местного самоуправления, реабилитации мо-
лодежи, попавшей в зависимость. Суть межнациональной культуры общения – понимать спе-
цифику других национальностей и в соответствии с ней управлять своим поведением. Попыта-
емся рассмотреть общие положения о межнациональных конфликтах. Межнациональные кон-
фликты всегда являются непосредственным результатом нарушения баланса внутренних фак-
торов-составляющих наций (этносов), а не разладом в отношениях между ними.  

На сегодняшний день существует немало проблем, связанных с сохранением межнацио-
нального согласия. Как показывает исторический опыт, отношения между нациями нередко бы-
ли напряженными. До сих пор бытуют национальные предрассудки, неприязнь, конфликты 
между различными этническими группами, в ходе которых стороны нередко прибегают к наси-
лию. Национальная рознь, национальная вражда, национальное недоверие следствие нако-
пившихся ошибок в национальной политике. Обостренное национальное самосознание, нетер-
пимость к малейшим нарушениям национального равноправия составляют духовную атмосфе-
ру нашего времени. Перечисленные проблемы требуют прямого вмешательства государства, 
проведения рациональной, интегрирующей политики. Чтобы проводимая политика была макси-
мально эффективной необходимо детальное изучение всех аспектов рассматриваемых межэт-
нических противоречий и конфликтов в современной России.  

Ключевые слова: общество, нация, взаимодействие, напряженность, межэтнические 
конфликты. 

 

INTERETHNIC CONTRADICTIONS AND CONFLICTS 
IN MODERN RUSSIA 

 

Andrey A. Kurnosenko1, Sergey V. Sypachev2, Vladimir N. Grishai3 
1Main Department of Economic Security and Anti-Corruption  

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
2, 3Essentuki Institute of Management, Business and Law 

 
Abstract. The problem of interethnic conflicts is the most discussed topic directly related to 

interethnic relations. This fact is explained by its growing relevance, as well as by the fact that this par-
ticular area of social relations is constantly in need of competent legal and managerial regulation. The 
creation of full-fledged structures of society at the local and regional levels creates the prerequisites 
for maintaining law and order, the effective functioning of local government, and the rehabilitation of 
youth who have become dependent. The essence of an interethnic culture of communication is to un-
derstand the specifics of other nationalities and manage your behavior in accordance with it. Let us try 
to consider general provisions on interethnic conflicts. Interethnic conflicts are always a direct result of 
an imbalance in the internal factors that constitute nations (ethnicities), and not a discord in relations 
between them. 

Today, there are many problems associated with maintaining interethnic harmony. As historical 
experience shows, relations between nations were often tense. There are still national prejudices, hos-
tility, and conflicts between different ethnic groups, during which the parties often resort to violence. 
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National discord, national enmity, national distrust are a consequence of accumulated mistakes in na-
tional politics. Heightened national self-awareness and intolerance towards the slightest violations of 
national equality constitute the spiritual atmosphere of our time. The listed problems require direct 
government intervention and the implementation of a rational, integrative policy. In order for the cur-
rent policy to be as effective as possible, a detailed study of all aspects of the considered interethnic 
contradictions and conflicts in modern Russia is necessary. 

Keywords: society, nation, interaction, tension, interethnic conflicts. 
 
Введение. Межэтнические противоречия чаще 
имеют скрытый характер, поэтому конфликты с 
участием представителей разных этносов, даже 
при небольшой напряженности провоцируют 
национальное противостояние. При формирова-
нии и развитии этнических конфликтов особое 
значение имеет разделение враждебных сил по 
этническому признаку [14]. Начальная причина 
подобных конфликтов не всегда обусловлена 
непосредственно национальными различиями. 
Лишь в процессе углубления конфликта, пере-
рождающегося в противостояние, данные фак-
торы становятся решающими, а сам по себе 
процесс появления и развития подобных проти-
воречий имеет сложный характер.  

Обсуждение. Результаты. При имеющихся 
успехах в установлении стабильной этнополити-
ческой ситуации, в некоторых регионах имеет 
место латентная межэтническая напряженность, 
даже национальный и конфессиональный экс-
тремизм. Сегодня насчитывают более сотни 
возможных и активных межэтнических конфлик-
тов [3]. 

На сегодня основными причинами межэтниче-
ских противоречий и конфликтов являются: 

1) историческое наследие, сформировавшиеся 
стереотипы национального самосознания, сла-
бые попытки в их преодолении со стороны госу-
дарства и гражданского общества; 

2) неэффективная национальная политика, 
проводимая в регионе: 

–  недостаточные усилия в разрешении межэт-
нических противоречий регионов; 

–  клановость при формирования властных 
структур в регионах. 

3) отрицательные явления в регионах, связан-
ные с национальной и социальной сферой: 

–  сохранение общинного устройства в разных 
областях жизни общества; 

–  исторически сложившиеся в общественном 
сознании националистические амбиции, ижди-
венческий подход, желание исторического «воз-
мездия» за предполагаемые унижения; 

–  социально-экономическая деградация неко-
торых регионов при сельскохозяйственном укла-
де и демографическом росте; 

–  коррупция в рядах государственных служа-
щих, сотрудников правоохранительных органов, 
высокий уровень преступности при низком 
уровне правового сознания; 

–  потеря мотивации и навыков регулярной тру-
довой деятельности, развитие способов добычи 
жизненных ресурсов и материальных благ в 
близлежащих регионах [5]. 

4) увеличение миграционных потоков за счет: 

–  транзитной миграции. В разных российских 
регионах скапливаются группы населения, име-
ющие существенные национальные и культур-
ные отличия, другой язык, бытовые привычки. 
Они же становятся и наиболее уязвимой груп-
пой, против которых совершаются национали-
стические выпады, при этом несущие крими-
нальную опасность, поскольку за неимением 
законных источников доходов прибегают к их 
добыче преступными способами [7]; 

–  внутренней трудовой миграции, вызванной 
разрывом в социально-экономическом развитии 
регионов. Мигранты, имеющие этнические и 
культурные отличия, образуют своеобразные 
анклавы, где проживают национальные группы, 
цель которых заработать за минимальное время 
максимально возможную сумму, не имеющие 
социальной ответственности перед местом и 
населением, где вынуждены временно нахо-
диться, являющиеся возможным объектом и 
субъектом преступных деяний [11]; 

–  миграции как результата имеющихся этниче-
ских конфликтов в российских регионах и близ-
лежащих странах; 

5) национальный характер преступной среды. 
Некоторые российские регионы имеют большой 
удельный вес этнических преступных сообществ 
в общей организованной преступности. 

Полученные выводы согласуются с исследова-
нием В.Е. Батюковой и А.В.Козлова. Респонден-
ты, опрошенные о причинах межэтнических кон-
фликтов, назвали следующие причины:  

37 % – приходится на безработицу и на монопо-
лизацию разных областей экономики и политики 
национальными бизнес-структурами; 

36 % – поведение представителей этносов, 
нарушающее общественные нормы;  

20,2 % – разделение преступных группировок по 
национальному признаку, их активная деятель-
ность; 
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15 % – подрывная деятельность сепаратистов и 
экстремистов;  

13,7 % – некорректная деятельность средств 
массовой информации;  

13,5 % – личностные предубеждения к приезжим 
других национальностей; 

8,2 % – межнациональные противоречия [12]. 

Причины межэтнических конфликтов кроются в 
совокупности имеющихся противоречий. Они 
создают угрозу безопасности человека, обще-
ства и государства, сопровождаясь распростра-
нением экстремистских настроений. А деятель-
ность, связанная с ликвидацией, недопущением, 
нивелированием отрицательных последствий 

предполагает системный подход государства, 
совокупность совместных усилий федеральных и 
региональных властей, институтов гражданского 
общества. 

Заключение. Государственные органы, органы 
внутренних дел, общественные объединения 
должны удерживать в фокусе своего внимания 
динамику и существующие противоречия разви-
тия национальностей российского государства, 
их взаимоотношений. Правильный подход к раз-
решению имеющихся проблем в исследуемой 
области во многом обуславливает стабильное 
развитие государства и общества, возможность 
вовремя пресечь деятельность экстремистских 
образований, которые стремятся воспользовать-
ся в преступных интересах негативным ресурсом 
межэтнических конфликтов. 

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 
double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 
 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-
view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

Литература: 
 

1. Авксентьев В.А. Этнические конфликты: история и типология / В.А. Авксентьев // Социологические ис-
следования. 2014. № 12. 

2. Анцупов А.Я. Конфликтология. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 591 с. 
3. Бабышева К.А. Национализм как детерминанта экстремистской деятельности / К.А. Бабышева, К.А. Сень-

кова // Молодой ученый. 2019. № 51(289). C. 62. 
4. Басаргин В.Ф. О мерах по гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для этно-

культурного развития народов России / В.Ф. Басаргин // Вопросы местного самоуправления. 2011. № 4. 
5. Батюкова В.Е. Некоторые меры, направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде / 

В.Е. Батюкова, А.В. Козлов // Государственная служба и кадры. 2019. № 3. C. 32. 
6. Галлямов А. В России все коренные народы – свои / А. Галлямов // Наша власть: дела и лица. 2021.                                      

№ 5/6. 
7. Грачев А.В. Структурная модель межэтнического конфликта: проблема формализации / А.В. Грачев, 

Т.М. Овчинникова // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные 
исследования. 2018. № 1(18). C. 87. 

8. Дмитриев А.В. Этнический конфликт: Теория и практика. М. : ЮНИТИ, 2022. 228 с. 
9. Дробижева Л.М. Ресурс межнационального согласия и баланс нетерпимости в современном россий-

ском обществе / Л.М. Дробижева // Мир России. 2012. № 4. 
10. Луговской И. На всех одно небо / И. Луговской // Югра. 2011. № 8. 
11. Салахутдинова Р.Х. Экстремизм: к вопросу о формировании межэтнических конфликтов в России /                                                                 

Р.Х. Салахутдинова // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2017. № 1(34). C. 23. 
12. Хажироков В.А. Борьба с экстремизмом и терроризмом в условиях этнорелигиозных конфликтов /                                       

В.А. Хажироков // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2018. № 1. C. 40. 
13. Шабров О.Ф. Конфликт социальный и конфликт политический: проблема управления / О.Ф. Шабров // 

Политическая теория: тенденции и проблемы. М. : Республика, 2015. Вып. 2. 
14. Шахбанова М.М. Межэтническая напряженность и этнический конфликт: содержание, факторы форми-

рования, типология / М.М. Шахбанова // История, археология и этнография Кавказа. 2018. № 1. С. 136. 

 
References: 
 

1. Avksentiev V.A. Ethnic conflicts: history and typology / V.A. Avksentiev // Sociological research. 2014. № 12. 
2. Antsupov A.Ya. Conflictology. M. : UNITY-DANA, 2012. 591 p. 
3. Babysheva K.A. Nationalism as a determinant of extremist activity / K.A. Babysheva, K.A. Senkova // Young 

scientist. 2019. № 51(289). C. 62. 
4. Basargin V.F. On measures to harmonize interethnic relations and create conditions for the ethnocultural de-

velopment of the peoples of Russia / V.F. Basargin // Issues of local self-government. 2011. № 4. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 11 (ноябрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Курносенко А.А., Сыпачев С.В., Гришай В.Н. 
 

68 

5. Batyukova V.E. Some measures aimed at preventing extremism in the youth environment / V.E. Batyukova, 
A.V. Kozlov // State service and personnel. 2019. № 3. C. 32. 

6. Gallyamov A. In Russia, all indigenous peoples are their own / A. Gallyamov // our power: business and face. 
2021. № 5/6. 

7. Grachev A.V. Structural model of interethnic conflict: the problem of formalization / A.V. Grachev, T.M. Ovchinniko-
va // Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian studies. 2018. № 1(18). C. 87. 

8. Dmitriev A.V. Ethnic conflict: Theory and practice. M. : UNITY, 2022. 228 p. 
9. Drobizheva L.M. Resource of interethnic harmony and balance of intolerance in modern Russian society /                                                  

L.M. Drobizheva // The world of Russia. 2012. № 4. 
10. Lugovskoy I. On all one sky / I. Lugovskoy // Ugra. 2011. № 8. 
11. Salakhutdinova R.H. Extremism: on the formation of interethnic conflicts in Russia / R.H. Salakhutdinova // 

Caspian region: Politics, Economy, Culture. 2017. № 1(34). P. 23. 
12. Khazhirokov V.A. The fight against extremism and terrorism in conditions of ethno-religious conflicts /                                        

V.A. Khazhirokov // Gaps in Russian legislation. Law journal. 2018. № 1. P. 40. 
13. Shabrov O.F. Social conflict and political conflict: the problem of management // political theory: trends and 

problems. M. : Republic, 2015. Iss. 2. 
14. Shakhbanova M.M. Interethnic tension and ethnic conflict: content, factors of formation, typology /                                           

M.M. Shakhbanova // History, archeology and ethnography of the Caucasus. 2018. № 1. P. 136. 

 
Информация об авторах  

 
 

Курносенко Андрей Анатольевич 
кандидат социологических наук,  
доцент,  
начальник Главного управления  
экономической безопасности  
и противодействия коррупции МВД России, Москва  
3322000@gmail.com 
 

Andrey A. Kurnosenko 
Candidate of Sociological Sciences,  
Associate Professor, 
Head of the Main Department of Economic Security  
and Anti-Corruption of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia, Moscow 
3322000@gmail.com 
 

Сыпачев Сергей Владимирович 
кандидат социологических наук,  
докторант,  
Ессентукский институт управления,  
бизнеса и права 
sypachev@ mail.ru 
 

Sergey V. Sypachev  
Candidate of Sociological Sciences,  
Doctoral Student, 
Essentuki Institute of Management,  
Business and Law 
sypachev@ mail.ru 
 

Гришай Владимир Николаевич 
доктор социологических наук,  
профессор,  
профессор Ессентукского института  
управления, бизнеса и права 
vngprof69@gmail.com 
 

Vladimir N. Grishai 
Doctor of Sociology,  
Professor,  
Professor of the Essentuki Institute  
of Management, Business and Law 
vngprof69@gmail.com 
 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 11 (ноябрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Куценко Е.И. 
 

69 

Научная статья 
https://doi.org/10.23672/SAE.2023.11.11.014 
УДК 330 

 

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Куценко Е.И. 
Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности реализации практико-ориентированного 

обучения на основе проектной технологии как ключевой характеристики профессиональной подго-
товки обучающихся высшего учебного заведения путем формирования профессионализма, 
компетентности, профессиональной мобильности и умений адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям, сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций. Рассматривается опыт реализации практико-ориентированного проекта для 
обучающихся направлений подготовки сервис и туризм на основе профессионального погруже-
ния как прикладного знакомства с профессией, в ходе которого моделируются реальные задачи 
конкретного вида профессиональной деятельности. Мероприятия проекта разработаны на ос-
нове трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Специалист по организации 
и предоставлению туристских услуг». Методологическую базу исследования составляют идеи 
практико-ориентированного и проектного обучения обучающихся в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: проект, проектная технология, обучение, практико-ориентированное, 
профессиональный стандарт, компетенции, сервис, туризм. 
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Abstract. The article discusses the possibilities of implementing practice-oriented training 

based on project technology as a key characteristic of the professional training of students of a higher 
educational institution, through the formation of professionalism, competence, professional mobility 
and the ability to adapt to rapidly changing conditions, the formation of universal, general professional 
and professional competencies. The experience of implementing a practice-oriented project for stu-
dents studying service and tourism based on professional immersion as an applied acquaintance with 
the profession, during which real tasks of a specific type of professional activity are modeled, is con-
sidered. Project activities are developed on the basis of labor functions included in the professional 
standard «Specialist in the organization and provision of tourism services». The methodological basis 
of the study consists of the ideas of practice-oriented and project-based training for students in a high-
er educational institution. 

Keywords: project, project technology, training, practice-oriented, professional standard, com-
petencies, service, tourism. 
 
Введение. Актуальность темы исследования 
обусловлена возрастающими требованиями со 
стороны работодателей к содержанию и каче-
ству подготовки специалистов в области сервиса 
и туризма. Выпускник высшего учебного заведе-
ния, в условиях жесткой конкуренции на рынке 
труда, может быть сегодня успешным в профес-
сиональном плане, если будет обладать про-
фессионализмом, компетентностью, профессио-
нальной мобильностью, умением адаптировать-
ся к быстро меняющимся условиям, сформиро-
ванными универсальными, общепрофессио-
нальными и профессиональными компетенци-
ями.  

Обсуждение. Целью практико-ориентированного 
(дуального) обучения обучающихся является 
развитие компетенций и познавательных по-
требностей, поиск новых идей, повышение эф-
фективности образовательного процесса, полу-
чение и накопление новых навыков и умений, 
максимальное приближение обучающихся к бу-
дущей профессиональной деятельности, приоб-
ретение необходимых умений и опыта практиче-
ской работы по специальностям и профессиям в 
рамках реализации образовательной программы 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования [5]. 
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К наиболее распространенным направлениями в 
определении понятия «практико-ориентирован-
ное обучение» относят подходы, которые разли-
чаются степенью охвата элементов образова-
тельного процесса: 

–  связь с формированием опыта практической 
деятельности обучающихся при погружении их в 
среду, близкую к профессиональной;  

–  использование профессионально-ориентирован-
ных технологий обучения и методик моделиро-
вания профессиональной деятельности;  

–  практико-ориентированное обучение направ-
лено на приобретение опыта практической дея-
тельности с целью достижения учебных целей 
[4]. 

Сущность практико-ориентированного обучения 
заключается: 

–  в построении учебного процесса на основе 
единства эмоционально-образного и логического 
компонентов содержания;  

–  в приобретении новых знаний и формирова-
ния практического опыта их использования при 
решении жизненно важных задач и проблем; 

–  в эмоциональном и познавательном насыще-
нии творческого поиска обучающихся высшего 
учебного заведения. 

К трудовым функциям (функциональной карты 
вида профессиональной деятельности), входя-
щим в профессиональный стандарт «Специа-
лист по организации и предоставлению турист-
ских услуг», относятся:  

–  работа с заказами клиентов по формирова-
нию экскурсионных (туристских) групп;  

–  вспомогательная деятельность по формиро-
ванию, продвижению и реализации туристского 
продукта;  

–  организация досуга туристов (или анимация 
обслуживания туристов);  

–  разработка и эксплуатация туристских марш-
рутов; 

–  формирование, продвижение и реализация 
туристского продукта; 

–  руководство и обслуживание туристской 
группы;  

–  руководство структурным подразделением 
туристской организации [1].  

Соответственно, для работодателя профессио-
нальный стандарт «Специалист по организации 
и предоставлению туристских услуг» представ-
ляет собой основу по определению требований, 
предъявляемых к квалификации работника с 
учетом выполняемых трудовых функций, обу-

словленных применяемыми технологиями и при-
нятой организацией производства и труда.  

Необходимость соответствия получаемого обра-
зования требованиям производства: компетен-
ций, получаемых молодыми специалистами в 
высших учебных заведениях, запросам работо-
дателей определяет пересмотр подходов, мето-
дов организации образовательного процесса 
путем внедрения элементов дуального обуче-
ния.  

К практико-ориентированным технологиям обу-
чения относятся: 

–  технология критического мышления;  

–  интерактивные технологии обучения;  

–  проектные и исследовательские технологии;  

–  технология проблемного обучения;  

–  информационно-коммуникационные техноло-
гии и др.  

Определение понятия «проект» раскрывает ха-
рактеристики проекта – ограниченное во време-
ни, целенаправленное изменение отдельной 
системы с установленными требованиями к ка-
честву результатов, с возможными ограничени-
ями расходования ресурсов и со специфической 
организацией. Являясь конечной точкой реали-
зации проектного подхода, любой проект осно-
вывается на определенной идеи и направлен на 
решение конкретной задачи (проблемы) [3].  

В Оренбургском государственном университете 
кафедрой управления персоналом, сервиса и 
туризма осуществляется подготовка бакалавров 
по направлениям «Управление персоналом», 
«Сервис» и «Туризм».  

Практико-ориентированный подход в професси-
ональной подготовке обучающихся ФГБОУ ВО 
Оренбургского государственного университете 
на кафедре управления персоналом, сервиса и 
туризма реализуется в различных направлениях 
образовательного процесса, где проектная дея-
тельность является приоритетной. В первую 
очередь, это организация взаимного сотрудни-
чества между вузом и работодателями. В рамках 
направлений подготовки бакалавров по направ-
лениям Сервис, Туризм взаимодействие осу-
ществляется в следующих формах:  

–  организация и проведение учебных, произ-
водственных практик, где особое место занимает 
проектно-технологический тип практики;  

–  привлечение представителей работодателей 
или их объединений к проведению государ-
ственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, магистратуры;  

–  участие обучающихся в научной и научно-
методической работе конференций различного 
уровня;  
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–  темы курсовых работ и выпускных квалифи-
кационных работ могут быть предложены пред-
приятием (организацией), деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенци-
ям, осваиваемым в рамках образовательных 
программ и др. [2]. 

Одной из самых значимых и важных категорий в 
системе интеграционного взаимодействия вузов 
и субъектов рынка труда в настоящее время яв-
ляются предприятия-работодатели. Федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты предполагают построение вариативной части 
образовательных программ с ориентацией на 
запросы работодателей и также ориентируют 
вузы на привлечение работодателей в систему 
подготовки кадров на протяжении всего учебного 
процесса:  

–  при формировании профессиональных ком-
петенций, на основе которых разрабатываются 
профессиональные стандарты; 

–  при разработке государственных образова-
тельных стандартов на основе профессиональ-
ных стандартов;  

–  при реализации государственных образова-
тельных стандартов, направленных на получе-
ние обозначенных профессиональных компетен-
ций;  

–  при определении степени сформированности 
профессиональных компетенций в рамках вы-
бранной специальности, направления подготов-
ки [6]. 

В ФГБОУ ВО ОГУ на кафедре управления пер-
соналом, сервиса и туризма в рамках практико-
ориентированного обучения на основе проект-
ных технологий запущен проект «Профи.Тур», 
который направлен на формирование практико-
ориентированных технологий обучения, способ-
ствующих образованию у обучающихся значи-
мых для будущей профессиональной деятель-
ности качеств личности, а также знаний, умений 
и опыта, обеспечивающих в дальнейшем каче-
ственное выполнение профессиональных обя-
занностей. Целевая аудитория проекта – обуча-
ющиеся кафедры управления персоналом, сер-
виса и туризма ФГБОУ ВО Оренбургского госу-
дарственного университета направлений подго-
товки бакалавров: 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Ту-
ризм с первого по четвертый курс обучения (оч-
ная форма). 

Задачи проекта:  

–  профессиональное погружение как приклад-
ное знакомство с профессией, в ходе которого 
моделируются реальные задачи конкретного 
вида профессиональной деятельности и осу-
ществляются пробы по их разрешению; 

–  формирование у обучающихся мотивации на 
обучение и осознанной необходимости в приоб-

ретении профессиональных компетенций в про-
цессе всего времени обучения в университете;  

–  овладение навыками практической деятель-
ности в ходе решения комплекса профессио-
нальных задач и обобщения полученных резуль-
татов;  

–  приведение результатов обучения в соответ-
ствие с постоянно меняющимися требованиями 
рынка труда;  

–  участие работодателей в процессе профес-
сиональной подготовки обучающихся и др. 

В рамках проекта «Профи.Тур» разработаны 
мероприятия на основе трудовых функций, вхо-
дящих в профессиональный стандарт «Специа-
лист по организации и предоставлению турист-
ских услуг». 

Проект предполагает реализацию следующих 
направлений деятельности:  

1. Производственно-тематические экскурсии 
(ООО «Аэро-Тур» (ТурКлуб); ООО ТО «Тревел 
зон»; Центр развития туризма Оренбургской об-
ласти; ООО «Планета Туризма Плюс»; ООО 
«Наш городок»; ПК «Оренбургские пуховницы»; 
ГАУК «Оренбургский Губернаторский Историко-
Краеведческий Музей»; АНО «Туристско-
информационный центр Оренбургской области»; 
АНО «Музей В.С. Черномырдина» и др.). Посе-
щение обучающимися организаций по профилю 
подготовки позволяет развивать познавательные 
способности (внимание, восприятие, наблюда-
тельность, мышление, воображение), познако-
мить с современными организациями и профес-
сиями направления подготовки 43.03.01 Сервис, 
43.03.02 Туризм, востребованными на рынке 
труда, показать реальные рабочие места и усло-
вия, а также возможности по дальнейшему тру-
доустройству. Во время экскурсии обучающиеся 
могут представить себя в условиях организации, 
что усиливает их мотивацию к изучению специ-
альных дисциплин, способствует получению но-
вых знаний и формированию профессиональных 
компетенций. 

2. Интеллектуальные игры и образовательные 
квизы (инновационные игровые образователь-
ные технологии, применяемые в процессе пре-
подавания дисциплин профиля подготовки), поз-
воляющие обучающимся закрепить пройденный 
материал по дисциплинам учебного плана 
направления подготовки 43.03.01 Сервис, 
43.03.02 Туризм в игровой форме и стимулиро-
вать познавательную деятельность, активизиро-
вать их интерес к направлению подготовки, оце-
нить уровень сформированности профессио-
нального самоопределения. Интеллектуальная 
игра «Мы туристы или путешествие без рюкза-
ка»; Образовательный квиз «Туризм и гостепри-
имство»; Интеллектуальная игра «PRO-туризм 
знаю все»; Образовательный квиз «Технология 
продаж и продвижения турпродукта»; Туристско-
краеведческий квиз «Родной край»; Образова-
тельный квиз «Туризм и гостеприимство» и др. 
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Интерактивные технологии предполагают кол-
лективную работу обучающихся в группе, часто с 
участием преподавателя, требуют глубокой про-
работки теоретического материала, привлечения 
дополнительной информации, формирования 
аргументов и выводов. Задания квиза являются 
проблемно-ориентированными и позволяют 
сформулировать упражнения для комплексной 
проверки знаний обучающихся по дисциплинам 
направлений подготовки. Интеллектуальные 
игры позволяют не только усовершенствовать 
знания, но и развить навыки критического и ана-
литического мышления, а также умения прово-
дить аналогии между теоретическим знанием и 
действительностью. 

3. Мастер-классы и тренинги (Мастер-класс 
«Оформление и бронирование заказов клиен-
тов»; Мастер-класс «Комплектование туристской 
группы»; Мастер-класс «Особенности управле-
ния деятельностью предприятий индустрии ту-
ризма»; Тренинг «Продажа туристических услуг»; 
Тренинг «Эффективное общение с клиентами»; 
Тренинг «Работа с возражениями в офисе ту-
рагентства»; Мастер-класс «Создание экскурси-
онного маршрута по историческим местам»; Ма-
стер-класс «Продвижение турпродукта» и др.). 
Являясь одной из форм практико-
ориентированного обучения, мастер-класс пред-
ставляет собой современную технологию прове-
дения обучающих тренинг-семинаров для отра-
ботки практических навыков и умений с целью 
повышения профессионального уровня, разви-
тия творческих и личностных компетенций обу-
чающихся высшего учебного заведения, обмена 
передовым опытом, расширения кругозора и 
приобщения к новейшим областям знания.  

По итогам участия в проекте «Профи.Тур», обу-
чающиеся сдают зачет. При успешной сдаче 
зачета обучающийся получает сертификат, воз-
можность прохождения практики и последующее 
трудоустройство в компаниях-партнерах проек-
та. Реализация комплекса уникальных меропри-
ятий в рамках проекта «Профи.Тур» позволит 
обеспечить формирование конкурентоспособно-
го специалиста, обладающего достаточным 
уровнем развития компетенций, способного 
быстро адаптироваться к постоянно меняющим-
ся условиям на предприятии. Результатом при-
менения практико-ориентированной технологии 
в процессе обучения обучающихся становится 
выпускник, который наделен способностью ре-
зультативно применять в практической деятель-
ности освоенные компетенции.  

Результаты. Учитывая современный опыт, но-
вые теоретические разработки и практические 
результаты, достигнутые обучающимися кафед-
ры управления персоналом, сервиса и туризма 
при подготовке к профессиональной деятельно-
сти, можно утверждать, что применяемые фор-
мы практико-ориентированного обучения закла-
дывают фундамент профессиональных знаний, 
умений и навыков, прививают стремление к со-
вершенствованию в профессии, способствуют 
формированию ориентирующих основ профес-

сиональной деятельности в производственной 
среде. 

Планируемые результаты реализации проекта 
«Профи.Тур»: 

–  усиление практической составляющей в ходе 
обучения обучающихся за счет использования 
практико-ориентированных инструментов обуче-
ния;  

–  формирование у обучающихся знаний, уме-
ний и навыков, сохранении в памяти и воспроиз-
ведении фактов науки, понятий, правил, законов, 
теорий на практике;  

–  обеспечение обучающимися взаимосвязи 
системы теоретических знаний по изучаемым 
дисциплинам учебного плана обучающихся 
направлений подготовки бакалавров Сервис, 
Туризм и практического опыта;  

–  апробирование в ходе изучения дисциплин 
на лекционным занятиях по направлениям под-
готовки бакалавров Сервис, Туризм полученные 
знания на практике;  

–  повышение уровня профессионализма обу-
чающихся, компетентности, умения адаптиро-
ваться к быстро меняющимся условиям внешней 
среды современных хозяйствующих субъектов 
экономики сферы сервиса и туризма; 

–  формирование универсальных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся;  

–  формирование конкурентоспособных выпуск-
ников кафедры управления персоналом, сервиса 
и туризма ФГБОУ ВО Оренбургского государ-
ственного университета направлений подготовки 
бакалавров Сервис, Туризм на рынке труда.  

Заключение. Реализация проекта позволит уве-
личить количество обучающихся, принимающих 
активное участие в проекте. В дальнейшем, пла-
нируется расширить применение контрольных 
инструментов реализации проекта, к примеру, 
формирование и широкое применение практико-
ориентированных технологий современного об-
разования требует также разработки практико-
ориентированных заданий для промежуточного 
контроля знаний, которые позволяют не только 
актуализировать изученный материал, корректи-
ровать применяемые методы, но и формируют 
готовность к профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями соответствующих 
профессиональных стандартов.  

Планируется систематизация полученного в хо-
де реализации проекта теоретического и практи-
ческого материала. Ожидаемые результаты от 
реализации проекта рассчитаны на долгосроч-
ную перспективу. Реализация разработанных 
работ в рамках проекта «Профи.Тур» останется 
ключевым направлением применения практико-
ориентированных технологий в будущем, ведь 
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данный проект позволит внедрить практико-
ориентированный подход в процесс обучения 
обучающихся, который обеспечит формирование 
значимых для будущей профессиональной дея-

тельности качеств личности, а также знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих качествен-
ное выполнение трудовых функций по направ-
лению подготовки бакалавров Сервис и Туризм. 
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УТИЛИТАРНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ФОРМА КУЛЬТУРЫ 
 

Макаров А.С. 
Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация. В статье представлен анализ возникновения, характеристики западной мо-

дели культурной формы, которая была теоретически обоснована в системе И. Канта. Целью 
написания настоящей статьи является выявление и обоснование познавательно-эвристических 
способностей человека, которые, детерминированные тем или иным онтологическим характе-
ром отношений с предметно-материальным миром, способствуют возникновению и развитию 
различных форм культуры, в частности утилитарно-прагматической. Междисциплинарное по 
своему характеру исследование осуществлялось с помощью использования аналитического и 
диалектического методов, как противоположных и взаимно дополняющих способов работы с 
материалом. Итогом работы стал вывод о том, что культура, созданная на основе познаватель-
ной функции сознания, которая не может познать, сформировать систему ценностей как основу 
духовности человека, носит потребительский характер и выступает в утилитарно-
прагматической форме.  

Ключевые слова: формы культуры, потребительское отношение, априорные формы, 
трансцендентальность, социальная утилитарность, прагматизм, познание, эвристическая функ-
ция, сознание, субъект. 

 

UTILITARIAN-PRAGMATIC FORM OF CULTURE 
 

Artem S. Makarov 
Kuban State Agrarian University 

 
Abstract. The article presents an analysis of the origin and characteristics of the Western mod-

el of cultural form, which was theoretically justified in the system of I. Kant. The purpose of writing this 
article is to identify and substantiate the cognitive-heuristic abilities of a person, which, determined by 
one or another ontological nature of relations with the objective-material world, contribute to the emer-
gence and development of various forms of culture, in particular utilitarian-pragmatic. Interdisciplinary 
in nature, the research was carried out using analytical and dialectical methods as opposite and mutu-
ally complementary ways of working with the material. The result of the work was the conclusion that 
the culture created on the basis of the cognitive function of consciousness, which cannot know, form a 
system of values as the basis of human spirituality, has a consumer character and acts in a utilitarian 
and pragmatic form. 

Keywords: forms of culture, consumer attitude, a priori forms, transcendence, social utilitarian-
ism, pragmatism, cognition, heuristic function, consciousness, subject. 
 
Введение. Изучая проблему понимания культу-
ры и ее форм, следует отметить, что публика-
ции, посвященные обозначенной теме, носят, 
чаще всего, абстрактно-отвлеченный или клас-
сификационный характер. Безусловно, такие 
исследования необходимы, в частности, для 
теории и истории культуры, для определения 
места культурных артефактов в системе соци-
ально-научных отношений. Например, классиче-
ская традиция, которая характеризует форму 
культуры в ее зависимости от содержания (рели-
гиозно-мистического, культового), представлена 
исследованиями М. Вебера [1], Б. Малиновского 
[2].  

Существуют концепции, в которых культурные 
формы рассматриваются в виде различных жан-
ров искусства, научного творчества, которые по 

своему вектору воздействия на социальное про-
странство обозначены как элитарная, массовая, 
традиционно-народная (Э.В. Быкова) [3].  

По мнению О.В. Ромах, наиболее целесообраз-
ная классификация форм культуры связана с 
«личностной и предметной конфигурациями», 
взаимодействие между которыми способно объ-
яснить все многообразие «гносеологических мо-
делей» социокультурной сферы [4].  

Исследовательская значимость рассмотренных 
учений не требует дополнительных комментари-
ев, однако, в них отсутствует самый важный ас-
пект – онтологический, который выявляет и ана-
литически обосновывает саму сущность процес-
са становления форм культуры, их зависимость 
от имманентно-когнитивного потенциала созна-
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ния человека как творца и преобразователя. 
Именно с этой точки зрения, исследование, 
представленное в статье, является актуальным 
и концептуально прогрессивным, ибо выводит 
рассмотрение проблемы возникновения и разви-
тия форм культуры в «трансцендентный ноль» 
(М. Мамардашвили), тем самым, давая возмож-
ность последующим авторам возродить утра-
ченные или создать принципиально новые тра-
диции в современных условиях многополярного 
социокультурного пространства.  

Таким образом, целью написания настоящей 
статьи является выявление и обоснование по-
знавательно-эвристических способностей чело-
века, которые, детерминированные тем или 
иным онтологическим характером отношений с 
предметно-материальным миром, способствуют 
возникновению и развитию различных форм 
культуры. Основанием обозначенного исследо-
вания являются труды классиков, в которых изу-
чались онтологические качества человека, их 
формирование в различных аспектах практиче-
ской деятельности: И. Кант, С.Н. Трубецкой,                   
А.Ф. Лосев, Э.Б. Тайлор.  

Критическое осмысление представлений, каса-
ющихся характеристики культурных форм, осу-
ществляется сквозь призму творчества фило-
софски конгениальных поэтов, в частности,                        
И.В. Гете. Обозначенное в статье исследование, 
будучи междисциплинарным по своей сути, 
предполагает использование аналитического и 
диалектического методов, как противоположных 
и взаимно дополняющих способов работы с ма-
териалом. 

Обсуждение. Онтологическим основанием со-
временной культуры, направленной в своем раз-
витии на преобразование материально-
природной реальности, служит учение И. Канта, 
в котором человек рассматривается в качестве 
трансцендентального субъекта, детерминиро-
ванного познавательными способностями. Их 
формирование и развитие определяется целью, 
которая характеризует стремление субъекта, – 
удовлетворять свои психофизиологические по-
требности с помощью предметов, явлений окру-
жающего мира, являющихся благами. Ими, в том 
случае, можно распоряжаться наиболее полно, 
если получить знания о природе, на основе ко-
торого появляться возможность изменять мир, 
подстраивая его под утилитарные запросы, как 
индивидуума, так и социума. Такое абсолютизи-
рованное понимание потребительского образа 
жизни, основанного на постоянном и непрерыв-
ном образовательно-познавательном процессе, 
стало признаком классической эпохи цивилиза-
ции и одновременно источником постклассиче-
ского периода ее развития.  

Согласно философии И. Канта, сознание субъек-
та изначально ограничено чистыми формами 
созерцания – пространством и временем, в гра-
ницах которых действует функция, называемая 
трансцендентальным единством апперцепции. 

Эта функция, изначально заложенная, осу-
ществляет согласованность чувственного потока 
сознания с мыслящим, подводя многообразие 
ощущений, представлений, ассоциаций под 
единство рассудочных категорий. В своем про-
изведении «Критика чистого разума» философ, 
поясняя смысл трансцендентального единства 
апперцепции и его значение для формирования 
знания, пишет: «Если бы всякое представление 
было чуждо другим представлениям, как бы изо-
лировано и обособлено от них, то в таком случае 
никогда не возникло бы ничего подобного зна-
нию, так как знание есть целое подвергнутых 
сравнению и связанных между собой представ-
лений....» [5, с. 134]). 

По мнению И. Канта, цель, достойная всякого 
человека, – это познать действительность, кото-
рая его окружает, не случайно, первый вопрос, 
который ставит перед собой мыслитель, созда-
вая учение: «Что я могу знать?». Отвечая на 
вопрос, философ утверждает, что основанием 
познавательного процесса являются ощущения 
человека, которые, будучи разрозненными и ха-
отичными, связывают его с предметами и явле-
ниями внешней реальности. Апостериорное зна-
ние, возникающее в опоре на чувственную мо-
дальность сознания, является самым бедным, 
неполным, неистинным, зависящем от постоянно 
меняющейся действительности: «В самом деле, 
эмпирическое сознание, сопровождающее раз-
личные представления, разрознено и само по 
себе не имеет отношения к тождеству субъекта» 
[5, с. 150].  

Истинным и самостоятельно значимым является 
знание, которое формируется априорными фор-
мами, к которым относятся чистые формы со-
зерцания (пространство и время) и категории 
рассудка. Чистыми формами созерцания упоря-
дочивается чувственный поток сознания: внеш-
няя чувственность, представленная пятью орга-
нами, организуется пространством, а внутренняя 
чувственность – временем. Воспринимая с по-
мощью ощущений предмет, явление материаль-
ного мира, чувственные модальности не связаны 
между собой: ощущение формы вещи не зависит 
от ощущения ее цвета. Согласовывают эти сен-
сорные каналы, соединяют их категории рассуд-
ка, которых двенадцать. Синтезируя чувствен-
ные восприятия, эти категории формируют в со-
знании субъекта представление о предмете, 
которое впоследствии выражается понятием.  

И. Кант пишет: «Соединение многообразия во-
обще никогда не может быть воспринято нами 
через чувства и, следовательно, не может также 
заключаться в чистой форме чувственного 
наглядного представления; ведь оно есть акт 
самодеятельности силы представления, а так 
как эту силу в отличие от чувственности надо 
называть рассудком, то всякое соединение... 
[е]сть акт рассудка, который мы обозначаем об-
щим названием синтеза, чтобы этим вместе с 
тем отметить, что мы не можем представить се-
бе ничего соединенным в объекте, чего прежде 
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не соединили сами; среди всех представлений 
соединение есть единственное, которое не дает-
ся объектом, а может быть произведено только 
самим субъектом, ибо оно есть акт его самодея-
тельности, ...только благодаря рассудку, чтобы 
то ни было, дается способности представления 
как соединенное» [5, с. 148]. 

По мнению философа, понятийная форма зна-
ния является истинной, потому что базируется 
на врожденных категориях, обладающих 
надприродным статусом. В силу этого, культура, 
созданная системой различных знаний, характе-
ризуется как идеальная надстройка. Однако в 
ней отражается не реальная жизнь материаль-
ного мира, а субъективные, искаженные чув-
ственными показателями, иллюзорные пред-
ставления, построенные не на целостности вос-
приятия природной действительности, но на 
дифференцированных, отдельных, разрознен-
ных ощущениях. Сам материально-природный 
мир в своем бытии есть «вещь-в-себе», недо-
ступная чувственным модальностям и категори-
ям рассудка [6].  

Таким образом, в познавательном процессе че-
ловек как трансцендентальный субъект имеет 
дело только с явлениями физической реально-
сти, но не с миром, как он существует на самом 
деле. А задача культуры, которая строится на 
идеально-теоретических знаниях, сформирован-
ных категориями рассудка, заключается в воз-
можности ставить цели. Телеологическая функ-
ция трансцендентального субъекта должная 
осуществляться разумом, вслед за которым и 
будет двигаться рассудок, осуществляя познава-
тельный процесс и накапливая знания о мире. 
Однако, по Канту, разум, как система идей, рас-
калывается антиномиями – двумя противопо-
ложными, но логически доказуемыми суждения-
ми, поэтому познание метафизической реально-
сти, как содержание духовно-нравственных цен-
ностей, не представляется возможным. Един-
ственная цель, которая остается в рационально 
определенной воле человека, – это познавать 
мир, используя его для увеличения блага обще-
ства. 

Результаты. В итоге, культура, созданная на 
основе знаний о явлениях мира (но не на позна-
нии ценностей метафизической сферы бытия), к 
которому человек испытывает потребительское 
отношение, обладает утилитарно-прагмати-
ческой формой. Критично к такой модели знания, 
а значит, всей культуре человечества, на ней 
созданной, высказался И.В. Гете в произведении 
«Фауст»: 

«Иль вот: живой предмет желая изучить, 

Чтоб ясное о нём познанье получить, 

Учёный прежде душу изгоняет, 

Затем предмет на части расчленяет 

И видит их, да жаль: духовная их связь 

Тем временем исчезла, унеслась! 

Encheiresin naturae именует 

Всё это химия; сама того не чует, 

Что над собой смеётся» [7]. 

Вместо живой реальности, созерцание которой 
дает радость бытия, ощущение причастности 
целостности и красоте мироздания, волновав-
шей когда-то сознание первых мудрецов, чело-
вечество проживает жизнь в холодной цивили-
зации, которая лишает его творческой свободы и 
программирует на удовлетворение постоянно 
растущих и количественно, и качественно психо-
физиологических потребностей [8].  

Справедливости ради следует заметить, что И. 
Кант не был удовлетворен подобным результа-
том.  

Согласно исследованиям В.А. Жучкова, неудо-
влетворенность как отрицательный итог, объяс-
няется различением объективной и субъектив-
ной вещами в себе, которое «Кант использует 
для столь же дуалистического противопоставле-
ния теоретического и практического разума, спо-
собности познания и желания, необходимых за-
конов теоретического мышления и свободного 
закона нравственного воления. Следствием это-
го оказывается не только вполне оправданное 
различение знания и морали, науки и нравствен-
ности, познания и добродетели, но и целый ряд 
негативных сторон кантовской этики: ее фор-
мальный, безрезультатный и ригористический 
характер, противопоставляющий долг и склон-
ность, добродетель и счастье» [8, с. 39–40]. 

Выводы. Исследование, представленное в ста-
тье, свидетельствует о том, что понимание 
«культура», возникающее как результат синте-
зирующе-аналитической функции трансценден-
тальной формы мышления, обоснованное И. 
Кантом в конце XVIII в., носит формальный ха-
рактер, определенный потребительским отно-
шением человека к материально-предметной 
реальности. Не случайно приблизительно в этот 
период изменяется и смысл понятия «культура», 
введенный в исследовательское научное про-
странство С. Пуфендорфом. Ученый, юрист пи-
шет, что культура «добавляется к человеческой 
жизни из поддержки, предприимчивости и изоб-
ретений других людей» [10, с. 52–53].  

Таким образом, возникает необходимость изуче-
ния и обоснования той формы культуры, которая 
определяет онтологические качества личности, 
проявляемые в процессе нравственного отноше-
ния к реальности. 
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БАЗОВЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ С ЗАПАДОМ 
 

Малышева Е.М., Хасанова С.Г. 
Адыгейский государственный университет 

 
Аннотация. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в контексте активного распро-

странения в мире деструктивной антироссийской идеологии, востребованы неотложные меры 
по защите традиционных российских ценностей. Цель статьи заключается в обосновании необ-
ходимости защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях 
жесткого противостояния России с Западом. Методами исследования являются междисципли-
нарный, системный, анализ и синтез.  

По мнению авторов, наблюдающийся в современном мире рост различного рода угроз 
свидетельствует о противоречивом процессе формирования нового миропорядка. Отмечается, 
что через информационные сети Интернет транслируется искаженный взгляд на исторические 
факты, события в Российской Федерации и в мире, отрицается роль России в развитии мировой 
культуры, дезавуируются и полностью отрицаются имманентные гражданам России идеалы 
патриотизма, долга служения Отечеству, чести и достоинства.  

Проводится анализ стратегических документов по защите от разрушения аксиологических 
постулатов, исторически скреплявших российское общество, в частности, Указов Президента 
РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей» и «О стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации». 

К результатам исследования относится аргументация тезиса о том, что в условиях 
обострения антироссийской информационной войны и изменившихся геополитических реалий 
актуализируется задача защиты базовых традиционных духовно-нравственных ценностей рос-
сийского общества.  

Делается вывод о том, что реализация государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей призвана способствовать сбере-
жению российского многонационального и многоконфессионального народа; упрочению рос-
сийской гражданской идентичности; поддержанию мира и гражданского согласия в стране; 
укреплению правопорядка и законности. 

Ключевые слова: традиционные ценности, российские духовно-нравственные ценности, 
национальная безопасность, государственная политика, Россия, Запад, историческая память, 
национальная идея, патриотизм, русский мир. 

 

BASIC TRADITIONAL RUSSIAN SPIRITUAL AND MORAL VALUES  
IN THE CONDITIONS OF MODERN CONFRONTATION WITH THE WEST 
 

Elena M. Malysheva, Sulyeta G. Khasanova 
Adyghe State University 

 
Abstract. The relevance of the problem is due to the fact that in the context of the active spread 

of destructive anti-Russian ideology in the world, urgent measures are required to protect traditional 
Russian values. The purpose of the article is to substantiate the need to protect traditional Russian 
spiritual and moral values in the conditions of tough confrontation between Russia and the West. Re-
search methods are interdisciplinary, systemic, analysis and synthesis. 

According to the authors, the growth of various types of threats observed in the modern world 
indicates a contradictory process of the formation of a new world order. It is noted that a distorted view 
of historical facts, events in the Russian Federation and in the world is broadcast through the Internet 
information networks, the role of Russia in the development of world culture is denied, the ideals of 
patriotism, duty of service to the Fatherland, honor and dignity inherent to Russian citizens are disa-
vowed and completely denied. 
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An analysis of strategic documents is carried out to protect from destruction the axiological pos-
tulates that have historically held Russian society together, in particular, the Decrees of the President 
of the Russian Federation «On approval of the Fundamentals of State Policy for the preservation and 
strengthening of traditional Russian spiritual and moral values» and «On the national security strategy 
of the Russian Federation». 

The results of the study include the argumentation of the thesis that in conditions of aggravation 
of the anti-Russian information war and changed geopolitical realities, the task of protecting the basic 
traditional spiritual and moral values of Russian society is becoming more urgent. 

It is concluded that the implementation of state policy to preserve and strengthen traditional 
spiritual and moral values is intended to contribute to the preservation of the Russian multinational and 
multi-religious people; strengthening Russian civic identity; maintaining peace and civil harmony in the 
country; strengthening law and order. 

Keywords: traditional values, Russian spiritual and moral values, national security, public poli-
cy, Russia, the West, historical memory, national idea, patriotism, Russian world. 
 
Введение. Проблемы патриотизма, важности 
сохранения исторической памяти о духовно-
нравственных истоках как базовых основ едине-
ния российских народов неоднократно поднима-
лись и ставились на государственном уровне, в 
том числе, в тексте ежегодных посланий Феде-
ральному Собранию РФ Президента В.В. Путина.  

Задача сохранения стратегических приоритетов, 
инструментов и механизмов реализации повест-
ки устойчивого развития России с учётом совре-
менных вызовов, представляется нам весьма 
злободневной и актуальной.  

Через информационные сети Интернет про-
странства распространяется искажённый взгляд 
на исторические факты и события, происходя-
щие в Российской Федерации и в мире. Актуаль-
ной представляется задача дальнейшего разви-
тия форм, сил и средств для противостояния 
искажению истории, идеологии и политики со-
временного российского государства. В контек-
сте активного распространения в мире деструк-
тивной антироссийской идеологии востребованы 
неотложные меры по защите традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей.  

Напомним известный Указ Президента РФ от                       
09 ноября 2022 г., в соответствии с которым 
утверждены Основы государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей. В 24 
пункте «Цели и задачи государственной полити-
ки» отмечается, что они «включают укрепление 
гражданского единства, межнационального и 
межрелигиозного согласия на основе объединя-
ющей роли традиционных ценностей, а также 
сохранение исторической памяти и противодей-
ствие попыткам фальсификации истории» [1]. 

Основным инструментом достижения постав-
ленных задач, актуализированных современны-
ми изменившимися геополитическими реалиями, 
названо «совершенствование законодательства 
и норм права на всех уровнях власти». Отдельно 
в этом стратегическом документе подчёркивает-
ся задача ответственности за реализацию госу-
дарственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных духовно-нравственных цен-
ностей российского общества. 

Результаты. Обсуждение. Перед органами 
власти и обществом стоит сложная задача фор-
мирования норм высокой нравственности у рос-
сийской молодёжи, от которой зависит будущее 
страны. Не является секретом, что после разва-
ла СССР, в условиях постсоветского транзита, в 
российском социуме появились новые проблемы 
и вызовы, лоббируемые усиливающейся анти-
российской риторикой и политикой агрессивного 
Запада. В сознание российской молодёжи 1990-х 
годов внедрялись разрушающие морально-
психологическое состояние «новые» ценностные 
ориентиры, вытеснялись или приобретали иска-
жённую разрушительную коннотацию смыслов и 
терминов, обозначающих такие понятия как 
честь, нравственность, долг, духовность, защита 
Родины. Память о единении народа, его спло-
чённости в защите Родины периода Великой 
Отечественной войны как основы Победы стала 
основой национальной гордости современной 
России за СССР страну, победившую фашизм. 

Беззаветное служение советского народа Оте-
честву, проявленное в 1941–1945 годах, богатое 
духовное наследие Великой Победы должно 
использоваться в патриотическом воспитании 
современной молодёжи и изучаться на всех 
уровнях исторического образования, обеспечи-
вая преемственность поколений. Примеры вы-
полнения долга по защите Родины, показ подви-
га на фронтах и в тылу способствуют формиро-
ванию социальной ответственности современ-
ной российской молодёжи, её патриотическому 
воспитанию на основе подвига советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 

Изучение и пропаганда истории победителей в 
Великой Отечественной войне, всемирного об-
щецивилизационного исторического значения 
роли Советского Союза в низвержении нацизма 
как угрозы всему человечеству, должны рас-
сматриваться как духовно-нравственная обще-
ственная ценность социально-исторической па-
мяти современного российского общества. 

Наблюдающийся в современном мире рост раз-
личного рода угроз свидетельствует о противо-
речивом процессе формирования нового миро-
порядка. Ответственность за выполнение по-
ставленных задач, разработку планов мероприя-
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тий и контроль за их реализацией, а также по-
стоянный мониторинг исполнения требований 
стратегического документа возложен Президен-
том на органы государственной власти. Принято 
решение периодически, не реже, чем один раз в 
шесть лет пересматривать и корректировать 
принятую и утверждённую государственную по-
литику. 

В названном выше Указе Президента РФ пере-
числены не только традиционные ценности, но и 
обозначены разрушающие их угрозы. Отмечает-
ся, что идеологическое и психологическое воз-
действие на граждан России ведёт к насаждению 
разрушительной системы идей, искажается па-
мять, включая признанные мировым сообще-
ством исторические достижения и победы рос-
сийского государства и общества, в первую оче-
редь, в ХХ столетии. Экстраполируемая на со-
временное молодое поколение граждан России 
западная и американская политика, оказывает 
на неё идеологическое и психологическое воз-
действие деструктивного характера. 

В информационном пространстве отрицается 
роль России в развитии мировой культуры, дез-
авуируются и полностью отрицаются имманент-
ные гражданам России идеалы патриотизма, 
долга служения Отечеству, чести и достоинства. 
Вместо этого, внедряется чуждая система псев-
доценностей, в том числе, разрушающих рос-
сийские складывавшиеся веками традиции и 
нравственные устои семейных отношений, ве-
дётся пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений, культивируется эгоизм и индивидуа-
лизм, вместо показа созидательного труда, куль-
тивируется безнравственность и вседозволен-
ность. В условиях постсоветского транзита в из-
менившихся геополитических реалиях, фактиче-
ски, начался передел мира и разрушение сло-
жившихся после победы СССР над нацистской 
Германией и её сателлитами отношений России 
и стран Европы. Подвиг народа в Великой Оте-
чественной войне, столь активно сегодня под-
вергающийся в Европе аберрации, должен 
остаться в памяти поколений.  

Не случайно Президент РФ сделал акцент на 
качественном улучшении исторического образо-
вания. На основе истории, формируется нацио-
нальное сознание и закладывается база консо-
лидации общества. Духовно-нравственные 
ценности как основа российской идеологии 
находятся в противостоянии вызовам совре-
менного мира. 

Актуализируется и приобретает стратегическое 
значение цель распространять и культивировать 
уважительное отношение к российской истории, 
формировать представления о складывавшихся 
столетиями культурных традициях и духовно-
нравственных ценностях народов России. В со-
ветский период истории наша страна получила 
признание как одна из ведущих мировых держав 
со своим уникальным культурным духовно-
нравственным кодом.  

Востребованной стала задача на государствен-
ном уровне разработать основополагающие по-
стулаты воспитания гражданственности и патри-
отизма российской молодёжи и в целом обще-
ства. 

В современных геополитических реалиях актуа-
лизируется задача разработки государственной 
политики на базовых принципах традиционных 
российских духовных ценностей, обновлённой с 
учётом сложившегося опыта. Президент РФ не 
раз обращает внимание на такие нравственные 
ориентиры, которые исторически формировали 
базовые черты российских граждан, такие свой-
ства менталитета, которые сохранялись и разви-
вались от поколения к поколению, формируя 
единый культурный код страны, позволявший в 
самых сложных условиях сохранять гражданское 
единение, особенно в условиях угрозы нашему 
суверенитету.  

24 февраля 2022 г. Президент РФ оценил пози-
цию антироссийски настроенных представителей 
Европы: «… До последнего времени не прекра-
щались попытки использовать нас в своих инте-
ресах, разрушить наши традиционные ценности 
и навязать нам свои псевдоценности, которые 
разъедали бы нас, наш народ изнутри, те уста-
новки, которые они уже агрессивно насаждают в 
своих странах и которые прямо ведут к деграда-
ции и вырождению, поскольку противоречат са-
мой природе человека. Этому не бывать, нико-
гда и ни у кого этого не получалось. Не получит-
ся и сейчас» [2]. 

Подобная ситуация и тенденция её продвижения 
актуализирует российскую государственную по-
литику по сохранению и укреплению традицион-
ных ценностей, в первую очередь, в сфере обра-
зовательной и воспитательной работы с моло-
дёжью. Одновременно повышаются требования 
к эффективности деятельности органов власти, 
как на федеральном, так и региональном и му-
ниципальном уровнях. 

Поиск ответа на вопрос: как противостоять но-
вым внешним угрозам оппонентов России, пре-
следующих цель её ослабления, имеет конкрет-
ный геополитический контекст.  

Достоверные знания о России начинается с 
оценки её роли и вклада в развитие мировой 
цивилизации, подвергающейся искажению в гео-
политической ситуации современного мира.  

Наблюдающаяся и набирающая обороты фаль-
сификация российской истории, начиная с про-
исхождения древнерусского государства, как 
известно, направлена на снижение авторитета 
России как суверенного государства. Объедини-
тельные процессы создания государства, тыся-
челетняя история собирания русских земель 
способствовали формированию такое полиэтно-
конфессиональное российское пространство, в 
котором сформировался менталитет населяю-
щих страну народов.  
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Отвечая на вопрос об отличии российского 
национального характера от остальных, Прези-
дент России напомнил об историческом периоде 
раздробленности Руси, «которая привела к тому, 
что с запада подходили одни завоеватели, с во-
стока другие, и народ страдал сотни лет, такое 
не забывается. На других территориях, в других 
странах далеко не везде люди проходили через 
такие испытания» [3].  

Россия, занимая после развала СССР 1/8 часть 
планеты с четырьмя процентами населения 
Земли, обладает почти 40 % мировых запасов 
нефти, газа, ископаемых, других ресурсов и при-
родных богатств. Развернувшаяся и набираю-
щая обороты антироссийская информационная 
война ведётся против России агрессивным За-
падом за сырьё и устранение реального конку-
рента. Говоря о необходимости защиты тради-
ционных духовно-нравственных ценностей рос-
сийского общества, нельзя обойти вниманием 
проблему «Русского мира». Специалисты утвер-
ждают, что российская диаспора является одной 
из значительных в мире по численности: количе-
ство русских, живущих за рубежом, примерно 
соответствует нынешнему населению нашей 
страны. Значительная доля русскоговорящих 
проживает в Канаде, Монголии, Швеции, США и 
других странах Европы. Идеология «Русского 
мира» призвана объединить всех тех, кто чув-
ствует себя частью России или просто интересу-
ется нашей культурой.  

Также, отметим, что русский язык – один из ше-
сти рабочих языков ООН. От 50 % до 95 % жите-
лей Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, Латвии и других 
стран являются русскоговорящими.  

В Концепции внешней политики РФ отмечено, 
что стратегические цели внешней политики РФ 
осуществляется посредством выполнения таких 
задач, как усиление значимости России в миро-
вом гуманитарном пространстве и укрепление 
позиций русского языка в мире; а также сохране-
нием многовековых цивилизационных и духов-
ных связей с народами СНГ [4].  

В 2022 г. создан Фонд «Русский мир», учредите-
лями которого стали МИД и Министерство про-
свещения России. В сформулированной цели 
Фонда прописана задача популяризации русско-
го языка как национального достояния России и 
важного элемента мировой культуры, обозначе-
на необходимость поддержки программ изучения 
русского языка за рубежом [5]. 

В условиях обострения информационного проти-
воборства, мы наблюдаем фальсификацию 
идеологии «Русского мира». 10 мая 2022 г. на 
сайте британской газеты «The Telegraph» появи-
лась статья польского премьер-министра М. Мо-
равецкого под одиозным названием «Чудовищ-
ная идеология русских должна быть уничтоже-
на». Говоря о политике Кремля, его официаль-

ной идеологии и о поддержке этой идеологии в 
обществе, польский премьер призывает «иско-
ренить «русский мир как раковую опухоль». 
Идеология «Русского мира» названа эквивален-
том коммунизма и нацизма XX века. Он позволя-
ет себе «умозаключение», что во время парада в 
честь окончания Второй мировой войны Влади-
мир Путин вновь представил миру мифологию 
победы России над нацизмом, игнорируя тот 
факт, что, хотя Красная армия и победила 
нацистскую Германию, она принесла рабство 
многим народам Центральной и Восточной Ев-
ропы. «Мы не должны питать иллюзий. Это не 
безумие, а продуманная стратегия, которая уже 
открыла ворота для геноцида. «Русский мир» ... 
разъедает не только большую часть российского 
общества, но и представляет смертельную угро-
зу для всей Европы. Поэтому недостаточно под-
держивать Украину в ее военной борьбе против 
России. Мы должны полностью искоренить эту 
новую, чудовищную идеологию». Это однознач-
но понимается нами как призыв к этническим 
чисткам в отношении русских, а также как откро-
венное свидетельство русофобии и стремление 
искоренить нравственные идеалы русского 
народа [6]. Пресс-секретарь Президента РФ 
назвал заявление М. Моравецкого «квинтэссен-
цией ненависти к русским» [7].  

02 июля 2021 года Президентом России В.В. Пути-
ным подписан Указ № 400 «О стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации». 
Задача защиты традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, культуры и ис-
торической памяти, объединённые в одном пунк-
те, включена в отдельный раздел «Обеспечение 
национальной безопасности», в котором подчёр-
кивается, что в современном переживающем 
трансформации мире на фоне динамичного раз-
вития информационных систем возрастают ре-
альные угрозы безопасности: «Деструктивные 
силы за рубежом и внутри страны предпринима-
ют попытки использования объективных соци-
ально-экономических трудностей в Российской 
Федерации в целях стимулирования негативных 
социальных процессов, обострения межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов, 
манипулирования в информационной сфере. На 
фоне сохраняющихся в Российской Федерации 
социально-экономических проблем, растёт по-
требность общества в повышении эффективно-
сти государственного управления, обеспечении 
социальной справедливости». В Указе отмечено, 
что «только гармоничное сочетание сильной 
державы и благополучия человека обеспечит 
формирование справедливого общества и про-
цветание России. Для этого необходимы согла-
сованные действия по реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов Российской Фе-
дерации, направленные на нейтрализацию 
внешних и внутренних угроз и создание условий 
для достижения национальных целей развития» 
[8].  

Определение понятия «культурные ценности» 
дано в 3 статье Основ законодательства Рос-
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сийской Федерации о культуре, принятых зако-
ном РФ от 09 октября 1992 года № 3612-1 и зву-
чит следующим образом: Это «нравственные и 
эстетические идеалы, нормы и образцы поведе-
ния, языки, диалекты и говоры, национальные 
традиции и обычаи, исторические топонимы, 
фольклор, художественные промыслы и ремес-
ла, произведения культуры и искусства, резуль-
таты и методы научных исследований культур-
ной деятельности, имеющие историко-
культурную значимость здания, сооружения, 
предметы и технологии, уникальные в историко-
культурном отношении территории и объекты» 
[9]. 

Святая к Родине любовь поколения победителей 
и оставленное ими духовное наследие верности 
долгу в защите Отечества должно стать основой 
патриотического воспитания современной моло-
дёжи. Это наследие, положенное в основу нрав-
ственного воспитания российской молодёжи, 
должно стать инструментом преодоления угрозы 
разрушения традиционных ценностей через де-
структивное идеологическое воздействие агрес-
сивного Запада, активно внедряющего не имма-
нентную и чуждую нам систему «псевдоценно-
стей», эгоизма и индивидуализма, лоббирование 
рядом отдельных зарубежных средств массовой 
информации и массовых коммуникаций полити-
ческого экстремизма – нацизма.  

В контексте обозначенной темы сохранение Па-
мяти о вкладе СССР в Победу как актуальной 
задачи российского исторического просвещения, 
необходимо сделать акценты и обозначить такие 
ключевые положения концепции, как: Россия – 
правопреемница СССР и холодная война не за-
вершилась с развалом СССР, она приобрела 
большую интенсивность в современных услови-
ях консолидации агрессивного запада в противо-
стоянии с РФ, что ставит новые задачи перед 
всей системой российского образования. 2023 
год – год 80-летия битвы за Кавказ, Сталинград-
ской и Курской битв. В этом контексте обуслов-
лено возрастание роли Памяти об источниках 
Победы в формировании идентичности граждан 
РФ с опорой на патриотизм. О вкладе народов 
СССР в низвержение нацизма свидетельствует 
статистика: 6 тыс. км протяжённости советского 
«восточного» фронта, на котором были ликвиди-
рованы каждые 7 из 10 воевавших солдат вер-
махта.  

Менталитет защитников Отечества, «святая к 
Родине любовь», как сказал поэт, рождала неви-
данный в истории героизм по сравнению с за-
хватчиками и оккупантами. Уже 22 июня совет-
ские лётчики совершили 16 воздушных тара-
нов... Подвиг Матросова повторили 470 человек.  

Сегодня мы являемся объектом мощной анти-
российской кампании по аберрации памяти о 
вкладе СССР в Победу над германским нациз-
мом и его сателлитами. Не случайно Президент 
РФ сделал акцент на качественном улучшении 
исторического образования. На основе истории, 

особенно экстремальных условий периода Вели-
кой Отечественной войны, формируется нацио-
нальное сознание и закладывается база консо-
лидации российского общества. Духовно-
нравственные ценности как основа российской 
идеологии находятся в противостоянии вызовам 
современного мира.  

Необходимо разработать и внедрить в образо-
вательную сферу всех уровней концепцию цен-
ностно-смысловых составляющих идеи патрио-
тизма, используя наработанный советский опыт, 
доказавший свою эффективность. Это востребо-
вано, в первую очередь, молодёжной аудитори-
ей в процессе её социализации и интеграции в 
современные непростые реалии. 

В этой концепции Память о подвиге советских 
народов в Великой Отечественной войне, столь 
активно сегодня подвергающийся в Европе 
аберрации, должна занимать ключевую позицию 
и остаться в памяти поколений.  

Как показывают социологические исследования, 
в основе идентичности граждан современной 
России и духовной основе его консолидации бы-
ла и остаётся гордость за вклад СССР в победу 
над Третьим рейхом и его союзниками.  

Заключение. Следует согласиться с мнением о 
том, что «многие документы стратегического 
планирования до сих пор не приведены в соот-
ветствие ни с обновлённой в 2020 году Консти-
туцией, ни с новой редакцией Стратегии нацио-
нальной безопасности. Каждый такой акт требу-
ет отдельного анализа на предмет внесения не-
обходимых изменений» [10].  

Таким образом, сегодня в условиях жёсткого 
противостояния России с Западом значительно 
возрастает необходимость защиты традицион-
ных российских духовно-нравственных ценно-
стей.  

Реализация государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных духовно-
нравственных ценностей призвана способство-
вать:  

–  во-первых, сбережению российского много-
национального и многоконфессионального 
народа;  

–  во-вторых, упрочению российской граждан-
ской идентичности;  

–  в-третьих, поддержанию мира и гражданского 
согласия в стране;  

–  в-четвертых, укреплению правопорядка и 
законности.  

Рассматриваемые аспекты базовых традицион-
ных российских духовно-нравственных ценно-
стей приобретают широкий социокультурный 
формат и общественное значение и становятся 
значимым условием сохранения российской гос-
ударственной безопасности.  
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ:  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ УСТАНОВОК В ОБЩЕСТВЕ 

 

Олешкевич Т.А. 
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт 

 
Аннотация. Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и межкон-

фессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной работы по раннему пре-
дупреждению возникновения любых проявлений экстремизма. Экстремизм несет в себе гло-
бальную угрозу мирной жизни сообществ, ставит преграды на пути развития государства, под-
рывает устои внутренней и международной стабильности, поэтому во всем мире заметно вырос 
интерес к профилактике экстремизма, в первую очередь, в сфере межэтнических и межрелиги-
озных отношений. 

Россия – многонациональное, многоконфессиональное государство и недооценивать, а, 
тем более, игнорировать проблемы обострения межнациональных, межэтнических и межрели-
гиозных отношений недопустимо и крайне опасно. Для успешной профилактики экстремизма 
органам государственной и муниципальной власти необходимо владеть знаниями, умениями и 
навыками в сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений и на ос-
нове комплексных знаний осуществлять грамотные действия, обеспечивающие в регионах 
страны в целом политическую стабильность и правопорядок. Особую опасность сегодня пред-
ставляет формирование так называемой «идейной платформы» националистических сил в со-
ставе международных экстремистских и террористических организаций, нацеленных на идею 
административно-территориальных изменений в регионах, на потуги нарушения территориаль-
ной целостности России. 

Этнические конфликты перестали быть внутренним делом отдельных государств, они 
охватывают большие массы людей, различные этнонациональные и конфессиональные группы 
и общности могут представлять реальную угрозу стабильности полиэтнических государств, де-
мократическим условиям общества, правам и свободам человека, ведут к формированию экс-
тремистских установок в обществе. 

В статье уточнено понятие и сущность межэтнического конфликта, проведен анализ при-
чин его возникновения, определены способы их урегулирования и предотвращения, исследова-
ны причины современных межнациональных конфликтов, порожденных условиями их накопле-
ния и причины, вызванные реформированием общества, новыми механизмами межнациональ-
ных отношений, осмыслено состояние институциональных факторов в механизмах разрешения 
межнациональных конфликтов, представлено содержательное многообразие и кумулятивный 
характер межнациональных конфликтов в современном российском обществе. 

Ключевые слова: общество, нация, государство, межнациональные отношения, межэт-
нические конфликты. 

 

INTERETHNIC CONFLICTS:THE FORMATION  
OF EXTREMIST ATTITUDESIN SOCIETY 

 

Tatiana A. Oleshkevich 
Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute 

 
Abstract. Understanding the essence of extremism, the characteristics of interethnic and inter-

faith relations in society is necessary for effective work on early prevention of the occurrence of any 
manifestations of extremism. Extremism poses a global threat to the peaceful life of communities, puts 
obstacles in the way of state development, and undermines the foundations of internal and interna-
tional stability, therefore, interest in the prevention of extremism has noticeably increased all over the 
world, primarily in the field of interethnic and interreligious relations. 

Russia is a multinational, multi-religious state and it is unacceptable and extremely dangerous 
to underestimate, let alone ignore, the problems of aggravated interethnic, interethnic and interreli-
gious relations. To successfully prevent extremism, state and municipal authorities need to have 
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knowledge, skills and abilities in the field of regulating interethnic and interfaith relations and, on the 
basis of comprehensive knowledge, carry out competent actions that ensure political stability and law 
and order in the regions of the country as a whole. A particular danger today is the formation of the so-
called «ideological platform» of nationalist forces within international extremist and terrorist organiza-
tions, aimed at the idea of administrative and territorial changes in the regions, at attempts to violate 
the territorial integrity of Russia. 

Ethnic conflicts have ceased to be the internal affairs of individual states; they involve large 
masses of people; various ethno-national and religious groups and communities can pose a real threat 
to the stability of multi-ethnic states, the democratic conditions of society, human rights and freedoms, 
and lead to the formation of extremist attitudes in society. 

The article clarifies the concept and essence of interethnic conflict, analyzes the causes of its 
occurrence, identifies ways to resolve and prevent them, examines the causes of modern interethnic 
conflicts generated by the conditions of their accumulation and the causes caused by the reform of 
society, new mechanisms of interethnic relations, and comprehends the state of institutional factors in 
the mechanisms resolution of interethnic conflicts, presents the substantive diversity and cumulative 
nature of interethnic conflicts in modern Russian society. 

Keywords: society, nation, state, interethnic relations, interethnic conflicts. 
 
Введение. Под национальным конфликтом при-
нято понимать вид социального конфликта, осо-
бенностью которого является переплетение со-
циально-этнических и этносоциальных факторов 
и противоречий. Предметом конфликта могут 
быть как территории проживания, на которых 
возникает спор между различными этническими 
группами, так и различные элементы правового 
статуса представителей той или иной нацио-
нальности, их права. 

Обсуждение. Результаты. Межэтническими 
конфликтами являются конфликты между груп-
пами или представителями разных этносов. Они 
обусловлены неприязнью, враждой, противосто-
янием интересов, враждебными действиями по 
отношению друг к другу [3].  

М.К. Магомедов раскрывает межэтнический 
конфликт в качестве модели противостояния как 
внутри государства, так и между представителя-
ми различных государств, когда мотивами дей-
ствий хотя бы одной стороны является этниче-
ский признак или представительство этнической 
группы [8]. 

А.В. Грачев и Т.М. Овчинникова считают этниче-
ский конфликт политическим явлением, что обу-
славливает применение политических способов 
и методов в разрешении возникших проблем 
культурного, социально-экономического, языко-
вого характера [5].  

А.В. Ковалева считает этнический конфликт од-
ним из этапов этнической напряженности, к ко-
торым также относятся споры, разногласия, про-
тиворечия и другие проблемы [6]. 

Сегодня национальная среда в российском об-
ществе иногда противоречива и враждебна. 
Прослеживаются деструктивные проявления 
радикальных, террористических и экстремист-
ских настроений. Экстремистская конфликтоло-
гия характеризуется, как: 

–  имеющая предельную форму насилия;  

–  отказ от разрешения конфликта при помощи 
компромисса;  

–  отрицание имеющихся стереотипов поведе-
ния конфликтного и неконфликтного характера 
[4]. 

Этнические конфликты напрямую связаны с эко-
номической ситуацией, поскольку этнические 
территориальные претензии будут тем больше, 
чем лучше развит регион, чем больше запасы 
полезных ископаемых, чем более плодородны 
почвы, и других экономических факторов. При-
чины межэтнических конфликтов с территори-
альными претензиями могут лежать в стремле-
нии повысить статус за счет расширения терри-
тории или, наоборот, выхода из состава государ-
ства при злоупотреблении правом на самоопре-
деление. 

Этнические конфликты обусловлены и имуще-
ственным расслоением населения, большим 
отрывом в доходах населения. Человек воспри-
нимает национальные стереотипы, которые за-
тем на протяжении жизни воспроизводит из под-
сознания. Как отмечают исследователи, межэт-
нические конфликты обусловлены следующими 
особенностями бессознательного: алогичностью, 
эмоциогенностью, символизмом, слабым влия-
нием рациональных аргументов [4].  

Как правило, этнические конфликты основаны на 
религиозных, языковых, ценностных различиях, 
т.е. являются социокультурными. Такие кон-
фликты опасны, поскольку они порождают соци-
ально-политическую нестабильность. На основе 
анализа этнических конфликтов можно опреде-
лить признаки, объединяющие людей в нацио-
нальные сообщества:  

–  этническая солидарность, предпочтение 
представителей своего этноса;  

–  защита территории проживания своей этни-
ческой группы;  

–  игнорирование потребностей других групп 
населения, живущих на территории проживания 
этноса. 
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Этнический конфликт может выполнить кон-
структивную и деструктивную функции. 

А.С. Кривцов и Е.В. Галкина к конструктивной 
функции конфликта относят последующее ре-
шение этнической проблемы, адаптируемость 
этноса. Деструктивная функция заключается в 
возможном разрушении государственности [8]. 

По мнению М.М. Шахбановой, этнический кон-
фликт имеет следующие стадии: 

–  формирование скрытых противоречий;  

–  выход в открытую фазу, образование лиде-
ров;  

–  разделение на либеральное и экстремист-
ское течения;  

–  открытое противостояние, вплоть до воору-
женной борьбы; 

–  отказ от противостояния;  

–  проведение переговоров;  

–  решение конфликта [12]. 

Противоречия могут сформироваться в социаль-
но-политической, экономической сферах; они 
связаны с потребностями этноса, образовавших-
ся в результате культурно-исторического разви-
тия. На фоне усиления межэтнического кон-
фликта растет этноцентризм, свойственный эт-
ническому самосознанию, быстрее распростра-
няются негативные этнические стереотипы, 
оформляется националистическая идеология. 
Реализация мер, разрешающих конфликтную 
ситуацию, наличие различных моделей выхода 
из конфликта и выбор наиболее приемлемой 
завершают этнический конфликт. 

Решение этнических конфликтов затруднитель-
но, поскольку трудно найти компромиссные ва-
рианты, которые будут устраивать стороны кон-
фликта, особенно нематериального характера, 
например, получение рычагов политического 
влияния, повышение социального статуса. Уси-
ление конфликта связано с миграционными про-
цессами, отрицательно влияющими на устойчи-
вость этнических отношений. 

В российской научной литературе межэтниче-
ские конфликты разделяют на: 

–  стереотипные – срытые конфликты, где этни-
ческая мотивация пока не вышла на поверх-
ность, происходит формирование и кристалли-
зация образа врага. К таким относится большин-
ство конфликтов на Северном Кавказе; 

–  идейные – уточняются политические требо-
вания сторон, узаконивается насилие, которое 
обосновано благими целями – объединение 
нации, возвращение потерянной территории, 
восстановление исторической справедливости; 

–  действенные – осуществление сторонами 
конкретных действий, акций, направленных на 
борьбу за свои интересы [13]; 

Если в основе этнического конфликта лежат це-
ли, поставленные их участниками, можно выде-
лить [9]; 

–  институциональные конфликты союзных рес-
публик, которые приобрели характер борьбы за 
независимость; 

–  конфликты в союзных республиках, автоно-
миях, приобретшие характер борьбы за получе-
ние или повышение статуса территориального 
образования; 

–  межгрупповые конфликты, сопровождающие-
ся столкновениями представителей групп, как 
правило, зону конфликта активно покидает 
национальная община; 

–  территориальные конфликты между этниче-
скими группами за право на определенную тер-
риторию. 

Заключение. На основании изложенного, мы 
можем сделать вывод о том, что эффективная 
борьба с проявлениями экстремизма, обуслов-
ленными межэтническими противоречиями, не-
возможна без проведения комплексной целена-
правленной работы государства по предупре-
ждению и разрешению межэтнических конфлик-
тов. 
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Аннотация. Развитие инновационной экономики нуждается в социоструктурных основа-

ниях, таких как сбалансированная институциональная экосистема. В статье обосновывается, 
что, в этом контексте, институт образования принципиально важен. Ведь от специалистов тре-
буются не только знания теоретических основ, но и умения применять их на практике. Деловая 
игра как один из активных методов обучения демонстрирует высокую эффективность в форми-
ровании профессиональных навыков у студентов экономических специальностей. Через этот 
метод студенты получают возможность взаимодействовать в различных экономических ситуа-
циях, принимая решения и оценивая их последствия. Деловые игры стимулируют критическое 
мышление, аналитические способности и навыки принятия решений. В статье представлены 
результаты опроса, который был проведен среди студентов экономических специальностей 
различных вузов. В тексте обосновывается, что деловые игры способствуют развитию практи-
ческих навыков необходимых для развития инновационной экономики. Доказывается, что в со-
временной педагогике одним из перспективных направлений исследований является изучение 
игры как элемента образовательного процесса. Представленное исследование находится на 
стыке социологии и педагогики.  

Ключевые слова: инновационная экономика, социальная система, методы обучения ин-
новационным практикам, деловая игра, социальные институты, образовательные практики. 
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Введение. Повышение качества образования – 
это та задача, которая не устаревает со време-
нем, несмотря на многочисленные исследова-
ния в области педагогики, а также, на успехи в 
совершенствовании организации учебного 
процесса.  

Общество подлежит интенсивным по своей ди-
намике изменениям, меняется характер взаимо-
действия человека с информацией, отношение к 
знанию, отдельные культурные ценности, свя-
занные с образовательным процессом.  

Меняется уровень требований, предъявляемых 
обществом к образовательной системе и, одно-
временно с этим, меняются характеристики че-
ловека, выступающего в роли объекта образова-
тельной деятельности. Эти процессы вписыва-
ются в общий контекст повышения динамики 
социальных изменений.  

Меняется темп времени, на что указывается в 
публикациях на стыке социологии и социальной 
философии [8; 9]. 

 Основная проблема в выработке методологии 
измерения скорости социальных изменений со-
стоит в том, что, во-первых, в обществе реали-
зуется широкий спектр трансформационных 
процессов, динамика которых должна быть оце-
нена и обобщена, и, во-вторых, сами по себе 
общественные трансформации имеют как коли-
чественную, так и качественную определен-
ность. В первом случае, сам по себе, процесс 
измерения уровня реализуемых, в определен-
ный момент времени трансформаций, реализу-
ется через оценку количественных показателей 
определенного аспекта общественных отноше-
ний. Так, например, может быть оценено изме-
нение уровня ВВП, снижение или повышение 
уровня миграционных процессов, рост или сни-
жение уровня информационного обмена, реали-
зуемого членами общества и т.д.. Вместе с тем, 
при попытке измерения уровня качественных 
изменений, происходящих в обществе, возника-
ет закономерная проблема, связанная с тем, в 
опоре на какие критерии может быть произведе-
на подобного рода оценка. 

Столь серьезные трансформационные процессы 
определяют то, что отдельные образовательные 
практики, широко и успешно применяемые на 
протяжении десятилетий, устаревают, что опре-
деляет высокую актуальность разработки новых, 
более эффективных применительно к той ситуа-
ции, которая имеет место на данный момент.  

Современное российское общество нуждается в 
соответствии темпам институционального разви-
тия мировой системы. Наиболее маркерным ат-
рибутом преимущества, на сегодня, является 
экономическое превосходство. Оно все меньше 
зависит от ресурсов и их добычи. Общество 
нуждается в инновационных экономических мо-
делях. В этой связи, актуальность совершен-
ствования образовательных технологий обрета-
ет новую актуальность.  

Мы полагаем, что усовершенствование методик 
преподавания студентам экономических специ-
альностей позволит развить их конкурентный 
потенциал.  

В настоящей статье представлены результаты 
исследования «Деловая игра как метод развития 
конкурентного потенциала инновационной эко-
номики у студентов экономических специально-
стей». В исследовании участвовали 300 студен-
тов, прошедших обучение с применением дело-
вых игр, и 300 студентов, изучавших экономику 
традиционными методами. Результаты показа-
ли, что 85,5 % студентов, прошедших обучение с 
применением деловых игр, оценили свои прак-
тические навыки как «выше среднего» или «от-
личные». Тогда как в контрольной группе, такой 
ответ дали лишь 45,3 %. 

Смысл исследования заключается в оценке воз-
действия метода обучения, а именно деловой 
игры, на развитие конкурентного потенциала 
студентов. Для определения объема выборки 
использовалась формула Ямане. Это позволило 
установить необходимое количество респонден-
тов (на основе этой формулы и уровня доверия в 
95% было решено опросить 600 студентов: 300 
прошедших обучение с применением деловых 
игр и 300 - контрольная группа). Мы полагаем, 
что результаты исследования могут быть инте-
ресны как в рамках инновационной педагогики, 
так и социологии. 

Исходным тезисом является тот факт, что про-
блема внедрения игровых методик в образова-
тельный процесс может быть рассмотрена с точ-
ки зрения перспектив, открывающихся в резуль-
тате его осуществления, так и с точки зрения 
проблем и ограничений, связанных с примене-
нием игрового подхода к обучению студентов 
вузов. Также существует проблема недостаточ-
ной гибкости современной образовательной си-
стемы как одного из оснований возникновения 
затруднений по внедрению игровых методик в 
образовательную деятельности.  

Результаты. Изучая феномен обучения, иссле-
дователи и педагоги веками искали наиболее 
эффективные методы преподавания. Одной из 
острых проблем современного образования яв-
ляется некоторое «охлаждение» учащихся к об-
разовательному процессу. С точки зрения соци-
альных статусов и ролей, возможность обучения 
в высшем учебном заведении является привиле-
гией, достигнутой студентами, благодаря подго-
товке к вступительным испытаниям, и это пред-
полагает наличие сильной мотивации учащихся 
к достижению успехов в учебной деятельности. 
При этом доступ к лекциям квалифицированных 
преподавателей также является серьезной воз-
можностью для получения необходимого набора 
знаний для освоения специальности. Однако 
если рассмотреть современную практику педаго-
гической деятельности в высшей школе, обна-
руживается серьезная проблема, связанная с 
тем, что мотивация студентов к учебной дея-
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тельности в ряде случаев является слабой, не-
достаточной [4]. В условиях современного обра-
зовательного процесса, акцентирующего внима-
ние на практические навыки, особое значение 
приобретают деловые игры. По мнению класси-
ков [11; 12; 13], игра – важнейший элемент ре-
презентации культуры. Солидарны с этой пози-
цией многие исследователи, среди прочих мож-
но назвать В.В. Клепацкого [4], Н.А. Опарину [7] и 
др.  

Определимся с исходными понятиями. Деловая 
игра – это метод обучения, смоделированный 
таким образом, чтобы студенты могли применять 
теоретические знания на практике в условиях, 
максимально приближенных к реальным. Этот 
метод сочетает в себе элементы конкуренции, 
командной работы и решения реальных деловых 
задач. Применение деловых игр в образовании 
открывает новые горизонты для понимания и 
анализа экономических процессов, делая акцент 
на реальном опыте, а не только на теоретиче-
ских знаниях. В контексте развития инновацион-
ной экономики этот метод более чем актуален, 
ведь он не только формирует профессиональ-
ные навыки, но и способствует формированию 
культуры предпринимательства, которая являет-
ся ключевым элементом капиталистического 
общества. 

В ходе исследования мы выяснили, что в целом, 
деловые игры служат мостом между индивиду-
альными усилиями студента и структурой эконо-
мического образования. По словам участников 
проведенного эксперимента, «игровые методики 
предоставляют инструменты для понимания и 
изменения экономической реальности». «В 
настоящее время мы являемся свидетелями 
значительного роста деловых игр в обучении. 
Общеизвестно – темпы осуществления произ-
водственных инноваций выше, чем управленче-
ских» [2]. Деловые игры, предоставляя реальный 
опыт, стимулируют студентов экономических 
специальностей к активному участию в экономи-
ческой жизни общества, что, в свою очередь, 
укрепляет их конкурентное положение на рынке 
труда. В условиях инновационной экономики, где 
требуются новаторские решения и способность 
быстро адаптироваться к изменениям, деловые 
игры становятся неотъемлемым инструментом 
обучения (они способствуют развитию критиче-
ского мышления, умения работать в команде и 
принимать решения в условиях неопределенно-
сти). 

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, 
что конкурентный потенциал студента не опре-
деляется только его знаниями. Важна, также 
способность применять эти знания на практике. 
По мнению Й. Хейзинга [12], игра это моделиро-
вание реальной жизни, квинтэссенция ее важ-
нейших элементов. Деловые игры, будучи актив-
ным и динамичным методом обучения, предо-
ставляют студентам экономических специально-
стей уникальную возможность погрузиться в мир 
реальных процессов. Этот метод не только по-

могает формировать теоретические знания, но и 
развивает практические навыки, необходимые 
для успешной карьеры в условиях инновацион-
ной экономики. 

Также, мы пришли к выводу о том, что Игровые 
методики представляют собой эффективный и, 
во многом, перспективный инструмент повыше-
ния мотивации учащихся, однако его примене-
ние имеет ограничения, связанные со следую-
щими факторами: 

–  размер учебной группы, на уровне которой 
осуществляется занятие; 

–  институциональные ограничения, наклады-
ваемые на формат проведения занятия препо-
давателем (что связано с общей учебной про-
граммой вуза, строгостью методических требо-
ваний к преподавателю и т.д.).  

Исследование проводилось на очных и заочных 
формах обучения. В случае с заочниками, мы 
получили возможность исследовать включен-
ность в игру и рост инновационного потенциала 
различных возрастных групп. В результате, ока-
залось, что наиболее «беспрепятственный» воз-
раст включения в деловую игру 18–25 лет, одна-
ко, склонность к экономическим инновациям 
проявили в большей степени учащиеся в воз-
растном диапазоне 30–35 лет. Мы полагаем, что 
вопрос о возрасте, в котором люди наиболее 
склонны к развитию инноваций в экономике, 
сложен и многогранен. Результат зависит от 
множества факторов, таких как культура, об-
разование, экономические условия и многих 
других. 

С одной стороны, инновации часто ассоцииру-
ются с молодёжью, так как молодые люди обыч-
но менее консервативны, более рискованны, и у 
них есть свежие идеи. Многие из наиболее из-
вестных технологических стартапов были осно-
ваны молодыми предпринимателями в возрасте 
20-30 лет. Вместе с тем, недавние исследования 
показали, что успешные стартапы, в среднем, 
основаны предпринимателями в возрасте около 
40 лет и старше. Это может быть связано с тем, 
что у более возрастных основателей есть опыт, 
профессиональная сеть контактов и капитал, что 
способствует успешному запуску и развитию 
инновационных проектов. Мы полагаем, что ин-
новации не ограничиваются определенным воз-
растом. Человек в более поздние годы также 
способен к инновационной деятельности. Ос-
новной вопрос в живости сознания. Условия, 
ресурсы, образование и культурный контекст 
играют решающую роль в том, как и когда люди 
могут внести инновационный вклад в экономику. 

Обсуждение. Существует сразу несколько при-
чин того, что студенты уделяют недостаточно 
серьезное внимание учебной деятельности.  

Во-первых, в настоящее время для многих мо-
лодых людей обучение в университете далеко 
не всегда является деятельностью, направлен-
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ной на реальное овладение профессией, кото-
рой человек посвятит свою жизнь. 

Существует множество побочных оснований для 
обучения в высшем учебном заведении, среди 
которых можно выделить: 

–  стремление к «продлению детства» (это свя-
зано с тем, что социальное положение студента, 
которого поддерживает семья и государство, 
который может рассчитывать на стипендию и 
бесплатное жилье в общежитии, предполагает 
значительно меньшую меру ответственности и 
значительно больший уровень свобод, нежели 
самостоятельная взрослая жизнь вдали от до-
ма); 

–  стремление к получению абстрактного стату-
са «человека с высшим образованием» (что, по 
факту, означает заинтересованность не столько 
в конкретной специальности, сколько в получе-
нии какого-либо вузовского диплома); 

–  стремление к обустройству личной жизни в 
среде образованных (или, как минимум, стремя-
щихся к образованию) людей; 

–  желание получить отсрочку от службы в ар-
мии; 

–  привлекательность «студенческой романти-
ки» и т.д. 

Помимо того, что многие студенты изначально 
не нацелены на использование вузов как соци-
ального лифта в освоении определенной про-
фессии, немаловажным моментом является то, 
что сама программа образовательной деятель-
ности может по каким-то причинам не удовле-
творять учащихся. В частности, распространен-
ной является ситуация, когда мотивация уча-
щихся носит выборочный характер, что связано 
с непониманием смысла конкретного предмета в 
учебной программе (в особенности это касается 
непрофильных гуманитарных предметов, изуче-
ние которых в университетах носит обязатель-
ный характер вне зависимости от специально-
сти, по которой учится студент). 

Кроме описанных выше причин снижения моти-
вации к обучению, следует отдельно акцентиро-
вать внимание на том, что в настоящее время 
имеет место серьезная тенденция изменения 
отношения к информации в среде молодежи. 
Если ранее доступ к знанию имел ограниченный 
характер, то в настоящее время в ряде вопросов 
возможность узнать что-либо ограничивается. В 
первую очередь, навыками поиска информации в 
сетевом пространстве и степенью эксклюзивно-
сти информации. В Интернете еще нет возмож-
ности найти любую информацию (как минимум, 
на бесплатной основе), однако уже существуют 
социальные мифы, сообразно которым всякое 
знание не является эксклюзивным. Отсюда – 
утрата весомого основания почтения к препода-
вателям, как к людям, у которых можно научить-
ся тому, чему нигде более не научишься. Нару-

шение безальтернативности образования суще-
ственно подорвало его респектабельность в гла-
зах учащихся, что нанесло серьезный удар по их 
мотивации к обучению. 

Сказанное выше свидетельствует о наличии 
острой проблемы, решение которой необходимо 
осуществить на уровне педагогического знания. 
Мотивация к обучению является одним из важ-
нейших факторов эффективности образователь-
ного процесса [1], и ее нарушение способствует 
утрате баланса между образовательным про-
цессом, осуществляемым непосредственно пре-
подавателем в ходе ведения лекций, и самосто-
ятельной учебной активностью студентов. При 
этом показательным моментом является то, что 
высокую значимость имеет не только качествен-
ная образовательная деятельность тех, кто из-
начально сознательно выбрал конкретную спе-
циальность (их учебная мотивация, как правило, 
достаточно высока), но и тех, кто обучается по 
конкретной специальности ситуативно. Причина 
состоит в том, что, во-первых, имеет значение не 
только профессиональный, но и гуманитарный 
аспект образования и, во-вторых, нередкой яв-
ляется ситуация, когда такие «ситуативные» 
студенты в дальнейшем занимаются професси-
ональной деятельностью по специальности. 

Рассматривая вопрос о мотивации к осуществ-
ляемой деятельности, следует обратить внима-
ние на специфику игры как социального фено-
мена. Известный исследователь Й. Хейзинга в 
своем труде «Homo ludens» обратил внимание 
на то, что человек, участвующий в игровой дея-
тельности, характеризуется крайней степенью 
вовлеченности в нее [11]. Именно этот аспект 
игры – высокая степень вовлечения в нее участ-
ников, определяет эффективность подхода, ос-
нованного на внедрении в педагогическую дея-
тельности игровых практик и методик, что, на 
наш взгляд, является одним из перспективных 
направлений решения проблемы недостаточной 
мотивации учащихся. 

Следует отметить, что практика применения иг-
рового подхода в обучении имеет длительную 
историю, и, в том числе, длительную историю 
изучения. Существуют развитые игровые мето-
дики, направленные на обучение иностранному 
языку [6], активно внедряются механизмы по 
осуществлению игровой деятельности в рамках 
подготовки по экономическим специальностям 
[5], отдельные игровые формы обучения рас-
сматриваются как приемлемые, в том числе, на 
уровне механизмов военного образования [3]. 
Особенность игрового подхода состоит в том, 
что игровая деятельность предполагает, с одной 
стороны, момент непосредственного вовлечения 
в учебный процесс конкретных учащихся, с дру-
гой – в отдельных игровых формах реализуется 
момент состязательности, что стимулирует к 
активной деятельности ввиду базового стремле-
ния к лидерству, заложенного в человека на 
природном уровне. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 11 (ноябрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Плотников В.В., Кубякин Е.О., Плотников В.В. 
 

94 

Заключение. Исходя из полученных данных, мы 
пришли к выводу о том, что во многом, иннова-
ционная экономика зависит от тех, кто способен 
быть ее носителем на уровне мышления, миро-
восприятия. В этом контексте, практика деловой 
игры высвобождает ресурсы сознания направ-
ленные на творческий поиск решений и макси-
мальную включенность в образовательный про-
цесс. В настоящее время возможность примене-
ния игровых методик в отечественных вузах но-
сит ограниченный характер, в первую очередь, 
ввиду отсутствия гибкости в регламентации об-
разовательной деятельности на уровне высших 
учебных заведений. Вместе с тем, следует отме-
тить, что создание условий для внедрения игро-
вых методик в образовательный процесс на 
уровне высших учебных заведений могло бы 
создать предпосылки для существенного повы-

шения эффективности образовательного про-
цесса в современных вузах. Данная проблема 
требует своей проработки как с точки зрения 
анализа институциональных предпосылок при-
менения игровых практик в образовательной 
деятельности, так и с точки зрения проработки 
вопроса о типах игровых методик, которые могут 
быть применены в образовательном процессе, 
их особенностях, преимуществах и недостатках. 

В современных условиях требуется активное и 
последовательное освоение на уровне педагоги-
ческого знания проблематики повышения моти-
вации студентов к учебному процессу, и рас-
смотрение возможностей применения игровых 
методик в данном случае является одним из 
перспективных направлений исследовательской 
деятельности. 
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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ, ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Тищенко А.В.1, Гришай А.В.2 
1Ессентукский институт управления, бизнеса и права, 

2Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации 
 
Аннотация. Правоисполнительное поведение личности формируется в результате ее 

правовой социализации. 
Правовая социализация личности - включение в ценностно-нормативную систему лично-

сти ценностей, охраняемых правом; овладение личностью правомерными способами поведе-
ния, формирование у нее чувства социальной ответственности и солидарности с правом. Выс-
ший уровень правовой социализации – поведение личности на основе правосолидарных уста-
новок – привычное правоисполнительное поведение как устойчивая особенность нравственной 
личности. При этом нормы права соблюдаются не из страха наказания и даже не из чувства 
солидарности с правом, а по настоятельной нравственной потребности совершать только пра-
вомерные действия – жить достойно. Дефектность правовой социализации может проявляться 
в недооценке ценности права (правовой негативизм), в безответственном, легкомысленном от-
ношении к требованиям закона (правовой инфантилизм), в активном неприятии норм права 
(правовой нигилизм) и в сознательном преступном поведении. Правовая социализация нераз-
рывно связана с нравственным формированием личности. 

В статье авторами анализирует такие аспекты правовой социализации как её виды и ме-
ханизмы посредством изучения их сущности и характеристик. В целом, ими отмечается, что 
правовая социализация представляет собой комплексный процесс и вне зависимости от её кон-
кретного вида включает в себя различные механизмы формирования правовой культуры лич-
ности. Особое внимание уделяется рассмотрению эффективности такого механизма правовой 
социализации как преемственность поведения.  

Ключевые слова: право, нормы поведения, социализация, правовая социализация, пре-
емственность, механизм правовой социализации. 

 

LEGAL SOCIALIZATION OF PERSONALITY, TYPES  
AND MECHANISMS: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Alexander V. Tishchenko1, Anna V. Grishai2 
1Essentuki Institute of Management, Business and Law, 

2Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
 
Abstract. The law enforcement behavior of an individual is formed as a result of his legal so-

cialization. Legal socialization of the individual - inclusion in the value-normative system of the individ-
ual of values protected by law; mastery of the individual by lawful ways of behavior, formation in him of 
a sense of social responsibility and solidarity with the law. The highest level of legal socialization is the 
behavior of an individual based on legal solidarity attitudes – habitual law-enforcement behavior as a 
stable feature of a moral personality. At the same time, the rules of law are observed not out of fear of 
punishment or even out of a sense of solidarity with the law, but out of an urgent moral need to per-
form only lawful actions – to live with dignity. Defectiveness of legal socialization can manifest itself in 
an underestimation of the value of law (legal negativism), in an irresponsible, frivolous attitude towards 
the requirements of the law (legal infantilism), in active rejection of the rules of law (legal nihilism) and 
in conscious criminal behavior. Legal socialization is inextricably linked with the moral formation of the 
individual. 

In the article, the authors analyze such aspects of legal socialization as its types and mecha-
nisms by studying their essence and characteristics. In general, it is noted that legal socialization is a 
complex process and, regardless of its specific type, includes various mechanisms for the formation of 
an individual’s legal culture. Particular attention is paid to considering the effectiveness of such a 
mechanism of legal socialization as continuity of behavior. 
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Введение. Правовая социализация в настоящее 
время представляет собой наиболее активный 
процесс включения личности в общество и усво-
ения её норм общественного поведения, соот-
ветствующего принятым нормативным источни-
кам. От того, как именно осуществляется право-
вая социализация, зависят её результаты, что, в 
свою очередь, влияет на общее состояние соци-
ума в контексте соблюдения его членами норм 
поведения. 

Также следует отметить, что правовая социали-
зация личности во многом является способом 
ограждения общества от противоправных пося-
гательств, так как, в целом, благодаря ей, повы-
шается уровень правовой культуры граждан и 
достигается естественное законопослушное по-
ведение – то есть такое поведение, которое ин-
дивид реализует добровольно без опасения 
санкции за нарушение той или иной нормы. 

Обсуждение. Результаты. В целом, под право-
вой социализацией мы понимаем процесс осво-
ения личности стандартизированного правомер-
ного поведения. Правовая социализация, не-
смотря на ярко выраженные особенности как 
самостоятельного процесса, все же, является 
направлением общей социализации. Её нельзя 
охарактеризовать как отдельную стадию данного 
процесса, так как она реализуется одновременно 
с усвоением индивидом социальных норм, тра-
диций и правил. 

Развитие правовой социализации исторически 
обусловлено. Анализируя различные стадии 
исторической эволюции человеческого обще-
ства, мы отметим, что в один исторический пе-
риод, например, в Средневековой Европе, уро-
вень правовой социализации личности был ни-
чтожно мал, а темпы интернализации правомер-
ного поведения – низкими. Это обусловлено, в 
первую очередь, такими социальными признака-
ми общества, как общая безграмотность, бес-
правие большинства слоёв населения, строгая 
иерархия и практически бездействующие соци-
альные лифты. В противоположность данному 
периоду времени, мы можем привести как при-
мер уровень правовой социализации и правовой 
грамотности среди патрициев Древнего Рима, 
чётко знающих свои права и умеющих и отстаи-
вать. При этом плебеи данного общества, не-
смотря на своё непривилегированное положе-
ние, также имели определённые инструменты 
защиты своих прав, что говорит о развитии в их 
среде основ правовой социализации.  

Обращаясь к историческим источникам, мы мо-
жем выявить такой механизм защиты прав пле-
беев, как демонстративный уход за пределы го-
рода, получившего специальное название – «се-
цессия». После первой сецессии, был принят 
закон Сервилия. Плебеи получили право изби-
рать одного народного трибуна и двух плебей-

ских эдилов, которые могли накладывать вето на 
решения магистратов [2]. 

Изучая правовую социализацию как современ-
ный социальный процесс, в целях достижения 
наиболее высоких результатов, благодаря кото-
рым может быть разработана методика её 
успешной реализации в общественных процес-
сах, мы не можем не обратиться к вопросу осу-
ществления механизма усвоения индивидом 
норм законопослушного поведения и развития в 
нём высокого уровня правовой культуры. В этом 
и заключается актуальность выбранной темы, 
так как на сегодняшний день среди научных тру-
дов, посвящённых сущности и различным аспек-
там правовой социализации, данный вопрос 
практически не затрагивается.  

Как и общая социализация личности, правовая 
социализация подразделяется на несколько ви-
дов. 

Существует разнообразное количество тракто-
вок данных видов, но мы будем придерживаться 
той дифференциации, которую предложил Рад-
ченко Т.А.:  

–  правовая социализация посредством науче-
ния;  

–  правовая социализация путём передачи опы-
та; символическая правовая социализация [9]. 

Первый из выделенных видов правовой социа-
лизации личности заключается в процессе усво-
ения индивидом элементарных правовых знаний 
и приобретения навыков соответствующего по-
ведения в обществе посредством целенаправ-
ленного изучения правовых норм и разъяснения 
ему норм поведения другими членами общества. 

Правовая социализация через передачу опыта 
реализуется посредством осмысления личности 
собственного и чужого опыта поведения, анали-
за отдельных моделей поведения и следующих 
за ними общественного одобрения или порица-
ния. Наконец, символическая правовая социали-
зация имеет под собой основу в качестве личных 
абстрактных представлений человека о реали-
зации права, взаимоотношениях между обще-
ством и государстве и т.д.  

Ни один из перечисленных видов правовой со-
циализации не встречается обособленно – они 
всегда представлены в совокупности в большем 
или меньшем проявлении. При этом нередко мы 
можем отметить состояние конфликта между 
каждым из видов правовой социализации, вле-
кущем за собой соответствующий механизм. 
Такой конфликт между собственным представ-
лением о праве и действующими в системе норм 
общественного поведения правилами можно 
отнести к конфликтам внутриличностным, веду-
щим или к проявлениям девиаций личности, или 
к конформистскому поведению. 
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В современном научном дискурсе широко рас-
пространён подход к правовой социализации 
личности как к процессу непрерывного, постоян-
ного накопления знаний о праве и правовых 
нормах. Основным недостатком такого подхода, 
по нашему мнению, является отсутствие в нём 
практической составляющей, заключающейся в 
анализе личностью полученных знаний и пере-
работке их в качестве собственной правовой 
культуры и модели поведения в обществе в со-
ответствии с принятыми в нём нормами и зако-
нами.  

Правовая социализация, в контексте перечис-
ленных нами её видов, осуществляется целена-
правленными процессами правовой пропаганды, 
просвещения личности, обучения её основным 
моделям поведения, разъяснения системы санк-
ций и общественного одобрения, а также, благо-
даря самовоспитанию индивида.  

Таким образом, правовая социализация как про-
цесс направлена не только на развитие право-
вой культуры социума, но и на повышение лич-
ного уровня культуры каждой отдельной лично-
сти. Она направлена также и на развитие поли-
тического сознания граждан; тем самым, воздей-
ствует на личность одновременно в нескольких 
направлениях её развития. Так, она проходит 
несколько стадий формирования у личности 
уровня правовой культуры:  

–  способствует социализации индивида, фор-
мируя у него способность, играть определенные 
социальные роли, соответствовать принятым в 
обществе образцам поведения;  

–  формирует личность человека и приспосаб-
ливает его к жизни в обществе; 

–  вырабатывает навыки, привычки и стереоти-
пы правового поведения. 

Одним из наиболее действенных механизмов 
правовой социализации справедливо считается 
преемственность социальных норм поведения 
между поколениями. Эффективность такого ме-
ханизма заключается, прежде всего, в том, что 
происходит не только научение индивида навы-
кам законопослушного социально одобряемого 
поведения, но и формирование собственной 
внутренней мотивации личности на соблюдение 
установленных норм, осознание их необходимо-
сти для стабильного развития общества.  

Начало действия механизма преемственности 
происходит уже в детстве посредством наблю-
дения за поведением взрослых и подражания 
им. Далее, ребёнок усваивает правила поведе-
ния, общения индивидов друг с другом, разделя-
ет требования и запреты по социальным, право-
вым и нравственным признакам.  

Правовая социализация развивается в соответ-
ствии с заложенным в человеке стереотипами 
поведения и собственным представлением о 
правильности и нравственности тех или иных 
действий. На данном этапе происходит форми-
рование таких значимых навыков, как самостоя-
тельная защита своих прав и взаимодействие с 
другими участниками социальных отношений. В 
сознании индивида закрепляется понимание 
собственных обязанностей перед обществом и 
государством.  

На заключительном этапе преемственности пра-
вовой культуры личность интегрируется в соци-
альное пространство и становится полноценным 
участником общественных отношений, реализуя 
ту модель поведения, которая сформировалась 
у неё на предшествующих стадиях развития 
правовой культуры. 

Как и общий процесс социализации, развитие 
правовой культуры, в отдельных случаях, сопро-
вождается деформациями, искажается под воз-
действием внешних и внутренних факторов. 
Причём, искажения могут проявляться в различ-
ных формах: от правового нигилизма до крими-
нальных наклонностей.  

По П. Бергеру: «…Социальный контроль являет-
ся одним из наиболее общепринятых понятий в 
социологии. Им обозначают самые различные 
средства, которые любое общество применяет 
для обуздания своих непокорных членов. Ни 
одно общество не может обойтись без социаль-
ного контроля. Даже небольшой группе людей, 
случайно собравшихся вместе, придется выра-
ботать собственные механизмы контроля, дабы 
не распасться в самые кратчайшие сроки» [1]. В 
контексте исследования правовой социализации 
личности, помимо социального контроля, также 
важную роль в формировании высокого уровня 
правовой культуры общества играет процесс 
самоконтроля и самовоспитания индивида, огра-
ничивающего его от совершения противоправ-
ных деяний и способствующего сохранению 
уважения существующих в обществе порядков.  

Заключение. Процесс правовой социализации 
личности можно условно разделить на несколько 
видов, каждому из которых соответствует соб-
ственный механизм реализации. При этом нель-
зя сказать, что каждый из перечисленных видов 
реализуется обособленно, так как в процессе 
формирования у личности культуры и правил 
поведения всегда присутствуют элементы раз-
личных видов и, соответственно, механизмов. 
Однако общим сопровождающим фактором раз-
вития у личности осознания и соблюдения, уста-
новленных в обществе правил, является преем-
ственность моделей поведения от старшего по-
коления к младшему как наиболее эффективный 
и результативный способ передачи знаний и 
опыта социального взаимодействия.  
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ЖЕНЩИНЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Ушаков Е.В. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Северо-Западный институт управления) 
 
Аннотация. Цель статьи – определение методологических проблем исследований состо-

яния женщин в системе государственного управления. Проблема положения женщин в системе 
государственного управления остается актуальной, и ее значимость только возрастает. Боль-
шую часть персонала, занятого в правительственных учреждениях, составляют женщины. В 
литературе отмечается много ценных качеств, присущих женщинам как государственным слу-
жащим. Несмотря на ряд исследований, посвященных состоянию женщин в органах государ-
ственной власти, эта тема остается еще недостаточно изученной. Для лучшего понимания ре-
ального положения женщин в системе государственного управления, необходимы специальные 
гендерно-чувствительные исследования. Под этим термином можно понимать проекты, органи-
зация и методология которых позволяет распознавать значимые гендерные аспекты изучаемой 
проблемы (различия, отношения, практики, социальные порядки и т.п.). Исследование базиру-
ется на методах анализа информации, наблюдения, сравнения и синтеза. В результате авто-
ром делается вывод о том, что методология гендерных исследований продолжает развиваться, 
однако впереди еще большое поле деятельности в этом направлении, в частности в преодоле-
нии трудностей, заключающихся в закрытости и сложности объектов изучения, несовершенстве 
методологии проведения гендерных исследований, практическом применении их результатов. 

Ключевые слова: публичное управление, управленческие науки, гендерные исследова-
ния, гендерно-чувствительные исследования, методология социальных наук, социальные 
науки, гендерные проблемы, женщины-администраторы. 
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Введение. Женщины в системе государственно-
го управления – это тема, актуальная во многих 
аспектах. С точки зрения фундаментальных цен-
ностей и принципов современного общества, 

положение женщин в той или иной отрасли от-
ражает действительное состояние реализации 
таких базисных ориентиров, как справедливость, 
равенство, общественное участие. Кроме того, 
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данный вопрос актуален в связи с большим (и 
нарастающим) количеством женщин, занятых в 
системах публичного управления. 

Согласно имеющимся данным, правительствен-
ные учреждения нанимают женщин больше, чем 
сфера бизнеса, и с течением времени этот раз-
рыв увеличивается. По данным в США, женщины 
составляют около 58 % работников в государ-
ственных и местных органах власти (это на 25 % 
больше, чем в федеральных агентствах и част-
ном секторе) [1, р. 10]. 

Примерно такие же данные характерны для 
нашей страны. Большинство должностей на гос-
ударственной службе в настоящее время зани-
мают женщины. Преобладание женщин имеет 
место для всех категорий государственных слу-
жащих и гражданских должностей в РФ. Числен-
ность женщин в государственных органах на 
всех уровнях власти выше мужчин в РФ пример-
но в 3 раза (по состоянию на 2016 г.). При этом 
удельный вес женщин от общего числа работа-
ющих в данной сфере деятельности – один из 
самых высоких в отечественной экономике [2,                           
с. 137]. 

В этой связи актуальной является тема исследо-
ваний положения женщин в сфере государ-
ственного управления.  

Обсуждение. Результаты. Данная тема вклю-
чает изучение ряда аспектов, относящихся к со-
стоянию женского персонала, занятого в сфере 
государственной службы. Необходимо лучшее 
понимание их жизненных проблем, нужд и по-
требностей (связанных, прежде всего, с семей-
ными ролями, обязанностями и т.п.), уровень 
удовлетворенности женщин своей работой, их 
удовлетворенность работой, профессиональные 
и личные ценности и т.п. В том числе, это необ-
ходимо для того, чтобы планировать внутриор-
ганизационную политику поддержки женщин в 
государственных учреждениях. 

Имеет место немалое число данных о ценных 
качествах женского персонала в организациях. 
Краткая сводка результатов на эту тему пред-
ставлена в работе Н. Генри [3, р. 342–344]. 

Так, в зарубежной литературе отмечено, что 
женщины больше всего превосходят мужчин в 
своей ориентации на служение (что имеет зна-
чение для правительств и некоммерческих орга-
низаций), однако, они отстают (в наибольшей 
мере) от мужчин в своем эмоциональном само-
контроле и уверенности в себе [4]. 

Имеются данные о том, что женщины лучше со-
трудничают с коллегами, чем мужчины (которые 
чаще предпочитают работать самостоятельно) 
[5]. Считается также, что женщины более соци-
ально восприимчивы и отзывчивы, чем мужчины 
[6]. 

В отношении женщин – руководителей суще-
ствуют свидетельства того, что женщины более 

склонны к участию, демократичны и эгалитарны, 
чем их коллеги-мужчины, которые отличаются 
более авторитарным подходом к руководству, 
директивны и больше стремятся к личной власти 
и достижениям [7]. Женщины-лидеры также об-
ладают более преобразующим стилем руковод-
ства, чем лидеры-мужчины [8]. 

Исследования показывают также, что женщины-
администраторы менее уверены в себе как орга-
низаторах, однако вполне справляются со свои-
ми организационными обязанностями [9]. С дру-
гой стороны, не следует и преувеличивать раз-
личие между мужчинами и женщинами на долж-
ностях государственных служащих. Так, резуль-
таты исследований свидетельствуют о том, что 
женщины, занятые в системе государственного 
управления, обладают личными ценностями, 
которые имеют значительное сходство с ценно-
стями их коллег-мужчин [10]; они так же считают 
государственную службу своим призванием [11]. 
Отмечено, что политические взгляды и их харак-
теристики имеют почти тождественные характе-
ристики, не отличимые от мужских [12]. 

Много фактов, отраженных в литературе, отно-
сится к организационному поведению женщин 
как трудового ресурса вообще. Однако имеются 
также свидетельства в отношении публичного 
администрирования. Так, существуют данные о 
том, что женщины – государственные служащие 
превосходят своих коллег-мужчин в умении слу-
шать и общаться, в эмпатии и сострадании [11; 
13]. 

Женщины, возможно, менее эффективны, чем 
мужчины, в налаживании связей с внешней сре-
дой своих агентств, что приводит к более пози-
тивным организационным результатам для муж-
чин, чем для женщин. Напротив, внутриоргани-
зационные связи оказываются более эффектив-
ными у женщин, чем у мужчин [14]. 

В целом, отмечается ряд позитивных тенденций 
в отношении деятельности женщин в структурах 
государственной власти. Так, женщины стали 
активнее участвовать в процессах бюджетиро-
вания. Как правило, бюджет, составляемый с 
участием женщин, оказывается более гендерно-
сбалансированным, чувствительным к нуждам 
населения [15, р. 151–168]. 

В мировой практике разработаны и применяются 
различные индикаторы гендерного равенства/ 
неравенства. Для примера можно привести ин-
дикаторы, разработанные группой исследовате-
лей при ООН [16]. Однако для более глубокого и 
содержательного понимания действительного 
положения женщин в системе государственного 
управления этого недостаточно.  

Существует множество актуальных вопросов, 
требующих углубленного изучения. Данные во-
просы недостаточно исследованы (и вообще, как 
правило, трудно поддаются изучению). К таким 
темам можно отнести: 
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–  реальное влияние женщин на принятие ре-
шений и формирование политики в системе пуб-
личного управления; 

–  самосознание женщин, занятых в сфере гос-
ударственной службы; их основные ценности и 
убеждения (профессиональные, личностные), а 
также динамика изменений этих ценностей и 
убеждений; 

–  общий вклад женщин в работу государствен-
ных служб, в том числе в образ государственно-
го служащего в восприятии общественности;  

–  возможности карьерного продвижения жен-
ского персонала в системе государственной 
службы и связанные с ними вопросы гендерного 
равенства и справедливости; 

–  влияние домашнего труда женщин на выпол-
нение ими обязанностей государственной служ-
бы (и наоборот); 

–  адекватность системы оплаты труды и других 
вознаграждений затраченному труду для жен-
щин в государственном управлении; 

–  распределение различных связанных с про-
фессиональной деятельностью благ (привиле-
гий, должностей, вознаграждений, признания) в 
системе государственной службы и т.д. 

Для углубленного изучения этих и множества 
других вопросов (сходных с ними по смыслу) 
нужны специальные исследования. Они должны 
быть ориентированы на прояснение специфиче-
ских проблем – зачастую латентных, которые не 
выносятся на общественное обсуждение. Такие 
проблемы обычно не вскрываются путем сбора 
данных, представляющих собой значения фор-
мальных количественных показателей. 

Для прояснения, изучения, анализа проблем 
требуются специальные исследования, которые 
принято называть гендерно-чувствительными 
исследованиями. Понятие «гендерно-
чувствительные исследования» пока не получи-
ло признанного определения. Одно из возмож-
ных определений гласит: гендерно-
чувствительные исследования уделяют внима-
ния сходствам и различиям точек зрения и субъ-
ективных переживаний мужчин и женщин; при 
этом данным точка зрения придается равная 
ценность [17, р. 7].  

Гендерно-чувствительные исследование – это 
комплексное понятие, обозначающее различные 
исследовательские проекты, учитывающие ген-
дерные аспекты изучаемого объекта. Это не 
обязательно исследования непосредственно на 
гендерную тематику, однако, они обязательно 
принимают во внимание и проясняют также ген-
дерную составляющую. Например: влияет ли 
данная политика на мужчин и женщин по-
разному? Связаны ли мужчины и женщины по-
разному с изучаемой проблемой? Относятся ли 
мужчины и женщины по-разному к данной теме? 
и т.п. 

Таким образом, гендерно-чувствительное иссле-
дование предполагает способность исследова-
тельского проекта распознавать и отражать зна-
чимые гендерные аспекты изучаемой проблемы 
(те или иные различия, отношения, социальные 
порядки, неравенства и т.п.). 

Можно также предложить более широкое поня-
тие охватывающего, или интегративного гендер-
но-чувствительного подхода (к проведению того 
или иного исследования). Он включает в себя 
рассмотрение и учет гендерных аспектов изуча-
емой проблемы на всем протяжении исследова-
тельского проекта – от первоначальной идеи, 
постановки исследовательского вопроса, опре-
деления целей и задач исследования, выбора 
методологии и т.д. до интерпретации и пред-
ставления результатов. 

Более сложный вопрос состоит в том, можно ли 
говорить о некоей специальной гендерно-
чувствительной методологии (и ее отличиях от 
«общей», или гендерно-нейтральной методоло-
гии). 

Очевидно, что понятие «гендерно-
чувствительная методология» имеет смысл то-
гда, когда такая методология идет «дальше» 
обычных методов, позволяет выявить, прояс-
нить, проанализировать такие аспекты изучае-
мых проблем, которые не могут быть адекватно 
исследованы обычными методами.  

В целом, этот вопрос остается дискуссионным и 
требует более конкретных обсуждений, в част-
ности, что в том или ином конкретном случае, 
можно относить к обычной методологии, но ис-
пользуемой более сфокусированно, с ориента-
цией на гендерные аспекты (например, опросни-
ки, в которые включены специфические вопро-
сы), а что – к некоей особой «гендерно-
чувствительной» исследовательской технике, 
превосходящей по своим результатам более 
традиционные, обычные методы? 

Несмотря на то, что гендерные исследования 
имеют собственную историю и уже длительную и 
устойчивую традицию, продолжается их разно-
сторонняя критика, которая охватывает различ-
ные аспекты:  

–  лежащую в их основе общую теорию или фи-
лософию (как правило, феминистскую или тяго-
теющую к феминизму);  

–  методологию;  

–  надежность получаемых результатов;  

–  практические трудности организации гендер-
но-ориентированных проектов и др. 

До настоящего времени сохраняется определен-
ное противостояние жестких и мягких методов 
или методов, позитивистски- и постпозитивистки 
ориентированных, или же количественной и ка-
чественной парадигмы исследований (водораз-
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дел между этими направлениями может прово-
диться по-разному). 

 Основная проблематика этих дискуссий может 
быть представлена как вопрос о том, какие ме-
тоды наиболее адекватны для гендерных иссле-
дований. Конечно, огромную роль в этих дебатах 
играет феминистская философия и эпистемоло-
гия. 

Преобладающими, в русле гендерных исследо-
ваний, стали качественные (квалиативные) мето-
ды, хотя, разумеется, гендерно-чувствительные 
исследования не обязательно должны базиро-
ваться только на них. 

В области гендерных изысканий уже сложился 
некий наиболее типичный арсенал качественных 
методов: это участвующее наблюдение, этно-
графические исследования, интервью, фокус-
группы и др. Используется также группа мето-
дов, которые объединяют под разными названи-
ями – «работа с памятью», биографические ме-
тоды и др. 

Количественные (квантитативные) методы, как 
это широко признано в сообществе квалиативно-
ориентированных методологов гендерных ис-
следований, не позволяют понять изучаемые 
явления «в глубину», изучить переживания, 
субъективные смыслы и т.п., что может быть 
очень важным для гендерной тематики, и здесь 
качественные методы имеют неоспоримое пре-
имущество. Однако следует отметить, что коли-
чественные методы тоже обладают собственны-
ми достоинствами: например, они могут быть 
полезны для того, чтобы определить масштаб и 
распространенность той или иной проблемы, ее 
общую динамику и т.п. Они могут быть менее 
травматичными для исследуемых субъектов при 
изучении различных деликатных тем (например, 
темы, связанные с насилием). 

Методология качественных методов исследова-
ний развивается, в том числе все большее вни-
мание исследователей привлекают, так называ-
емые, качественные продольные исследова-
ния,QLR). Данное семейство методов стало ак-
тивно формироваться. с начала ХХI века. В 2003 
году было опубликовано первое детальное руко-
водство по QLR; его автор – Джон Салдана, 
американский исследователь, который специа-
лизировался на изучении театра [18]. Сущность 
данного метода – это изучение различных каче-
ственных феноменов в течение определенного 
периода времени (которое может быть довольно 
длительным). Как правило, единицей исследо-
вания часто является индивид, но не обяза-
тельно.  

Чем этот метод может быть полезен для гендер-
ных исследований в сфере государственной 
службы? Прежде всего, метод QLR представля-
ется перспективным для прослеживания жиз-
ненных курсов. Иными словами, он может ис-
пользоваться для исследования реального по-
ложения женщин в системе государственной 

службы, динамики их профессионального роста 
и карьеры, изменений их убеждений и ценно-
стей. Данный метод позволяет также исследо-
вать фундаментальные сдвиги в системе госу-
дарственной службы вообще. 

В этой связи, следует отметить, что при прове-
дении гендерных исследований на основе ква-
лиативной методологии в большинстве случаев 
осуществляются краткосрочные проекты. Пре-
обладают, так называемые, одномоментные 
(кросс-секционные) исследовательские планы – 
опросы, интервью, свободные беседы, анкети-
рование, фокус-группы и др. Однако разного ро-
да краткосрочные исследовательские проекты, 
конечно, не дают возможности понять динамику 
изменений. Если говорить о государственной 
службе, то они не позволяют изучить долгосроч-
ные тенденции, фундаментальные сдвиги в си-
стеме государственной службы, изменения в 
системах ценностей, убеждений и т.п.  

Метод качественных продольных исследований 
удачно сочетает изучение субъективных смыс-
лов, значений, переживаний, самосознания с 
динамикой, фактором времени; в этом состоит 
его незаменимое достоинство. 

В целом, проведение гендерно-чувствительных 
исследований положения женщин в системе гос-
ударственной службы требует более системати-
зированного подхода. Подобные исследования 
должны из состояния изолированных друг от 
друга отдельных исследований развиться в бо-
лее структурированную и постоянно действую-
щую исследовательскую программу (програм-
мы). 

Учитывая специфику гендерных проблем (ла-
тентность, трудности их идентификации посред-
ством использования формальных показателей 
и др.), при организации таких исследований 
представляется необходимой более тщательная 
проработка следующих компонентов конкретных 
исследовательских проектов. 

1. Тщательное прояснение целевых исследова-
тельских установок: с какими целями мы получа-
ем (и будем далее использовать) данные: в це-
лях улучшения ситуации в области гендерной 
справедливости и равенства, для повышения 
эффективности государственного управления, 
для решения латентных этических проблем гос-
ударственной службы, для эффективного плани-
рования кадровой политики и управления кад-
рами (привлечения женщин к государственной 
службе, удержания наиболее способных кадров), 
улучшение общего статуса женщин на государ-
ственной службе и т.п. 

2. Прояснение и обоснование того, какие мето-
ды понадобятся для углубленного понимания тех 
или иных проблем, состояний, изменений, про-
цессов, структур, отношений, практик и т.п. 

Этому может способствовать применение крити-
ческой установки по отношению к более тради-
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ционным методам (или более формальным по-
казателям). Иными словами, здесь может потре-
боваться уточнение того, чем неудовлетвори-
тельны более традиционные методы, почему 
они недостаточны или не позволяют получить 
релевантные данные по интересующей нас про-
блеме. 

Заключение. Таким образом, основной вопрос 
заключается в том, как добиться большей ген-
дерной чувствительности планируемого иссле-
дования. 

В результате, должна быть выработана конкрет-
ная методология для того или иного исследова-
тельского проекта (в том числе, учитывающая 
возможный опыт предыдущих исследований). 
Разумеется, это может быть не только совокуп-
ность квалиативных техник, но и некоторая ком-
бинация количественных и качественных мето-
дов. 

В конечном счете, в гендерно-чувствительном 
проекте должны быть согласованы, приведены в 
соответствие исходные цели исследования и 
выбранные методы (дизайны). Разумеется, при 
практически-ориентированном исследовании 
необходимо также планирование действий, не-
обходимых для дальнейшего использования на 
практике полученных данных, их применения 
для решения конкретных проблем. 

В завершение, кратко перечислим основные 
трудности или препятствия к развитию гендерно-
чувствительных исследований (особенно на ос-
нове качественной методологии) вообще и в об-
ласти публичного управления в частности: 

1. Закрытость, сложность самого объекта изу-
чения (учреждения органов власти). Вместе с 
латентным характером многих гендерных про-
блем, это создает очевидные вызовы для прове-
дения систематических исследований в области 
положения женщин на государственной службе. 

2. Для таких исследований должна быть опре-
деленная поддержка в системе организации са-

мой науки – начиная уже с признания важности 
таких научных проектов, так как гендерная про-
блематика не всегда находит понимание в ин-
ституциональных структурах науки. Более того, 
для исследований в данном направлении нужна 
специальная поддерживающая инфраструктура – 
особенно для длительных и масштабных проек-
тов. Так, проведение длительных продольных 
исследований (качественных и количественных) 
требует наличия развитой инфраструктуры, как 
показывает, в частности, пример англоязычных 
стран и Евросоюза. 

3. Проблемы на методологическом уровне – 
исследования, позволяющие получить реле-
вантные данные по гендерной тематике, должны 
базироваться на хорошо развитой методологии 
(в том числе с использованием специальных 
гендерно-чувствительных подходов и техник). 
Для успешного применения специальных мето-
дов гендерных исследований требуются опреде-
ленный опыт, навыки, методологические знания. 

4. Уровень практики. Многое зависит также от 
степени востребованности научных результатов, 
их дальнейшего применения на практике. Если 
результаты таких исследований остаются невос-
требованными (а это все еще является пробле-
мой для многих гендерных исследований), то это 
тоже не способствует развитию данного направ-
ления научных исследований, привлечению уче-
ных к данным проектам (причем желательно не 
только женщин) и т. п.  

Таким образом, возможность дальнейшего при-
менения научных результатов тоже должна быть 
предметом внимания и продвигаться посред-
ством спланированных мероприятий. 

Итак, проблема положения женщин в системе 
государственной службы имеет высокую акту-
альность с академической и практической точек 
зрения. Несмотря на ряд проведенных и прово-
димых исследований, еще остается совокуп-
ность не решенных вопросов, в том числе, мето-
дологического характера. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ОВД РОССИИ 
 

Чимаров С.Ю. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Аннотация. Цель: публикация посвящена вопросам социального понимания историче-

ской памяти и некоторым ее структурным элементам. Руководствуясь правилом: «воспитатель 
должен быть воспитанным», автор обращает внимание на следующие два аспекта: во-первых, 
представляет обзор отдельных выводов зарубежной научной мысли на социальную категорию 
«историческая память» и ее содержание; во-вторых, апеллирует к важности интегрирования 
сотрудников органов внутренних дел «звена» руководящий состав в систему самообразования 
своей личности, в части овладения необходимыми знаниями в области понимания истории сво-
ей страны, как непременного условия эффективности всей системы морально-психологического 
обеспечения деятельности подчиненных им служебных коллективов. Автором сформулированы 
понятия «социальный дискурс» и «социальный дискурс исторической памяти», а также выявле-
ны наиболее значимые структурные элементы понятия «историческая память». Методы: целе-
полагание выбора методологической основы исследования обусловлено необходимостью диа-
лектического подхода к постижению общего подхода к рассмотрению исторической памяти, со-
циальный смысл которой презентован в исследованиях представителей различных научных 
направлений, включая социологию, философию, историю и политологию. В ходе исследования 
применялись общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-научные (исто-
рический, эвристический, аксиологический) методы познания, а также метод контент-анализа. 
Результаты исследования: во-первых, в публикации нашли отражение теоретические воззрения 
отдельных представителей зарубежной научной мысли на проблему сохранения исторической 
памяти в контексте уважительного отношения народа к своему прошлому; во-вторых, представ-
лена вариативная картина различных подходов к пониманию феномена «историческая па-
мять». Выводы и заключения: материалы публикации могут быть использованы в процессе са-
мообразования руководителей служебных коллективов ОВД и для более углубленного изуче-
ния преподавательским составом и научными сотрудниками образовательных организаций си-
стемы МВД России. 

Ключевые слова: социология, историческая память, общество, патриотизм, традиции, 
ритуалы, национальный суверенитет, воспитание, органы внутренних дел. 

 

SOCIAL DISCOURSE OF HISTORICAL MEMORY  
IN CONTEXT OF FORMATION OF WORLDVIEW POSITION 
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Sergey Yu. Chimarov 
St. Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Purpose: the publication is devoted to issues of social understanding of historical 

memory and some of its structural elements. Guided by the rule: «the educator must be well-
mannered», the author draws attention to the following two aspects: firstly, he provides an overview of 
individual conclusions of foreign scientific thought on the social category «historical memory» and its 
content; secondly, it appeals to the importance of integrating «level» internal affairs officers into the 
system of self-education of their personality, in terms of mastering the necessary knowledge in the 
field of understanding the history of their country, as an indispensable condition for the effectiveness 
of the entire system of moral and psychological support for the activities of service teams subordinate 
to them . The author formulated the concepts of «social discourse» and «social discourse of historical 
memory», and also identified the most significant structural elements of the concept of «historical 
memory». Methods: the purpose of choosing the methodological basis of the study is determined by 
the need for a dialectical approach to comprehending the general approach to the consideration of 
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historical memory, the social meaning of which is presented in the research of representatives of vari-
ous scientific fields, including sociology, philosophy, history and political science. During the study, 
general scientific (analysis, synthesis, induction and deduction) and special scientific (historical, heu-
ristic, axiological) methods of cognition, as well as the method of content analysis, were used. Results 
of the study: firstly, the publication reflects the theoretical views of individual representatives of foreign 
scientific thought on the problem of preserving historical memory in the context of the people’s re-
spectful attitude towards their past; secondly, a variable picture of different approaches to understand-
ing the phenomenon of «historical memory» is presented. Conclusions and conclusions: the materials 
of the publication can be used in the process of self-education of leaders of service teams of the Inter-
nal Affairs Ministry and for a more in-depth study by teaching staff and researchers of educational or-
ganizations of the Russian Ministry of Internal Affairs system. 

Keywords: sociology, historical memory, society, patriotism, traditions, rituals, national sover-
eignty, education, internal affairs bodies. 
 
Введение. Трансформация ранее устоявшегося 
миропорядка, обусловленная геополитическими 
изменениями первой четверти XXI в., предопре-
деляет появление новых вызовов и угроз в от-
ношении ценностного ряда, имеющего ключевое 
значение для упрочения национального сувере-
нитета России и поддержания высокого уровня 
государственно-патриотического восприятия 
гражданами происходящих процессов в мире и 
обществе. Отмеченное в первую очередь отно-
сится к личности каждого государственного слу-
жащего, включая личный состав органов внут-
ренних дел (далее – ОВД), миссия которого ори-
ентирована на качественное решение комплекса 
правоохранительных задач.  

В связи с изложенным, следует особо указать на 
роль руководящего состава ОВД в обеспечении 
системного и целенаправленного подхода к ор-
ганизации процесса воспитания сотрудников 
отмеченной правоохранительной институции, в 
том числе, в государственно-патриотическом 
смысле. Указанный тезис корреспондирует нор-
мативным установлениям Приказа МВД России 
от 25 декабря 2020 г. № 900, обязывающего ру-
ководителя (начальника) служебного коллектива 
системы ОВД осуществлять общее руководство 
морально-психологическим обеспечением лич-
ного состава органов и подразделений, в том 
числе по направлению развития у подчиненных 
государственно-патриотического мировоззрения 
[1].  

Из указанного следует, что, воспитывая своих 
подчиненных, руководящий состав обязан лич-
ным примером участвовать в процессе самооб-
разования в исследуемой нами сфере. Указан-
ное обстоятельство подтверждает актуальность 
рассмотрения новых подходов к пониманию со-
циального дискурса исторической памяти нашего 
народа и важности персонального обеспечения 
каждым сотрудником ОВД, замещающего долж-
ность руководителя, настойчивой работы по 
овладению сводом знаний по отмеченному 
предметному полю. 

Обсуждение. Метафорично воспринимая па-
мять посредством ее представления «в уголке 
разума» полей и обширных особняков, где хра-
нится неиссякаемый массив образов, «прине-
сенных туда от объектов всех мыслимых видов, 

воспринимаемых органами чувств», религиозный 
мыслитель Августин Блаженный в книге X «Па-
мять» своего сочинения «Исповедь» обнаружи-
вает в памяти не только то, что мы вспоминаем 
из ранее испытанного на себе или во что мы по-
верили под влиянием других, но и то, что мы 
можем использовать при конструировании свое-
го будущего, включая отдельные события и 
наши надежды [2, р. 244–246].  

Традиционное понимание дискурса в виде спо-
соба использования языка для устного или 
письменного общения является приемлемым, в 
том числе, для процесса хранения и передачи 
памяти о прошлом каждому последующему по-
колению людей. При этом под социальным дис-
курсом следует понимать дискурс, целеполага-
ние которого ориентировано на интегрирование 
в общественное сознание социально значимых 
символов и смыслов. Что касается термина «со-
циальный дискурс исторической памяти», то его 
содержание включает в себя дискурс, обращен-
ный к собственно историческому, или коллектив-
ному, или социальному видам памяти, посред-
ством которой группы людей или нация, в целом, 
на основе повествования об исторических пери-
одах своего развития или знаковых событиях 
конструируют свою самобытность и идентифи-
цируют себя с тем, кто они есть на самом деле. 

Таким образом, обращаясь к событиям прошед-
шего времени и усматривая в них назидатель-
ный смысл для нашего времени, мы вариатив-
ным образом обозначаем памятное для нас по-
средством добавления к слову память других 
слов, обозначающих «историю», «коллектив» и 
«социальное». Данное явление в концептах за-
рубежной научной мысли маркируется в виде 
«политики памяти» [3].  

Придерживаясь манипулятивных канонов данной 
политики, заинтересованные акторы социально-
го взаимодействия, как правило, по-своему трак-
туют события, подлинный характер которых 
скрыт от современника пеленой времени. Сви-
детельством тому являются попытки стран «кол-
лективного Запада» переписать историю Второй 
мировой войны и предать забвению роль СССР 
в победе над фашистской Германией, а также – 
умолчать о варварских атомных бомбардировках 
авиацией США японских городов Хиросима и 
Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.  
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Таким образом, все дело в определенном толко-
вании знаков и символов истории. Отмеченное 
суждение соответствует выводу французского 
философа М. Фуко, отметившего следующее: 
«Мир покрыт знаками, нуждающимися в рас-
шифровке» [4, с. 69]. Апеллируя к выводу фран-
цузского естествоиспытателя П.Л. де Мопертюи, 
сводимому к констатации принадлежности ча-
стицам материального мира «активности и памя-
ти», М. Фуко заключает о жизненности и насле-
довании наиболее значимых качеств этих частиц 
в процессе последующего их взаимодействия с 
другими частицами указанного мира [4, с. 183–
184].  

По нашему мнению, указанное, несомненно, 
распространяется также на духовный мир от-
дельного человека и сознание общества, в це-
лом. Следует обратить внимание на то обстоя-
тельство, что имманентность взаимосвязи духа и 
материи, в том числе, поддержание между ними 
устойчивого баланса, наиболее обстоятельно 
исследована в учениях великих умов человече-
ства [5]. 

В контексте социального дискурса исторической 
памяти, важным условием консолидации обще-
ства и общим знаменателем прочной связи меж-
ду его отдельными членами выступает коллек-
тивная память. При этом эффективность прояв-
ления этой связи обусловлена практическим 
воплощением памяти социума, основанной на 
принятии его индивидуумами базовых положе-
ний национальных или профессионально значи-
мых:  

1) символов;  

2) кодов;  

3) мифов [6, р. 11].  

Как нам представляется, указанная триада базо-
вых положений одновременно может быть отне-
сена к основным структурным элементам исто-
рической памяти, перечень которых дополняется 
другими элементами, в их числе: 

1) образы прошлого (исторические события, 
люди, памятные места); 

2) исторические знания;  

3) традиции; 

4) нравственные нормы;  

5) обычаи; 

6) обряды;  

7) ритуалы;  

8) ценности;  

9) символы [7].  

Современная парадигма исторической памяти 
предлагает задействование новых источников 
(механизмов) ее формирования и дальнейшего 
упрочения, включая: 

1) средства массовой информации; 

2) произведения культуры и искусства; 

3) информационные материалы образователь-
ного и научного характера;  

4) новые медиа (информационные сайты в сети 
Интернет, блоги, социальные сети, видеохостин-
ги и др.) [8, с. 118–119].  

Небезынтересной нам представляется точка 
зрения турецкого ученого С. Кёсе, размышляю-
щего относительно такого вида исторической па-
мяти, как «ритуальная память», сила которой про-
является в постоянстве ритуала, основанного:  

–  во-первых, на повторении ранее накопленной 
информации об алгоритме телесных движений;  

–  во-вторых, на словесных напоминаниях в 
мысленных шаблонах.  

По логике суждения указанного автора, именно 
ритуал, обеспечивая гармоничное сочетание 
аудиального, визуального и кинестетического 
каналов передачи информации о прошлом, 
обеспечивает базовый перенос традиционных 
верований и способов мышления, выступая при 
этом уже в качестве культурной памяти [9, р. 57].  

Резюмируя изложенное относительно роли ру-
ководителя в задействовании комплекса воспи-
тательных усилий, мы исходим из признания 
несомненной значимости следующего утвержде-
ния: «Непременным условием эффективности 
воспитательной работы в духе национального 
патриотизма выступает приверженность органи-
заторов воспитательного дела традициям фор-
мирования патриотически настроенного россий-
ского гражданина, для которого тема Отечества 
и верного служения ей составляет подлинный 
смысл его деятельности и социального бытия» 
[10, с. 15]. 

Заключение. Проведенное исследование соци-
ального дискурса исторической памяти, в кон-
тексте формирования мировоззренческой пози-
ции руководящих кадров ОВД России, приводит 
к следующим выводам: 

1. Масштаб и направленность современных 
вызовов, генерирование которых обусловлено 
стремлением недружественных сил для России 
и процесса укрепления ее государственности, 
нацеленного на переформатирование истории 
нашей страны и искажение всего для нас значи-
мого и ценного, предопределяют актуальность 
дальнейшего исследования исторических обра-
зов прошлого, запечатленных на уровне офици-
альных репрезентаций в общественных памят-
никах и мемориалах, в повествовании устной 
истории и личных рассказов патриотически 
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настроенных ветеранов. Апеллирование к памя-
ти прошлого и выявление в его фактах подлинно 
государственных смыслов неотделимо от 
направленности результирующего вектора на 
области формирования исторического сознания 
российского общества и индивидуального созна-
ния каждого гражданина нашей страны. 

2. Правоохранительная миссия сотрудников 
органов внутренних дел и фактор их принадлеж-

ности к сообществу государственных служащих 
России подчеркивают необходимость более 
углубленной и системной воспитательной рабо-
ты с подчиненными всех категорий руководяще-
го состава по линии МВД России и по направле-
нию государственно-патриотического воспита-
ния, а также осознанного отношения отмеченных 
руководителей к самообразованию на достойных 
примерах отечественного прошлого. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВА  
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Аннотация. Цель. Исследовать существующие механизмы возмещения процессуальных 

издержек и исполнения наказаний с точки зрения возможного выполнения ими функций ком-
пенсации затрат государства на борьбу с преступностью. 

Задачи. Проанализировать содержание и структуру процессуальных издержек по уголов-
ным делам, исследовать порядок зачисления имущественных взысканий за преступления в 
бюджет, соотнести существующую практику с идеей использования уголовного права для воз-
мещения государственных расходов на преступность. 

Методы. В работе использован гносеологический потенциал документального и статисти-
ческого методов, применяемых на основе принципов системности и объективности.  

Результаты. Установлено, что в содержательном отношении, процессуальные издержки 
не являются затратами собственно государства на противодействие преступности. Они вклю-
чают, по преимуществу, расходы и убытки, понесенные лицами, участвующими в деле. И в этом 
отношении, их возмещение не является компенсацией расходов государства. Еще меньше ос-
нований (правовых, политических и нравственных) видеть компенсацию государственных рас-
ходов в механизме назначения и исполнения имущественных наказаний, поступления от кото-
рых (вопреки распространенному мнению) могут зачисляться в бюджеты разного уровня. 

Выводы. Существующая практика исполнения имущественных уголовных наказаний и 
взыскания судебных издержек доказывает отсутствие в современном уголовном праве меха-
низмов возмещения расходов государства на уголовно-правовое противодействие преступно-
сти. 

Ключевые слова: имущественные наказания, исполнение штрафов, возмещение про-
цессуальных издержек, федеральный бюджет, компенсаторная функция уголовного права.  
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Abstract. Objective. To investigate the existing mechanisms of reimbursement of procedural 

costs and execution of punishments from the point of view of their possible performance of the func-
tions of compensation for the state's costs in the fight against crime. 

Tasks. To analyze the content and structure of procedural costs in criminal cases, to investigate 
the procedure for crediting property penalties for crimes to the budget, to correlate existing practice 
with the idea of using criminal law to reimburse public expenditures on crime. 

Methods. The work uses the epistemological potential of documentary and statistical methods 
applied on the basis of the principles of consistency and objectivity. 

Results. It has been established that, in terms of content, procedural costs are not the costs of 
the state itself for countering crime. They primarily include expenses and losses incurred by the per-
sons involved in the case. And in this respect, their compensation is not compensation for the state's 
expenses. There are even fewer grounds (legal, political and moral) to see compensation for public 
expenditures in the mechanism of assigning and executing property punishments, the proceeds from 
which (contrary to popular belief) can be credited to budgets of different levels. 

Conclusions. The existing practice of execution of property criminal penalties and recovery of 
court costs proves the absence in modern criminal law of mechanisms for reimbursement of state ex-
penses for criminal law counteraction to crime. 

Keywords: property punishments, execution of fines, reimbursement of procedural costs, fed-
eral budget, compensatory function of criminal law. 
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Введение. 

Уголовное наказание как мера публичного права 
во многом обязано своим происхождением идее 
компенсировать за счет преступника расходы, 
которые официальная власть понесла в связи с 
необходимостью разрешения вызванного пре-
ступлением конфликта, а также получить возна-
граждение за посредничество в его разрешении. 
В последующем, в обосновании уголовного 
наказания добавилась идея использовать иму-
щество или труд преступника для покрытия не-
которых государственных расходов либо для 
решения отдельных государственных задач. 
Можно ответственно утверждать, что в течение 
достаточно долгого времени, а по факту, и по 
сегодняшний день, финансовая и (или) трудовая 
эксплуатация преступника составляла значимый 
элемент содержания уголовного наказания, во 
многом определяя его виды, содержание, осо-
бенности назначения и исполнения. 

Между тем, обсуждение проблем уголовного 
наказания и иных мер уголовно-правового харак-
тера, в контексте формирования государствен-
ного бюджета и покрытия за их счет государ-
ственных расходов, как нам представляется, 
является не вполне «удобной» темой в юриди-
ческой литературе.  

Такое «неудобство», по нашему мнению, вызва-
но твердой убежденностью в том, что государ-
ство, устанавливая уголовно-правовые запреты 
и применяя уголовное наказание, действует в 
качестве абсолютно беспристрастного арбитра, 
преследуя высокие цели обеспечения порядка и 
справедливости и полностью игнорируя какие-
либо свои собственные, свойственные ему как 
политической организации общества, интересы; 
тем более, интересы материальные или эконо-
мические. Вопросы нравственности уголовного 
права и его высокого социального предназначе-
ния в данном случае затмевают собой вопросы 
цены уголовно-правового запрета и, если допу-
стимо так выразиться, «уголовно-правового 
бюджета», включая его «доходную» и «расход-
ную» части.  

Лишь в последнее время вопросы взаимосвязи 
уголовного права и материальных ресурсов ста-
ли привлекать внимание исследователей. 

Обсуждение.  

Экономические факторы должны учитываться 
при применении института уголовного наказания. 
Однако учет этот должен располагаться в рам-
ках политико-правовой доктрины страны и в ее 
конституционном поле. С этой точки зрения, за-
дача оптимизации государственных расходов, 
связанных с наказанием, может решаться, на 
наш взгляд, в несколько иных направлениях. 
Формально таковыми следует считать компенса-
цию расходов на уголовное судопроизводство и 
их минимизацию. 

Начнем с идеи компенсировать расходы на пра-
воохранение или точнее – на уголовное пресле-
дование со стороны лица, совершившего пре-
ступление. В настоящее время вопрос о компен-
сации расходов за противодействие преступно-
сти, по преимуществу, урегулирован институтом 
процессуальных издержек по уголовному делу. 

Еще Н.С. Таганцев писал о том, что «к особен-
ному виду вознаграждения убытков, падающих 
на лицо, учинившее правонарушение, относится 
и возложение на него уплаты судебных по делу 
издержек». Допуская взыскание таких издержек в 
весьма ограниченном объеме, он указывал: «С 
одной стороны, конечно, можно сказать, что ис-
точником тех, более или менее значительных 
издержек, которые падают на государство по 
поводу исследования и рассмотрения обстоя-
тельств дела, установления виновности подсу-
димого, в видах применения к нему наказания, 
составляет естественное последствие его пре-
ступного деяния, а потому на виновного должно 
возложить и всю тягость этих расходов, так же, 
как она возлагается на проигравшую сторону в 
процессе гражданском. Но такой вывод допуска-
ет и весьма существенные возражения, так как 
положение, занимаемое подсудимым в процессе 
уголовном, даже построенном на состязатель-
ном начале, все-таки, существенно отличается 
от положения сторон в процессе гражданском: 

–  подсудимый вступает в процесс не добро-
вольно, а вынужденно;  

–  он не может в большей части случаев ока-
зать какое-либо влияние на характер и размер 
издержек, произведенных противною стороной» 
[1, с. 848–850]. 

В действующем законодательстве виды процес-
суальных издержек определены ст. 131 УПК РФ, 
а порядок их взыскания – ст. 132 УПК РФ. Они 
могут быть взысканы с осужденных или возме-
щаются за счет средств федерального бюджета. 
При этом, как указал Пленум Верховного Суда 
РФ, «по смыслу положений части 1 статьи 131 и 
частей 1, 2, 4, 6 статьи 132 УПК РФ в их взаимо-
связи, суду следует принимать решение о воз-
мещении процессуальных издержек за счет 
средств федерального бюджета, если в судеб-
ном заседании будут установлены имуществен-
ная несостоятельность лица, с которого они 
должны быть взысканы, либо основания для 
освобождения осужденного от их уплаты» [2]. 
Следует иметь в виду, отметил Пленум, что от-
сутствие на момент решения данного вопроса у 
лица денежных средств или иного имущества, 
само по себе, не является достаточным услови-
ем признания его имущественно несостоятель-
ным. Иными словами, приоритетным источником 
возмещения процессуальных издержек выступа-
ет лицо, совершившее преступление.  

Однако при всем этом, важно заметить, что в 
содержательном отношении, перечисленные в 
кодексе виды издержек не являются затратами и 
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издержками собственно государства. Они вклю-
чают, по преимуществу, расходы и убытки, поне-
сенные лицами, участвующими в деле: перевод-
чиком, свидетелем, потерпевшим, защитником и 
др. Единственное, что может вызвать сомнение, 
это п. 9 ч. 2 ст. 131 УПК, который упоминает об 
«иных расходах, понесенных в ходе производ-
ства по уголовному делу и предусмотренных 
настоящим Кодексом». Формально, это могут 
быть совершенно иные расходы самих государ-
ственных органов расследования. Пленум Вер-
ховного Суда РФ в цитированном постановлении 
отметил: «К иным расходам, понесенным в ходе 
производства по уголовному делу, относятся, в 
частности, расходы, непосредственно связанные 
с собиранием и исследованием доказательств и 
предусмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (например, 
расходы, связанные с участием педагога, психо-
лога и иных лиц в производстве следственных 
действий)». Как нам представляется, и сам п. 9, 
и разъяснение Пленума требуют ограничитель-
ного толкования, не допуская взыскания с лица, 
совершившего преступление, расходов государ-
ственных органов на организацию и проведение 
предварительного расследования или судебного 
разбирательства, которые заложены в бюджет 
соответствующих ведомств. 

Таким образом, идея компенсировать расходы 
на уголовное право и уголовный процесс со сто-
роны лица, совершившего преступление, по-
средством процессуальных издержек, с матери-
ально-правовой, уголовно-политической точки 
зрения, весьма сомнительна. Тем более, недо-
пустима компенсация соответствующих расхо-
дов посредством института уголовного наказа-
ния или иных мер уголовно-правового характера.  

С теоретической и прикладной точек зрения, 
наказание не может целенаправленно выпол-
нять эту функцию, хотя в литературе встречают-
ся и иные суждения на этот счет. В частности, 
применительно к штрафу, Т.Н. Волкова пишет, 
что он «несомненно, имеет компенсационную 
цель, хотя бы отчасти, восполняя тот вред, кото-
рый причинен потерпевшему, государству и об-
ществу в результате совершенного преступле-
ния» [3, с. 16].  

Однако наряду с этим, существует иное и, как 
нам представляется, более обоснованное мне-
ние. В.К. Дуюнов, в частности, полагает, что не-
правильно рассматривать уголовное наказание в 
качестве средства возмещения материального 
или морального вреда, причиненного преступле-
нием, равно как и предусмотренную уголовным 
законом цель «восстановления социальной 
справедливости» в качестве требования возме-
щения указанного вреда [4, с. 96].  

Политико-правовое обоснование такого подхода 
кроется в источниках финансирования государ-
ственных расходов. Основной из них, как извест-
но, это налоги. Они составляют важнейший ис-
точник бюджета, в который изначально заклады-

ваются уже расходы, связанные с фактом суще-
ствования преступности и необходимостью все-
мерного противодействия ей. Иными словами, 
расходы на борьбу с преступностью уже аванси-
рованы обществом государству и какое-либо 
повторное взимание средств в покрытие этих 
расходов в виде уголовного наказания пред-
ставляет собой несправедливый двойной пла-
теж. Более ста лет назад Э. Ферри уже отметил 
это обстоятельство, рассуждая о недостатках 
государственной деятельности в области преду-
преждения преступлений: «Государство … умеет 
заставлять платить за свою же небрежность и за 
свое бессилие, так как сперва оно требует упла-
ты налога с честных граждан с обещанием огра-
дить их от преступления при помощи учрежде-
ний общественной безопасности и уголовного 
правосудия; потом же, когда оно не сумело пре-
дупредить преступление, оно заставляет пре-
ступников оплачивать его же собственную 
небрежность в форме наказаний и штрафов»                                     
[5, с. 528–530]. 

Сам по себе, тот факт, что бенефициаром всех 
имущественных наказаний выступает государ-
ство, не должен вводить в заблуждение относи-
тельно того, что посредством наказания госу-
дарство компенсирует свои правоохранительные 
расходы. Суммы имущественных взысканий и 
отчислений как элемент уголовных наказаний 
поступают не на целевые фонды, а в общий 
бюджет, а потому и установить их целевое 
назначение в финансовом смысле слова не 
представляется возможным.  

Важно при этом отметить, что, несмотря на мно-
гократно тиражируемое и общепризнанное в 
уголовно-правовой литературе мнение о том, что 
суммы всех имущественных взысканий, нало-
женных в уголовно-правовом порядке, поступают 
в федеральный бюджет, вопрос этот до настоя-
щего времени решался на нормативном уровне 
весьма неопределенно. 

Если в отношении удержаний из заработной 
платы осужденного к исправительным, принуди-
тельным работам или в отношении конфискуе-
мого имущества законодатель непосредственно 
в УК РФ сделал прямое указание на то, что они 
обращаются «в доход» или «в собственность» 
государства (хотя при этом и не конкретизировал 
вид собственности и адресата поступления до-
хода), то в отношении штрафа (ст. 46 УК РФ), а 
также судебного штрафа (ст. 104.4 УК РФ), такой 
оговорки вовсе нет. Это, конечно, не перечерки-
вает означенного общего мнения. Однако вопро-
сы о том, как и куда именно зачисляются штра-
фы долгое время решался весьма противоречи-
во даже в бюджетном законодательстве. Со-
гласно ч. 3 ст. 41 Бюджетного кодекса РФ [6], 
средства, полученные в результате применения 
мер гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности, в том числе, штра-
фы, конфискации, компенсации, а также – сред-
ства, полученные в возмещение вреда, причи-
ненного Российской Федерации, субъектам Рос-
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сийской Федерации, муниципальным образова-
ниям, и иные суммы принудительного изъятия, 
отнесены к видам неналоговых доходов бюдже-
тов. В первоначальной редакции Бюджетного 
кодекса (ч. 2 ст. 46) определялось, что «суммы 
конфискаций, компенсаций и иные средства, в 
принудительном порядке изымаемые в доход 
государства, зачисляются в доходы бюджетов в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решениями судов». Весьма обте-
каемая формулировка, к тому же, содержащая 
бланкетную ссылку на неопределенный круг «за-
конодательства», не способствовала ни четкому 
пониманию публичных признаков уголовного 
наказания в виде штрафа, ни утверждению бюд-
жетной дисциплины. В 2007 году законодатель 
попытался оптимизировать ситуацию. В резуль-
тате изменения ч. 2 ст. 46 БК РФ, было зафикси-
ровано следующее: суммы штрафов за наруше-
ние уголовного законодательства РФ в части 
преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства, государ-
ственной власти РФ, интересов государственной 
службы РФ, правосудия, порядка управления, 
военной службы, мира и безопасности челове-
чества, а равно штрафы за нарушение уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного 
законодательства РФ, а также, законодательства 
РФ о судоустройстве, об исполнительном произ-
водстве и судебные штрафы, подлежат зачисле-
нию в федеральный бюджет по нормативу 100 
процентов. Решив часть проблемы, законода-
тель так и не определил четко, в какой бюджет 
полежат зачислению штрафы и иные принуди-
тельные взыскания, назначенные в случае со-
вершения иных преступлений. Специалисты для 
решения этого вопроса обращались к толкова-
нию ч. 2 ст. 46 БК РФ, согласно которой, было 
установлено, что кроме штрафов в доходы бюд-
жетов могут зачисляться суммы конфискаций, 
компенсаций и иные средства, взимаемые в 
принудительном порядке в доход государства. К 
числу последних были отнесены суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений и недостаче материальных ценностей (код 
бюджетной классификации – 2070400).  

И только в 2019 году после очередного измене-
ния Бюджетного кодекса [7] вопрос был решен 
однозначно. Новая редакция ст. 46, среди проче-
го, предусматривает, что: 

–  суммы штрафов (судебных штрафов), уста-
новленных УК РФ, подлежат зачислению в фе-
деральный бюджет по нормативу 100 процентов 
(ч. 9 ст. 46); 

–  денежные средства, обращенные в соб-
ственность государства на основании обвини-
тельных приговоров судов, подлежат зачисле-
нию в федеральный бюджет по нормативу 100 
процентов за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Кодексом (ч. 17 ст. 46); 

–  денежные средства, полученные от реализа-
ции конфискованного имущества, подлежат за-

числению в федеральный бюджет по нормативу 
100 процентов, если иное не установлено зако-
ном (ч. 18 ст. 46). 

В качестве исключений из общего правила уста-
новлено, что: 

–  денежные средства, полученные от обраще-
ния по решению суда в доход РФ имущества, в 
отношении которого не представлены в соответ-
ствии с законодательством РФ о противодей-
ствии коррупции доказательства его приобрете-
ния на законные доходы, конфискованные де-
нежные средства, полученные в результате со-
вершения коррупционных правонарушений, а 
также денежные средства от реализации кон-
фискованного имущества, полученного в резуль-
тате совершения коррупционных правонаруше-
ний, подлежат зачислению в бюджет Фонда пен-
сионного и социального страхования Российской 
Федерации по нормативу 100 процентов; 

–  денежные средства, полученные от реализа-
ции конфискованных в установленном порядке 
орудий охоты, рыболовства, заготовки древеси-
ны (за исключением орудий, изъятых в террито-
риальном море, на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне РФ) и про-
дукции незаконного природопользования, под-
лежат зачислению по нормативу 100 процентов в 
бюджеты муниципальных районов, городских 
округов, городских округов с внутригородским 
делением, субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя по месту причинения 
вреда окружающей среде. 

Такие изменения позволяют однозначно опреде-
лить, в какой бюджет должны поступать штрафы, 
установленные федеральными законами (в том 
числе Уголовным кодексом РФ), законами субъ-
ектов РФ, поскольку фактически (за исключени-
ем отдельных случаев) они предусматривают 
установление единого принципа зачисления до-
ходов от штрафов: «из какого бюджета осу-
ществляется финансовое обеспечение деятель-
ности органа, должностные лица которого нала-
гают штраф, в тот бюджет штраф и должен по-
ступать». Очевидно, поскольку все суды в РФ 
финансируются за счет средств федерального 
бюджета, все имущественные взыскания, нала-
гаемые за совершение преступлений, должны 
поступать именно в бюджет федерального уров-
ня. Причем, как следует из анализа БК РФ, это 
не всегда собственно федеральный бюджет. 
Поскольку ст. 13 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции»[8] к коррупционным пра-
вонарушениям причисляет и коррупционные 
преступления, есть основания предполагать, что 
штрафы и иные имущественные взыскания за 
совершение таких преступлений будут зачис-
ляться в бюджет Фонда пенсионного и социаль-
ного страхования РФ. Поскольку БК РФ содержит 
специальную оговорку относительно порядка 
зачисления сумм, полученных от конфискации 
экологических правонарушений и не конкретизи-
рует вид таких правонарушений, есть основания 
также полагать, что таковые суммы будут зачис-
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ляться в муниципальные бюджеты и бюджеты 
городов федерального значения, причем вне 
зависимости от того, налагается ли конфискация 
орудий совершения экологических преступлений 
и предметов, полученных в результате их со-
вершения в порядке ст. 104.1 УК РФ или в по-
рядке ст. 81 УПК РФ. Возможно, предстоящая 
практика применения обновленной ст. 46 БК РФ 
внесет коррективы в наше представление о по-
рядке зачисления имущественных взысканий и 
изъятий, но на сегодняшний день видится три 
адресата их поступления: федеральный бюджет – 
как общее правило, бюджет Фонда пенсионного 
и социального страхования РФ и местные бюд-
жеты муниципальных образований – как исклю-
чение из него. 

Результаты исследования. Итак, штрафы и 
иные принудительные взыскания за нарушения 
уголовного закона взимаются в бюджет и расхо-
дуются на общие цели реализации государ-
ственной политики, не имея целевого назначе-
ния (за исключением денежных средств, полу-
ченных от реализации конфискованного имуще-
ства коррупционеров). Такое положение вещей 
еще раз доказывает отсутствие компенсацион-
ных начал в уголовном наказании. Вместе с тем, 
это не означает возможности игнорировать про-
блему расходов государства на противодействие 
преступности в организации и реализации уго-
ловной политики страны. 

Заключение. 

Экономические интересы государства в части 
учета и оценки эффективности растущих мате-

риальных затрат на правоохранительную дея-
тельность, могут проявляться в трех потенци-
альных сферах: минимизация расходов на уго-
ловное наказание, оптимизация расходов на 
уголовное наказание, использовании уголовного 
наказания для пополнения бюджета. Эти 
направления тесным образом взаимосвязаны и 
предполагают взаимный переход, но в каждом из 
них есть самостоятельная, доминирующая идея, 
которая и определяет отношение к экономиче-
ским аспектам уголовной политики и ее общую 
оценку. С уголовно-политической (и с нравствен-
ной) точки зрения, ни минимизация расходов на 
наказание, ни использование наказания для по-
полнения бюджета, сами по себе не должны вы-
ступать доминирующим стимулом при обсужде-
нии вопросов взаимосвязи наказания и государ-
ственных расходов на него. Единственно мыс-
лимый, в данном случае, вариант – это оптими-
зация расходов. Она предполагает, не только и 
не столько, количественные колебания (увели-
чение или уменьшение) объемов финансирова-
ния, сколько качественную, структурную пере-
стройку «уголовно-правового бюджета». Причем, 
эта перестройка должна быть полностью подчи-
нена задаче повышения качества социального 
функционирования уголовного права, то есть, 
способствовать повышению эффективности 
функций предупреждения преступлений и обес-
печения безопасности. В любом случае, сообра-
жения, связанные собственно с экономикой, не 
должны ставиться во главу угла в процессе вы-
работки оптимальных решений в сфере рефор-
мирования уголовных наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:  
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ 

 

Беженцев А.А., Игошин Н.А. 
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что её авторы проводят 

анализ административных процедур с позиций их характеристик как специальных принципов. В 
научной статье предложены авторские специальные принципы административных процедур: 
административная процедура – это, установленный законом порядок рассмотрения и решения 
индивидуальных дел, предметом которых не является административно-правовой спор между 
органами исполнительной власти и местного самоуправления, который заканчивается приняти-
ем административного акта или заключением административного договор; результат их содер-
жания не предполагает возможность применения мер принуждения. В научной статье предло-
жены авторские специальные принципы административных процедур: 1) принцип эффективно-
сти; 2) принцип оперативности; 3) принцип гарантированной правовой защиты; 4) принцип коор-
динации процедур; 5) принцип помощи и представительства; 6) принцип права лица на доступ к 
информации; 7) принцип изложения мотивов. Выводы: суть административно-процедурного 
урегулирования отношений в социуме заключается в точном применении принципов, обнаружи-
вающихся базисом правоприменительной деятельности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

Ключевые слова: административная процедура, административно-правовой спор, орга-
ны исполнительной власти, административный акт, административный договор, принципы ад-
министративных процедур, принцип эффективности, принцип оперативности, принцип гаранти-
рованной правовой защиты, принцип координации процедур, принцип права лица на доступ к 
информации, принцип помощи и представительства, принцип изложения мотивов. 

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURES:  
CHARACTERISTICS OF SPECIAL PRINCIPLES 

 

Alexander A. Bezhentsev, Nikolay A. Igoshin 
Northwestern Institute of Management of the Russian Academy of National Economy  

and Public Administration under the President of the Russian Federation 
 
Abstract. The relevance of this publication lies in the fact that its authors analyze administrative 

procedures from the standpoint of their characteristics as special principles. The scientific article pro-
poses the author's special principles of administrative procedures: 1) the principle of efficiency; 2) the 
principle of efficiency; 3) the principle of guaranteed legal protection; 4) the principle of coordination of 
procedures; 5) the principle of a person’s right to access information; 6) the principle of assistance and 
representation; 7) the principle of presenting motives. Conclusions: the essence of the administrative-
procedural regulation of relations in society lies in the exact application of the principles revealed by 
the basis of the law enforcement activities of executive authorities and local self-government. 

Keywords: administrative procedure, administrative legal dispute, executive authorities, admin-
istrative act, administrative contract, principles of administrative procedures, principle of efficiency, 
principle of efficiency, principle of guaranteed legal protection, principle of coordination of procedures, 
principle of a person’s right to access information, principle of assistance and representation, the prin-
ciple of presenting motives. 
 
Введение. Под административной процедурой 
следует понимать определенный законом поря-
док рассмотрения и решения индивидуальных 
дел, предметом которых не является админи-
стративно-правовой спор. Административная 
процедура завершается принятием администра-

тивного акта или заключением административно-
го договора и не предполагает возможность 
применения принудительных мер. 

В последнее время многие исследователи по-
свящают научные работы изучению администра-
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тивных процедур [1, с. 453–468; 2, с. 56–62; 3,                  
с. 160–170; 4, с. 172–177; 5, с. 133–135], но их 
принципы являются объектом научных исследо-
ваний отрывочно. При этом они обеспечивают 
солидарное начало права и морально-этических 
норм в деятельности органов власти. 

Принципы административной процедуры по 
сфере действия можно дифференцировать на 
общеправовые, которые свойственны многим 
отраслям и институтам права, а также специаль-
ные, которые могут быть применены и более 
типичны для урегулирования конкретных групп 
административно-процедурных отношений. 

Обсуждение. Проанализируем содержание спе-
циальных принципов административных про-
цедур, к которым относятся: 

Принцип эффективности. 

Принцип оперативности. 

Принцип гарантированной правовой защиты. 

Принцип координации процедур. 

Принцип помощи и представительства. 

Принцип права лица на доступ к информации. 

Принцип изложения мотивов. 

1. Принцип эффективности. Слово «эффек-
тивность» происходит от лат. «effectus» (пере-
водится как деятельность или действенность). 
Эффективность выражается в применении оп-
тимально возможных и необходимых средств 
для рассмотрения конкретного дела, например: 

применения таких средств для достижения ре-
зультата, которые бы учитывали условия кон-
кретного дела и как следствие указывали на их 
рациональность; 

соотношения цели принятия решения с услови-
ями их достижения; 

использования гибких методов в работе; 

своевременности проведения процессуальных 
действий; 

создания благоприятной атмосферы в деятель-
ности административного органа при разреше-
нии дела; 

внедрения инновационного зарубежного опыта и 
общественного мнения в процессе принятия ре-
шений. 

Принцип эффективности является реализацией 
традиционного консервативного подхода, отра-
жающего понятие «простота и экономичность». 

К примеру, В.Б. Аверьянов указывает на то, что 
административный орган должен применять 

простейшие средства для достижения результа-
та [6, с. 203]. 

Это допустимо, если раскрывать этот принцип в 
общем аспекте, но при такой ситуации деятель-
ность и принятие решений органами исполни-
тельной власти не учитывает особенности дела 
по составу обстоятельств, указывающих на ме-
тодику решения проблемы. 

Особо следует обратить внимание на понятие 
«формализация административных процедур» в 
аспекте эффективности; ведь ее избыточность 
лишь связывает процедуру определенными 
формами без необходимости. Полагаем, что 
процедура должна происходить просто, быстро и 
целесообразно; таким образом, решается про-
блема улучшения эффективности деятельности 
административных органов, которая достигается 
двумя путями:  

1) – устранением чрезмерной зарегулированно-
сти отношений между частным лицом и админи-
стративным органом;  

2) – возможностью применения в определенных 
случаях упрощенного порядка производства де-
ла.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на 
важнейшую составляющую «формулы эффек-
тивности», а именно, целесообразность, которая 
должна обеспечить процедуру принятия реше-
ния по конкретному делу на базе соответствую-
щей методики. 

Важное значение в обеспечении принципа эф-
фективности при осуществлении администра-
тивных процедур имеет совершенствование дея-
тельности управленческих органов вообще. До-
стигается это посредством использования мето-
да количественных изменений за счет увеличе-
ния структурного состава работников, создания 
новых подразделений, использования новых 
методик и форм деятельности, а также – через 
использование метода качественных изменений, 
а именно: научной организации труда, которая 
заключается во внедрении достижений научно-
технического прогресса в деятельность работни-
ков аппарата органов исполнительной власти. 

Реформирование управленческой системы, ко-
торое осуществляется, но требует комплексно-
дифференцированного подхода как компромисс-
ного в согласовании качественных и количе-
ственных характеристик изменений. 

Комплексность заключается в использовании 
определенной совокупности согласованных ме-
тодик с учетом влияния личностных, социаль-
ных, экономических, моральных, политических 
факторов на эффективность управленческой 
деятельности и дифференциацию их в отноше-
нии сферы внедрения. Ведь, как известно, пра-
воприменительная деятельность органов испол-
нительной власти, в целом, и, в частности, ад-
министративно-процедурная деятельность 
направлена на управление большой сферой 
разнообразных отношений, требующих отличных 
друг от друга подходов к осуществлению, после-
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дующему реформированию управленческого 
процесса. 

Следует отметить, что решающее значение в 
осуществлении реформирования управленче-
ской сферы имеет налаживание процесса внед-
рения новаций научно-технического прогресса и 
информационных технологий в деятельность 
органов исполнительной власти. Это позволит 
повысить производительность труда, сделает ее 
более интенсивной и гибкой по отношению к 
внешним трансформациям. 

Особую роль в процессе управления в аспекте 
эффективности играют личностные факторы 
должностного лица:  

а) профессиональное обучение; 

б) профессиональные навыки;  

в) опыт; 

г) творчески инициативный подход к организации 
работы и решению проблем; 

д) умение нестандартно мыслить и принимать 
соответствующие решения;  

е) нравственные императивы человека – это тот 
перечень качеств, которыми должно быть во-
оружено современное должностное лицо госу-
дарственной службы. 

Классическая отечественная методика аттеста-
ции государственного служащего построена на 
служебной характеристике руководителя органа, 
однако, подобный подход вносит определенный 
субъективизм в оценке профессиональных ка-
честв работника. Поэтому целесообразно прово-
дить аттестацию работников по методики ее 
проведения в форме тестов, экзаменов, написа-
ния определенных отчетов, прогнозов, анализа 
нестандартных ситуаций, с последующей оцен-
кой независимой аттестационной комиссией, к 
примеру, из сходного по целям и задачам госу-
дарственного органа, но из другого не сопре-
дельного субъекта федерации. Это возможно 
сделать в сроки оценки до десяти дней с помо-
щью дистанционных компьютерных технологий. 
Такой подход обеспечит объективную оценку 
профессиональных навыков государственного 
служащего и поднимет управленческую дея-
тельность на более высокий уровень. 

Еще одним аспектом, влияющим на эффектив-
ность управленческой деятельности, является 
учёт общественного мнения. В целях реализации 
указанного положения было бы целесообразным 
создать в каждой системе государственного 
управления консультативно-совещательный ор-
ган, выражающий интересы общественности. Его 
решения должны носить лишь вспомогательный 
характер; то есть, основным центром принятия 
решений остается административный орган. 
Именно он решает, принимать ли во внимание 
позицию совещательного органа. 

Подобные наработки управленческая система 
уже имеет в виде советов общественности, со-
зданных при Президенте Российской Федерации, 
при Правительстве Российской Федерации, при 
органах исполнительной власти. 

Основными задачами советов общественности 
как совещательных органов являются: 

– содействие реализации гражданами конститу-
ционного права участвовать в управлении госу-
дарственными делами; 

– обсуждение наиболее значимых политико-
правовых, социально-экономических, культурных 
и других проблем общественной жизни, подго-
товка и внесение предложений органам власти 
по путям их решения; 

– обеспечение учета общественного мнения, в 
том числе, представителями органов законода-
тельной и исполнительной власти, ученых, спе-
циалистов в процессе проведения консультаций, 
обсуждения и подготовки проектов важнейших 
решений, а также - при обсуждении проектов 
законов, предусматриваемых для внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

2. Принцип оперативности. Оперативность или 
срочность административной процедуры опре-
деляется временными рамками проведения 
предусмотренных действий. Учитывая это, необ-
ходимо взвешенно подходить к практической 
реализации принципа оперативности, особенно в 
понимании так называемого «своевременного 
разрешения дела». 

Дефиницию этого принципа раскроем как дея-
тельность, соответствующую срокам, указанным 
в законе. Такое определение соответствует со-
временным тенденциям развития управленче-
ской системы и приближает ее к международным 
стандартам – в теоретическом аспекте. 

 В практическом аспекте – деятельность адми-
нистративных органов вызывает ряд определен-
ных критических замечаний, связанных со зло-
употреблениями в области государственной 
службы, небольшой эффективностью и недоста-
точным профессионализмом служащих управ-
ленческой системы, а также - другими негатив-
ными проявлениями. 

Учитывая это, необходимо взвешенно подходить 
к практической реализации принципа оператив-
ности, особенно, в понимании необходимости 
своевременного разрешения дела.  

Деятельность административных органов в сфе-
ре административной процедуры иногда воз-
можно ограничивать «умным временем», кото-
рое зависит от совокупности таких факторов, как 
сложность рассматриваемого дела, неотлож-
ность решения, количество лиц, привлеченных к 
делу.  
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Иногда установление не конкретного, а аб-
страктного срока достаточно для эффективной 
деятельности административных органов. Об-
щее правило решать дело без промедлений 
полностью не ограничивает администрацию кон-
кретными сроками и позволяет действовать 
профессионально, не торопясь. 

Деятельность органов власти по реализации 
административных процедур можно ограничи-
вать «умным временем», которое зависит от 
совокупности таких факторов, как сложность 
рассматриваемого дела, неотложность решения, 
количество лиц, привлеченных к делу. Иногда 
установление не конкретного, а абстрактного 
срока достаточно для эффективной деятельно-
сти административных органов. Общее правило 
«решать дело без промедлений» полностью не 
ограничивает администрацию конкретными сро-
ками. Устанавливая сроки разрешения дел, це-
лесообразно предусмотреть универсальные 
правила их определения и помнить о том, что 
оно должно решаться в кратчайшие сроки. 

3. Принцип гарантированной правовой защиты. 
Согласно этому принципу, заинтересованное 
лицо имеет право обжаловать акты, процедур-
ные решения, действия/бездействие админи-
стративного органа в административном поряд-
ке; то есть, через обращение к вышестоящему 
должностному лицу или в суд. Таким образом 
осуществляется контроль за деятельностью ад-
министративного органа. Весьма важно то, что 
обжалованию подлежит не только окончатель-
ное решение по делу, но и действия/бездействие 
должностных лиц. Это гарантирует эффективное 
и оперативное рассмотрение дела, устраняет 
все негативные обстоятельства еще на стадии 
рассмотрения дела. 

Также, необходимо отметить внешний контроль 
над административным органом, осуществляе-
мый другими уполномоченными органами. К 
примерам внешнего контроля можно отнести 
контроль со стороны Президента Российской 
Федерации, который являясь главой государ-
ства, имеет право осуществления контроля за 
соблюдением законности в сфере функциониро-
вания органов исполнительной власти; то есть, в 
сфере государственного управления, ведь он 
является гарантом соблюдения Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина. Выполнение контрольных функ-
ций Президента может реализовываться через 
полномочия представителей Президента в Фе-
деральных округах. К внешнему контролю также 
относится контроль Федерального Собрания 
(Государственной думы и Совета Федерации), 
деятельность Уполномоченного по правам чело-
века (омбудсмена), Правительства Российской 
Федерации, а также судебный и общественный 
контроль. 

4. Принцип координации процедур. Данный 
принцип реализуется в процессе совместной 
деятельности государственных органов и учре-

ждений, направленных на реализацию законных 
прав граждан и организаций. Так, например, при 
получении разрешений на занятия той или иной 
деятельностью, заявитель может обратиться 
только в одно государственное учреждение, ко-
торое обязано уведомить все другие государ-
ственные структуры, задействованные в реали-
зации процедуры; то есть, в принятии решения о 
выдаче гражданину разрешения на осуществле-
ние определенного вида деятельности. Подра-
зумевается не простая передача информации об 
определенных фактах, что является обязанно-
стью административного органа, а действует, так 
называемая, внутриорганизационная координа-
ция. Применение данного принципа освобождает 
от необходимости обходить все заинтересован-
ные органы, а человек имеет право подать доку-
менты только в одно учреждение, к задаче кото-
рого относится сообщать всем участвовавшим в 
административной процедуре органы исполни-
тельной власти, чтобы последние сами отсыла-
ли информацию в учреждение, инициировавшее 
запрос; в последующем, оно инициирует ответ 
заявителю. 

5. Принцип права лица на доступ к информации. 
Право лица на доступ к информации; то есть, 
лицо, в случае необходимости, имеет право по-
дать запрос в административный орган относи-
тельно предоставления ему информации по де-
лу. Такое право личности корреспондируется как 
обязанность соответствующего органа. Практи-
ческая реализация указанного принципа ограни-
чивается исключительно незавершенными де-
лами, что, по мнению авторов, не способствует 
полноте доступа к информации. Ведь, например, 
лицо, не согласное с принятым решением, имеет 
право на его обжалование и, соответственно, 
будет нуждаться в доступе к информации. Так-
же, следует отметить, что ограничения могут 
касаться предоставления конфиденциальной 
информации. 

6. Принцип помощи и представительства. Не-
маловажным, в аспекте обеспечения деятельно-
сти административных органов с соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, является 
реализация принципа помощи и представитель-
ства. Цель этого принципа состоит в предостав-
лении заинтересованному лицу возможности 
получения помощи и быть лично представлен-
ным в административной процедуре.  

Из вышеизложенного утверждения следует, что 
этот принцип делится на два элемента:  

–  во-первых, на право лица на помощь, которое 
корреспондируется в обязанность администра-
ции содействовать лицу в реализации его прав, 
свобод и законных интересов;  

–  во-вторых, на право участвовать в процедуре 
лично или через представителя.  

Принцип помощи и представительства нуждает-
ся в отдельной характеристике, которую можно 
обозначить как «право быть выслушанным», 
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которое подразумевает возможность выражать 
собственное мнение по отдельным обстоятель-
ствам дела и, в целом, по делу, обосновывать 
его, предоставлять факты, а также – давать объ-
яснения в случае необходимости, предъявлять 
доказательства. Понятие «быть выслушанным» 
не следует понимать буквально; ведь, лицо мо-
жет аргументировать и представлять свою пози-
цию, как в устной, так и в письменной форме. 

Данный принцип, то есть, право быть выслушан-
ным, связан с принципом эффективности в ас-
пекте оперативности и своевременности разре-
шения дела. При определенных обстоятель-
ствах, если невозможно или нереально выслу-
шать человека, нет возможности отложить при-
нятие административного решения, сам процесс 
выслушивания чрезмерно затягивает админи-
стративную процедуру, то применение этого 
принципа – права исключается, и это не ограни-
чение прав личности. 

Отдельно следует сказать о негативном и поло-
жительном решении дела для личности. Во вре-
мя его рассмотрения, которое прогнозирует 
негативное принятие решения по заявителю, 
лицу должна максимально предоставляться 
возможность осуществить право на защиту в 
форме представления аргументов и фактов на 
обстоятельства, определяющие и направляю-
щие рассмотрение или вынесение решения по 
делу. С другой стороны, если предполагается 
принятие положительного решения по делу, то 
нет необходимости в использовании лицом пра-
ва быть выслушанным, ведь это только затяги-
вание процедуры. 

7. Принцип изложения мотивов. Администра-
тивный орган обязан в принятом им решении 
указывать на мотивы и предоставлять правовое 
и фактическое его обоснование. Сфера приме-
нения этого принципа распространяется на нега-
тивные решения, то есть на те, которые высту-
пают в роли правоограничивающего фактора в 
отношении прав и свобод граждан. 

Результаты. Принципы административных про-
цедур по сфере действия дифференцируются на 
общеправовые и специальные. К общеправовым 
относятся: 

1) принцип верховенства права; 

2) принцип законности; 

3) принцип равенства участников админи-
стративной процедуры перед законом; 

4) принцип публичности. 

Они характерны для большинства отраслей пра-
ва. 

Характеристика специальных принципов адми-
нистративных процедур, используемых для 
регулирования конкретных групп администра-
тивно-процедурных отношений, представлена в 
настоящей научной статье. 

Заключение. Суть административно-процедур-
ного урегулирования отношений в социуме за-
ключается в точном применении принципов, об-
наруживающихся базисом правоприменительной 
деятельности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления.  

Мишень, в центр которой должны попасть спе-
циальные принципы административных проце-
дур:  

а) реализовывать единую констатацию базиса 
общественного строя;  

б) поддерживать цельную трактовку правовых 
норм; 

в) обеспечивать их воздействие на социальные 
взаимоотношения с помощью нормативно-
правовой регламентации;  

г) они обязаны быть едиными направлениями 
при исполнении полномочий должностными ли-
цами органов исполнительной власти. 
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СОДЕЙСТВИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Журавков И.А. 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
Аннотация. В статье дается криминалистический анализ содействию подозреваемого 

(обвиняемого) расследованию преступлений, что и свидетельствует об актуальности данного 
исследования. С учетом мнения ученых, раскрывается содержание понятия данного термина, 
предложена классификация поведения обвиняемого (подозреваемого), содействующего рас-
следованию преступлений. По итогам анализа судебно-следственной практики, выявлены зако-
номерности позитивного посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого). Сделан 
вывод о необходимости разработки методических рекомендаций по всестороннему изучению 
посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого). Интерес подозреваемого и об-
виняемого к содействию в раскрытии преступления основывается на его потребности, пред-
ставляет собой благо, которое субъект может использовать (удовлетворить), реализуя свои 
знания о конкретном состоявшемся или готовящемся преступлении и основываясь на его праве 
заключить соглашение о сотрудничестве. 

Только методические рекомендации по всестороннему изучению посткриминального по-
ведения участника правонарушения смогут обеспечить исполнение судьей требований о доста-
точности предпринятых лицом, совершившим преступление, действий для того, чтобы расце-
нить уменьшение общественной опасности содеянного как, «позволяющее освободить лицо от 
уголовной ответственности». 

Ключевые слова: криминалистическое исследование личности подозреваемого (обви-
няемого); содействие подозреваемого (обвиняемого) расследованию; изучение посткриминаль-
ного поведения подозреваемого (обвиняемого). 

 

ASSISTANCE OF A SUSPECT, ACCUSED TO THE INVESTIGATION  
OF A CRIME AS AN OBJECT OF FORENSIC RESEARCH 

 

Ilya A. Zhuravkov  
Saint Petersburg State University of Economics 

 
Abstract. The article provides a forensic analysis of the assistance of the suspect (accused) to 

the investigation of crimes. Taking into account the opinion of scientists, the concept of this term is 
given, a classification of the behavior of the accused (suspect) assisting in the investigation of crimes 
is proposed. Based on the results of the analysis of judicial and investigative practice, patterns of posi-
tive post-criminal behavior of the suspect (accused) were revealed. It is concluded that it is necessary 
to develop methodological recommendations for a comprehensive study of the post-criminal behavior 
of the suspect (accused). The interest of the suspect and the accused in helping to solve the crime is 
based on his need, represents a benefit that the subject can use (satisfy) by realizing his knowledge 
about a specific crime that has taken place or is being prepared and based on his right to conclude a 
cooperation agreement. 

Only methodological recommendations for a comprehensive study of the participant's post-
criminal behavior will be able to ensure that the judge fulfills the requirements for the sufficiency of the 
actions taken by the person who committed the crime in order to regard the reduction of the public 
danger of what he did as «allowing the person to be released from criminal responsibility». 

Keywords: forensic investigation of the identity of the suspect (accused); assistance of the 
suspect (accused) to the investigation; study of the post-criminal behavior of the suspect (accused). 
 
Введение. Криминалистика является наукой, 
обеспечивающей всестороннее, полное, объек-
тивное исследование всех обстоятельств уго-
ловного дела. Техническое развитие, изменение 
доказательственного права, новые формы рас-

следования и альтернативы уголовному пресле-
дованию делают вызов перед наукой в разра-
ботке глубоких концепций, обеспечивающих раз-
решение всех вопросов расследования. Это вы-
нуждает все больше уделять внимание посткри-
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минальной деятельности виновного не только по 
методам противодействия расследованию, но и 
по методам выявления оснований для подтвер-
ждения достоверности принимаемого решения о 
прекращении уголовного преследования либо 
смягчении наказания в связи с деятельным рас-
каянием, заключением досудебного соглашения 
о сотрудничестве. 

Позитивное посткриминальное поведение подо-
зреваемого (обвиняемого), выраженное в его 
содействии расследованию преступления, явля-
ется эффективным средством не только для 
расследования преступлений, достижения вос-
становления нарушенных прав и свобод лиц, 
пострадавших от общественно опасного деяния, 
но и предупреждения преступлений. На основе 
полученной информации правоохранительные 
органы способны выявить и устранить обстоя-
тельства, способствовавшие их совершению. 

Обсуждение. Добровольное содействие обви-
няемого (подозреваемого) расследованию пре-
ступления имеет важное нормотворческое, тео-
ретическое и практическое значение. Оно позво-
ляет сократить время расследования, а также 
материальные и финансовые затраты на опера-
тивно-разыскные мероприятия и следственные 
действия по раскрытию преступлений, установ-
лению всех фактов, имеющих отношение к делу 
и сбору доказательств, а также - своевременное 
применить меры безопасности к лицам, чьи 
жизнь или здоровье были под угрозой в связи с 
правдивыми показаниями или содействием рас-
крытию и расследованию преступлений. 

Содействие обвиняемого (подозреваемого) рас-
следованию преступления, в некоторых случаях, 
может обеспечить предупреждение конкретного 
преступления или определенной группы пре-
ступлений. 

Однако следует отметить, что в законодатель-
стве не раскрывается понятие «содействие об-
виняемого (подозреваемого) расследованию 
преступления», не раскрывается оно и в юриди-
ческой литературе. 

Обращение к различным толковым словарям 
позволяет определить, что под «содействием» 
понимается деятельное участие лица в опреде-
ленных делах с целью облегчения какой-либо 
деятельности, помощи, поддержки. 

Таким образом, под содействием обвиняемого 
(подозреваемого) расследованию преступления, 
в данном контексте, следует понимать деятель-
ное участие обвиняемого (подозреваемого), спо-
собствующее (при позитивном посткриминаль-
ном поведении) раскрытию преступления, уста-
новлению всех фактов, имеющих отношение к 
делу и сбору доказательств. 

Личность подозреваемого, обвиняемого пред-
ставляет собой сложный объект изучения при 
расследовании уголовных дел и относится к 
числу, предусмотренных законом, задач предва-

рительного следствия. Изучение личности подо-
зреваемого (обвиняемого) – это процесс, кото-
рый состоит из ряда взаимно обусловленных 
следственных, иных процессуальных действий, а 
также организационных и оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Напомним, что в изучении личности подозрева-
емого (обвиняемого) А.Р. Ратиновым было впер-
вые выделено четыре направления – уголовно-
правовое, уголовно-процессуальное, криминали-
стическое и криминологическое [1, c. 54]. 

При криминологическом анализе причин содей-
ствия подозреваемого и обвиняемого расследо-
ванию преступления необходимо учитывать со-
циально-психологический механизм его поведе-
ния, под которым следует понимать совокуп-
ность социально-психологических предпосылок 
поведения личности, обусловливающих после-
довательность и продуманность вариантов дей-
ствия, из которых подозреваемый (обвиняемый) 
выбирает для себя наиболее предпочтительный. 

Этот процесс является чрезвычайно сложным, 
поскольку затрагивает всю совокупность качеств 
и особенностей личности, которые проявляются 
во взаимодействии с внешней средой [2]. 

Важным средством систематизации знаний о 
содействии подозреваемого и обвиняемого рас-
следованию преступления является его класси-
фикация. 

Выделим следующие виды поведения обвиняе-
мого (подозреваемого), содействующего рассле-
дованию преступлений как юридического факта, 
влекущего определенные основания для уголов-
но-правовых компромиссов: 

1) явка с повинной (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ); 

2) способствование в активной форме рассле-
дованию преступления посредством (п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ): 

–  добровольного сообщения о других соучаст-
никах преступления; 

–  содействия разыску соучастников преступле-
ния; 

–  задержания соучастников преступления и 
доставления их в правоохранительные органы; 

–  разыска имущества, добытого преступным 
путем (указание места сокрытия похищенного 
имущества, каналов его приобретения и сбыта и 
др.); 

–  выдачи вещественных доказательств по делу 
(например, оружия, наркотических средств, до-
кументов и т.д.); 

–  указания места захоронения трупа (в случае 
убийства, либо причинения смерти по неосто-
рожности); 
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3) добровольная выдача предметов преступно-
го посягательства в ходе проведения следствен-
ных действий, не связанных с их обнаружением 
и изъятием (примечания к ст. 200.1, 222, 222.1, 
222.2, 223, 223.1, 228, 228.3 УК РФ); 

4) добровольное выполнение действий, 
направленных на уменьшение либо исключение 
общественно опасных деяний, освобождение 
удерживаемых лиц, добровольное сообщение о 
совершенном преступлении в орган, имеющий 
право возбуждать уголовное дело (примечания к 
ст. ст. 126, 127.1, 178, 184, 195, 200.5, 200.7, 204, 
204.2, 205.4, 205.5, 206, 208, 275, 291, 291.1, 
291.2 УК РФ); 

5) добровольное прекращение участия в пре-
ступном сообществе (ст. 210, 282.1, 282.2, 284.1 
УК РФ); 

6) примирение с потерпевшим и возмещение 
ему причиненного ущерба (ст. 76 УК РФ); 

7) деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ); 

8) оказание медицинской или иной помощи по-
терпевшему непосредственно после совершения 
преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ); 

–  правдивые показания и участие в производ-
стве следственных действий и др. (ст. 61 УК РФ). 

Общая интегративная классификация поведения 
преступника имеет криминалистическое значе-
ние и дает представление об объеме исследуе-
мого понятия [3].  

Также, по нашему мнению, необходимо рас-
смотреть криминалистическую классификацию 
содействия подозреваемого и обвиняемого рас-
следованию преступления, что целесообразно и 
по следующим основаниям: 

–  по правовому признаку (наличию или отсут-
ствию связи с нормами права) – урегулирован-
ное и не урегулированное нормами права 
(большинство актов содействия); 

–  по особенностям уголовно-процессуальной ре-
гламентации – процессуально-регламентированное 
(заключение соглашения о сотрудничестве), про-
цессуально-урегулированное; 

–  по цели – действительное и мнимое (дезори-
ентационное); 

–  по содержанию поведения – вербальное и 
невербальное и т.д. 

Предложенная классификация является откры-
той, т.к. допускает более дробные деления со-
действия подозреваемого и обвиняемого рас-
следованию преступления в пределах обозна-
ченных оснований его систематизации. 

Изучение уголовных дел, в ходе расследования 
которых решался вопрос о прекращении в связи 
с деятельным раскаянием, примирением с по-
терпевшим или заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве, показало, что законо-
мерности позитивного посткриминального пове-

дения могут выражаться в следующих законо-
мерностях: 

1) выборе механизма преступления и реагиро-
вание на наступившие общественно опасные 
последствия непосредственно после его совер-
шения; 

2) посткриминальное поведение лица до мо-
мента выявления признаков преступления пра-
воохранительными органами; 

3) поведение лица на стадии возбуждения уго-
ловного дела; 

4) предоставление информации о преступлении 
и наступивших последствиях в ходе предвари-
тельного расследования; участие в следствен-
ных действиях;  

5) поддержание позитивного посткриминального 
поведения в процессе расследования. 

Результаты. На основе проведенного исследо-
вания сформулируем следующие выводы. 

Под содействием подозреваемого и обвиняемо-
го расследованию преступления следует пони-
мать систему позитивных посткриминальных 
действий заинтересованного субъекта, основан-
ную на его воле, мотиве деятельности и направ-
ленную на оказание помощи в расследовании 
преступления. 

Под волей подозреваемого (обвиняемого), в 
рассматриваемом нами аспекте, следует пони-
мать процесс принятия им решения, касающего-
ся содействия следствию, выраженного в дости-
жении соглашения о сотрудничестве. 

Деятельное раскаяние, в соответствии с его со-
циальной природой, вызвано совокупностью 
объективных и субъективных обстоятельств, 
проявляется в совершении активных, обще-
ственно полезных и юридически значимых дей-
ствий [4]. 

Процесс формирования воли у лица, направлен-
ный на достижение соглашения о сотрудниче-
стве как личной сделки в части регулятивного 
процесса, нам представляется следующим: 

а) формирование у подозреваемого (обвиняемо-
го) мотива – побуждения совершить сделку для 
достижения какой-либо цели поведения. При этом 
у подозреваемого (обвиняемого) возникает свой 
интерес в части, касающейся условий сделки; 

б) замотивированный подозреваемый (обвиня-
емый) ставит цель, которую он желает достиг-
нуть соглашением о сотрудничестве; 

в) подозреваемым (обвиняемым) вырабатыва-
ются возможные пути реализации поставленной 
цели, например, относящиеся к форме наказа-
ния и т.п.; 

г)  далее, подозреваемый (обвиняемый), как 
правило, обсуждает варианты условий соглаше-
ния, посредством которого его цель должна быть 
достигнута; 
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д) в результате принимаемого подозреваемым 
(обвиняемым) решения, совершается сделка. 

Выделенные стадии условны, так как волевой 
регулятивный процесс может быть сложнее или 
проще. При этом стадии формирования у подо-
зреваемого (обвиняемого) мотива и решения 
совершения сделки присутствуют всегда. 

Все выявленные стадии процесса совершения 
сделки имеют самостоятельное значение и при-
водят к принятию соответствующего решения 
подозреваемого (обвиняемого) о содействии 
предварительного следствия. 

Интерес подозреваемого и обвиняемого к содей-
ствию раскрытия преступления основывается на 
его потребности, представляет собой благо, ко-
торое субъект может использовать (удовлетво-
рить), реализуя свои знания о конкретном состо-
явшемся или готовящемся преступлении и осно-

вываясь на его праве заключить соглашение о 
сотрудничестве. 

Заключение. Содействие расследованию пре-
ступления, отражая личностные мотивы обвиня-
емого (подозреваемого), должно иметь объек-
тивное выражение в реальных, как правило, 
предусмотренных законом действиях, влекущих 
уменьшение степени общественной опасности 
совершенного преступления.  

Только методические рекомендации по всесто-
роннему изучению посткриминального поведе-
ния участника смогут обеспечить исполнение 
судьей требований о достаточности предприня-
тых лицом, совершившим преступление, дей-
ствий для того, чтобы расценить уменьшение 
общественной опасности содеянного как, «поз-
воляющее освободить лицо от уголовной ответ-
ственности». 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Ивашина А.А., Руденко Е.Ю. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
 
Аннотация. Договор об оказании платных образовательных услуг востребован право-

применителями и поэтому важно понимание его правовой природы. Несмотря на кажущуюся 
теоретизированность данного вопроса, тем не менее, его анализ позволяет проследить пред-
посылки появления договора, процесс его применения на практике, место договора в системе 
договоров, а также его правовое регулирование. В конечном итоге, понимание правовой приро-
ды договора способствует формированию адекватной правоприменительной практики. В рабо-
те использовались такие методы научного познания, как диалектический, анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, сравнения и обобщения. Формально-юридический анализ позволил вы-
явить и исследовать законодательную основу рассматриваемой проблематики. В результате 
исследования, был сделан вывод о том, что договор об оказании платных образовательных 
услуг, в целом, регламентируется гражданским законодательством. Но некоторые его условия, 
правовой статус сторон определяются законодательством об образовании. Договор об оказа-
нии платных образовательных услуг иногда имеет признаки публичного договора. Предмет ис-
следуемого договора составляют объем и содержание образования. 

Ключевые слова: правовая природа, договор, образование, платные образовательные 
услуги, публичный договор, существенные условия договора, предмет договора, объем образо-
вания, содержание образования, обучение. 

 

THE LEGAL NATURE OF A CONTRACT FOR THE PROVISION 
OF PAID EDUCATIONAL SERVICES 

 
Alexey A. Ivashina, Evgeniya Yu. Rudenko 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 
 
Abstract. The contract on the provision of paid educational services is in demand by law en-

forcers and therefore it is important to understand its legal nature. Though this issue seems to be the-
orised, nevertheless the analysis of its allows to trace the premises of the apperience of the contract, 
the process of its application in practice, the place of the contract in the system of contracts, as well as 
its legal regulation. Ultimately, understanding of the legal nature of the contract contributes to the for-
mation of adequate law enforcement practice. The work used such methods of scientific cognition as 
dialectical, analysis, synthesis, induction, deduction, comparison, generalization. Formal-legal analysis 
made it possible to identify and study the legislative basis of the problem under consideration. As a 
result of the study the authors came to the conclusion that the contract on the provision of paid educa-
tional services is regulated in general by civil legislation. But some of its terms and conditions, legal 
status of the parties are determined by the legislation on education. The contract on the provision of 
paid educational services sometimes has signs of a public contract. The subject of the studied con-
tract is the scope and content of education. 

Keywards: legal nature, contract, education, paid educational services, public contract, essen-
tial conditions of the contract, subject of the contract, scope of education, content of education, train-
ing. 
 
Введение. Вопрос о правовой природе договора 
имеет познавательное и практическое значение. 
Установление правовой природы договора поз-
воляет понять эволюцию договора, его место в 
системе договоров, а также – его правовое регу-
лирование, что, в конечном итоге, позволит 
определить условия его применения на прак-
тике. 

Обсуждение. С теоретической точки зрения, 
понятие «правовая природа договора» исследо-

вано недостаточно. Имеется незначительное 
число работ, посвященных данному теоретиче-
скому вопросу, при этом большинство исследо-
вателей предпочитают говорить о правовой при-
роде договора применительно к конкретным ви-
дам договоров, не вдаваясь в подобности этого 
института.  

Вместе с тем, именно понимание института, с 
точки зрения теории права, позволяет глубоко 
вникнуть в правовую природу любого правового 
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явления, в том числе, договора, что способству-
ет верной и однозначной его квалификации. 
Большинство исследователей, к мнению которых 
мы присоединяемся, отождествляют правовую и 
юридическую природу правовых явлений.  

Словарь синонимов русского языка определяет 
термин «юридический» и «правовой» как сино-
нимы [1, с. 370]. 

С философской точки зрения, познание любого 
явления строится на установлении соотношения 
сущего и должного. Применительно к праву, это 
тем более оправдано, поскольку правовая ре-
альность существует как бытие права, как его 
воплощение. Реальность может быть неидеаль-
ной, в то время как само право всегда идеально. 
Поэтому важно не только познать эту правую 
реальность, но и дать ей оценку. 

Философия понимает сущее как природу вещей 
или явлений. Следовательно, когда мы говорим 
о природе явления, мы имеем ввиду его веду-
щее начало, которое обусловило его появление 
и дальнейшее существование. Составляющими 
элементами сущности являются основание яв-
ления и совокупность необходимых и суще-
ственных свойств (или, другими словами, при-
знаков) явления и их отношения между собой [2, 
с. 70]. 

Природа любого явления, с точки зрения фило-
софии, имеет свои аспекты (правовые, социаль-
ные, политические и проч.). Поэтому, говоря о 
правовой природе явления, мы говорим об ас-
пекте природы явления, который лежит в плос-
кости права, отсюда сочетание слов «правовая 
природа». 

Таким образом, с философской точи зрения, для 
раскрытия понятия «правовая природа» мы 
должны руководствоваться следующим: опреде-
лить основание правовой природы явления, 
установить его признаки и проанализировать 
явление с точки зрения права.  

Правоведы придерживаются аналогичного мне-
ния. Например, С.С. Алексеев считал, что юри-
дическую природу любого явления следует 
определять через его юридические характери-
стики, которые позволяют выявить структуру, 
место и роль правового явления среди других, в 
том числе, подобных ему [3, с. 227]. Автор, фак-
тически, исследовал признаки правовой природы 
и демонстрировал результаты, которые можно 
получить в случае наличия знаний о признаках.  

Последнее время, в системе образования 
наблюдается отказ от теоретических знаний в 
пользу практических. Отсюда - низкий уровень 
интереса к теоретическим вопросам, возникаю-
щим на практике.  

Вопрос о правовой природе договора об оказа-
нии платных образовательных услуг относится к 
категории теоретических, и поэтому он не всегда 
находит отклик у исследователей, которые пред-

почитают концентрироваться на практических 
вопросах правоприменения.  

Большинство ученых предпочитают рассматри-
вать отдельные аспекты правовой природы до-
говора об оказании платных образовательных 
услуг. 

Ряд ученых считает, что данный договор имеет 
гражданско-правовую природу и, следовательно, 
регулируется нормами гражданского права. Та-
кой вывод основан на п. 2 ст. 779 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, где законода-
тель установил, что под нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации о возмездном 
оказании услуг попадают также договоры об ока-
зании услуг по обучению. 

Есть мнение, что исследуемый договор имеет 
гражданско-правовую природу, но на него рас-
пространяются нормы, как гражданского права, 
так и публичного административного права, а 
также – законодательства об образовании. Фак-
тически, в оказании услуг принимает участие 
государство через исполнителя договора, что 
дает основание считать такие услуги публичны-
ми, а не частно-правовыми. Однако, на наш 
взгляд, это мнение не выдерживает критики, по-
скольку образовательные услуги могут оказы-
ваться в том числе частными образовательными 
организациями. 

В настоящее время, любые услуги в сфере об-
разования являются платными. Плательщиком 
может выступать как сам обучающийся, так и 
третьи лица, а также государство. В последнем 
случае, используется понятие «обучение на 
бюджетной основе». Однако даже в этом случае, 
услуга оплачивается – посредством бюджета, 
без заключения какого-либо договора. Если 
оплата производится за счет частных средств 
обучающегося либо иных лиц, указанных в зако-
нодательстве, обязательно заключается договор 
об оказании платных образовательных услуг. 
При этом требования к обучающимся, сам про-
цесс обучения, требования к промежуточной и 
итоговой аттестации такие же, как если бы опла-
та за образовательные услуги производилась за 
счет бюджета.  

Процесс оказания образовательных услуг регу-
лируется нормами административного права, в 
частности, законодательством об образовании, а 
процесс заключения, изменения и прекращения 
договора об оказании платных образовательных 
услуг находится в поле гражданского-правового 
регулирования. Также, гражданское право ре-
гламентирует правовой статус заказчика и ис-
полнителя, но отдельные элементы статуса 
находятся, все же, в плоскости регулирования 
законодательства об образовании. 

Например, можно отметить слабую реализацию 
принципа свободы договора применительно к 
договору об оказании платных образовательных 
услуг.  
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Понятие «договорная свобода» означает свобо-
ду в принятии ращения о заключе-
нии/незаключении договора, в выборе вида за-
ключаемого договора и в формулирование его 
условий. Применительно к рассматриваемому 
договору, очевидно, что ни один из этих компо-
нентов свободы не реализуется, разве что за 
некоторыми исключениями в части условий. 
Также, не могут быть применены в полной мере 
диспозитивные нормы, свойственные граждан-
скому праву. Те немногочисленные диспозитив-
ные правила поведения, которые могут быть 
изменены сторонами исследуемого договора, 
при определенных условиях, могут быть квали-
фицированы судом как императивные, поскольку 
не всегда можно обнаружить четкую грань между 
императивной и диспозитивной нормами.  

Договор об оказании платных образовательных 
услуг регламентируется гражданским законода-
тельством, законодательством об образовании, 
где главенствующую роль играет Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее по 
тексту – ФЗ об образовании)). Целью рассматри-
ваемого договора является удовлетворение 
личной потребности лица в знаниях. Поэтому 
отношения сторон, складывающиеся в связи с 
договором, попадают под Закон РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей». 

Рассматриваемый договор при определенных 
обстоятельствах бывает публичным. Однако не 
все исследователи с этим согласны; некоторые 
из них называют договор об оказании платных 
образовательных услуг безусловно публичным. 
При этом ученые ссылаются на позицию Консти-
туционного Суда РФ, который в Определении от 
06.06.2002 № 115-О высказался, что если сторо-
ной договора о предоставлении платных меди-
цинских услуг выступает медучреждение, такой 
договор следует считать публичным. Если при-
менять толкование нормативно-правовых актов 
по аналогии, то договор об оказании платных 
образовательных услуг, аналогично договору о 
предоставлении платных медицинских услуг, 
следует считать публичным. 

Полагаем, что договор об оказании платных об-
разовательных услуг можно квалифицировать 
как публичный лишь в некоторых случаях.  

Во-первых, такой договор, согласно ст. 42 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, дол-
жен заключаться лицом, занимающимся пред-
принимательской или иной деятельностью, при-
носящей доход.  

Во-вторых, в силу специфики которой такое лицо 
обязано оказать услуги любому лицу, которое их 
требует.  

В-третьих, обязанное лицо не может ставить в 
приоритетное положение кого-либо. Иное воз-
можно в случаях, предусмотренных законода-
тельством.  

В-третьих, общая цена договора и стоимость ее 
отдельных составных частей должны быть оди-
наковыми для потребителей одной категории. 
Стороны могут согласовать иные условия, кото-
рые, по общему правилу, не должны давать пре-
имущества отдельным потребителям. 

По нашему мнению, исследуемый в настоящей 
статье договор, будет публичным только в слу-
чае, если он заключается с обучающимся без 
предварительного конкурсного отбора. Напри-
мер, при оказании образовательных услуг по 
программам дошкольного общего образования. 
Конкурсный отбор обучающихся в данном слу-
чае, как правило, не проводится. При таких об-
стоятельствах рассматриваемый договор имеет 
признаки публичного договора. 

При реализации образовательных программ 
профессионального образования образователь-
ная организация обязана принять на обучение 
лиц, которые прошли конкурсный отбор. При 
таких условиях у договора об оказании платных 
образовательных услуг отсутствуют признаки 
публичного договора. Однако они присутствуют у 
оферты: в предложении, которое делается обра-
зовательной организацией, содержатся инфор-
мация о ее готовности заключить договор об 
оказании платных образовательных услуг с лю-
бым лицом, прошедшим конкурс. Публичная 
оферта в рассматриваемом примере направлена 
не на то, чтобы заключить договор об образова-
нии, ее цель – пригласить будущих обучающихся 
принять участие в конкурсе.  

Договор об оказании платных образовательных 
услуг выступает как самостоятельный договор, 
но, учитывая, что он имеет элементы других до-
говоров, необходимо четкое понимание, чем 
рассматриваемый договор отличается от иных 
похожих договоров.  

Правовую природу договора об оказании плат-
ных образовательных услуг часто отождествля-
ют с правовой природой договора о целевом 
обучении. Действительно, правоприменителям, 
не имеющим отношения к юриспруденции, слож-
но отграничить эти два договора друг от друга. 
Во многом это связано с тем, что оба договора 
направлены на оказание услуг по обучению, а 
также с тем, что оба договора являются воз-
мездными. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 56 
ФЗ об образовании, договор о целевом обучении 
заключается между лицом, планирующим обуче-
ние или обучающимся лицом и органом государ-
ственной власти или органом местного само-
управления, юридическим лицом любой органи-
зационно-правовой формы либо физическим 
лицо – индивидуальным предпринимателем. 
Также, стороной договора может быть организа-
ция, в которую будет трудоустроено лицо со-
гласно договору о целевом обучении.  

Существенные условия сравниваемых догово-
ров различны.  
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Во-первых, это обязательство заказчика, кото-
рым выступает государственной власти или ор-
ган местного самоуправления, юридическое или 
физическое лицо – предприниматель трудо-
устроить, обучающееся по договору о целевом 
обучении, лицо.  

Во-вторых, не просто трудоустроить, а сделать 
это согласно полученной этим лицом квалифи-
кации.  

В-третьих, трудоустройство должно быть осу-
ществлено по месту работы, указанному в дого-
воре о целевом обучении (пп. «б» ч. 2 ст. 56 ФЗ 
об образовании). 

Договор об оказании платных образовательных 
услуг следует отличать от договора подряда, в 
рамках которого изготавливается или перераба-
тывается (обрабатывается) вещь, либо выпол-
няется другая работа, результат которой пере-
дается заказчику (ст. 702, 703, 720 ГК РФ). 
Именно материальность результата, достигае-
мого в рамках договора подряда, позволяет от-
граничить его от возмездного договора об оказа-
нии образовательных услуг. Целью обучения не 
является материальный результат в виде доку-
мента, подтверждающего факт обучения. Он 
лишь подтверждает достижение лицом конкрет-
ного уровня образования и/или квалификации, 
документ не выдается автоматически по итогам 
обучения, он выдается только после успешного 
прохождения обучающимся итоговой аттестации 
(ст. 60 ФЗ об образовании). 

Также, нельзя ставить знак равенства между 
договором об образовании и договором об ока-
зании консультационных услуг. Предметом тако-
го договора является осуществление действий 
по возмездной передаче информации, возмезд-
ной выдаче рекомендации и проч. По договору 
об оказании платных образовательных услуг не 
происходит передача информации, его целью и 
результатом является формирование у обучаю-
щегося определенных компетенций. В отличие 
от образовательной деятельности, оказание 
консультационных услуг не подлежат лицензи-
рованию. По итогам оказания консультационных 
услуг нет итоговой аттестации заказчика.  

Отдельно стоит сказать о предмете договора об 
оказании платных образовательных услуг, по-
скольку именно он является квалифицирующим 
признаком, отличающим рассматриваемый дого-
вор от ему подобных. 

Предметом договора об оказании платных обра-
зовательных услуг являются основные характе-
ристики образования. Считается, что они содер-
жатся в ч. 2 ст. 54 ФЗ об образовании. При опре-
делении основных характеристик образования 
законодатель использует технику открытой нор-
мы, когда перечисляются некоторые характери-
стики, но при этом используется говорка «в том 
числе» (т.е. перечень не является исчерпываю-
щим). Основные характеристики образования 
раскрываются через зачетные единицы приме-

нительно к каждой учебной дисциплине, содер-
жание образовательных программ, итоговый 
результат в виде полученных обучающимся зна-
ний, умений, навыков и компетенций. 

Что касается правоприменительной практики, то 
здесь наблюдается отсутствие каких-либо одно-
значных рекомендаций. Например, по одному из 
дел Краснодарский краевой суд в своем Поста-
новлении от 11.07.2016 № 4А-479/2016 квали-
фицировал действия государственного универ-
ситета как административное правонарушение 
при указании в договорах об оказании платных 
образовательных услуг только кода образова-
тельной программы без ее наименования. Дело 
рассматривалось в нескольких судебных ин-
станциях, каждая из которых подтвердила, что 
номер кода не дает полную информацию об об-
разовательной программе и это может ввести 
обучающегося в заблуждение и, как следствие, к 
оказанию некачественных образовательных 
услуг. 

Результаты. Раскрывая правовую природу како-
го-либо явления, мы определяем основание 
правовой природы явления, фиксируем его при-
знаки и анализируем явление с точки зрения 
права.  

Договор, являющийся предметом настоящего 
исследования, находится в поле правого регули-
рования гражданского законодательства и зако-
нодательства об образовании. 

Порядок заключения, изменения и прекращения 
договора об оказании платных образовательных 
услуг, а также – правовой статус его сторон ре-
гламентируется нормами гражданского права. 
Процесс исполнения договора регулируется 
нормами административного права, которые 
образуют законодательство об образовании. 
Некоторые элементы правового статуса испол-
нителя и заказчика по договору регулируются 
законодательством об образовании.  

В отдельных случаях, договор об оказании плат-
ных образовательных услуг имеет признаки пуб-
личного договора; в этом случае, на него рас-
пространяется в полном объеме нормы права о 
публичном договоре.  

Правовая природа договора об оказании плат-
ных образовательных услуг отлична от правовой 
природы договора о целевом обучении, подряда 
и об оказании консультационных услуг.  

Для договора об оказании платных образова-
тельных услуг законодатель предусмотрел мно-
жество существенных условий. 

С одной стороны, это объяснимо, т.к. получате-
лем услуг является потребитель, а он, как из-
вестно, всегда слабая сторона договора.  

С другой стороны, это позволяет формировать 
более жесткие рамки работы для исполнителя 
по договору, практически исключает ситуацию, 
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при которой какие-то вопросы остаются за пре-
делами договора, и позволяет правопримени-
тельной практике быть максимально единооб-
разной.  

Главным существенным условием договора об 
оказании платных образовательных услуг явля-
ется его предмет: основные характеристики об-
разования, которые включают в себя объем и 
содержание образования. 

Заключение. Анализ правовой природы догово-
ра об оказании платных образовательных услуг 
способствует глубокому и практически полному 
исследованию договора, структурированию зна-
ний о нем. Как следствие, запускается процесс 
адекватного правового регулирования и форми-
рование комфортной правоприменительной 
практики. 
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ДЕКЛАРАТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА:  
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 
Калинина Е.А. 

Пензенский государственный университет 
 
Аннотация. Цель: проведение анализа места и роли норм, содержащих декларативные 

предписания в системе общих норм права. Рассматриваются различные подходы к пониманию 
правовой природы декларативных норм. Определяется наличие у норм-деклараций как прису-
щих только им черт, в том числе, связанных с функциональным назначением, так и свойств ха-
рактерных для так называемых типичных норм. Методы: системно-структурный метод, проде-
монстрировавший место и роль норм, содержащих декларативные предписания в системе дей-
ствующего права; сравнительный метод, который дал возможность провести сравнение раз-
личных подходов к пониманию правовой природы и роли декларативных норм в системе нор-
мативно-правового регулирования. Результаты: система действующего права содержит осо-
бый, нетипичный вид правовых норм, носящих декларативный характер. В нормах-декларациях 
закреплены идеологические положения государственной воли общества. Такие нормы оказы-
вают воздействие на правовую действительность и выполняют в механизме правового регули-
рования системоопределяющую функцию. Выводы и заключения: декларативные нормы явля-
ются системообразующими, участвуют в правовом регулировании правоотношений, возникаю-
щих в той или иной отрасли права и задают параметры для действия соответствующих право-
вых предписаний, что подчеркивает необходимость их дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: норма права, декларативная норма, правовая декларация, специали-
зированные нормы. 

 

DECLARATIVE NORMS OF LAW:  
GENERAL THEORETICAL OVERVIEW 

 
Ekaterina A. Kalinina 
Penza State University 

 
Abstract. To analyze the places and roles and norms containing declarative prescriptions in the 

system of general system-determining specialized rules of law. Various approaches to understanding 
the legal nature of declarative norms are considered. The author determines whether the norms-
declarations have both their inherent features, including those related to their functional purpose, and 
the properties characteristic of the so-called typical norms. Methods: the system-structural method, 
which demonstrated the place and role of norms containing declarative prescriptions in the system of 
current law; comparative method, which made it possible to compare different approaches to under-
standing the legal nature and role of declarative norms in the system of legal regulation. Results: With 
the system of the current the law contains a special, atypical type of legal norms that are declarative in 
nature. The norms-declarations enshrine the ideological provisions of the state will of society. Such 
norms have an impact on the legal reality and perform a system-determining function in the mecha-
nism of legal regulation both at the stage of law-making and at the stage of implementation of law. 
Conclusions and conclusions: declarative norms are system-forming, participate in the legal regulation 
of legal relations arising in a particular branch of law and set the parameters for the operation of the 
relevant legal prescriptions, which emphasizes the need for their further study. 

Keywords: rule of law, declarative norm, legal declaration, specialized norms. 
 
Введение. Система общеобязательных, фор-
мально-определенных норм, которые выражают 
государственную волю общества, ее общечело-
веческий и классовый характер, понимается как 
право [1, с. 148]. 

Сущность и содержание государственной воли 
общества, определяющейся существующим, в 
тот или иной период времени, его экономиче-
ским строем, правосознанием, моралью, полити-

кой, наукой и иными реалиями социальной жиз-
ни, воплощается в правовых нормах.  

Правовая система состоит из многообразия пра-
вовых норм отличных по способу организации 
содержания правила поведения, раскрытию ее 
структурных элементов, предмету, специфики и 
методу правового регулирования, функциональ-
ному назначению и т.д. 
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Одним из компонентов правовой системы явля-
ются специализированные нормы. Они включают 
в себя такие правовые нормы, как нормы-
декларации, занимающие особое место в меха-
низме правового регулирования. 

Однако нормативная природа декларативных 
норм признавалась не всеми исследователями.  

В качестве самостоятельного вида правовых 
норм декларативные нормы выделял, например, 
М.В. Баглай, по мнению которого нормы-
декларации относятся к особой разновидности 
правовых норм. Ученый придавал декларациям 
важное значение для установления порядка в 
той или иной области, но не через конкретные 
правоотношения, а путем психологического воз-
действия на людей и провозглашения самых 
общих правил и принципов, которые влияют на 
создание конкретных норм [2, c. 23]. 

Действительно декларативная норма абстрактна 
и не может быть предъявлена в судебном по-
рядке тем или иным субъектом права для защи-
ты заявленного требования. 

Полагаем, что роль декларативной нормы, со-
держащей в большей степени идеологические 
тезисы, не может быть рассмотрена с точки зре-
ния непосредственной реализации права через 
указанные нормы или осуществления охрани-
тельной функции.  

Именно нормы-декларации в большей степени 
способны обеспечить и обеспечивают надлежа-
щее функционирование системы законодатель-
ства в процессе реализации правовых предпи-
саний. 

Обсуждение. Декларативная норма представ-
ляет собой правовой феномен, интегрирующий в 
себе два важнейших явления правовой действи-
тельности – норму и декларацию.  

Словари русского языка определяют понятие 
«декларация» как официальное или торжествен-
ное программное заявление, а также понимают 
под ним название некоторых официальных до-
кументов с сообщением каких-либо требуемых 
сведений [3, с. 52]. 

Широко распространенный термин «норма» 
означает правило поведения общего характера. 
В этом смысле, любая норма выступает как об-
щее предписание, установление относительно 
того или иного поведения людей. 

Под нормой права понимается обязательное для 
всех, формально определенное правило пове-
дения, которое охраняется и гарантируется гос-
ударством, а также выступает регулятором об-
щественных отношений.  

В системе права норма рассматривается в каче-
стве объединяющего, систематизирующего эле-
мента, генерализирующего фактора, исходной 
фундаментальной категории теории государства 

и права и всей правовой науки. Правовая норма 
своего рода клеточка правовой системы, пред-
ставляет собой ее первичный структурный эле-
мент отличный от обычаев, нравственных, кор-
поративных и иных социальных норм с прису-
щими только ей специфическими признаками                                      
[4, с. 178]. 

Таким образом, само название «декларативная 
норма», «норма-декларация», включающее в 
себя две основы, одна из которых происходит от 
латинского слово «norma» – мерило, правило, 
образец, и французского слова «declaration», что 
означает заявление, утверждение, отражает су-
щество данного вида правовых предписаний. 

Декларативные нормы – это нормы-заявления, 
отражающие существующие в обществе и госу-
дарстве преимущественные правовые идеалы, 
одобренные поступки, ориентации на имеющую-
ся систему правовых ценностей, построенных в 
соответствующей иерархии. То есть, нормы-
декларации отражают сформированные в обще-
стве ценностные правовые ориентиры.  

Такие нормы обладают максимальной степенью 
обобщенности, благодаря чему по функциональ-
ной роли в правовом регулировании их можно 
отнести к категории общих юридических норм. 

Предписания, отправные установления, напол-
няющие содержание декларативных норм, в 
большинстве своем, характерны для общей ча-
сти той или иной отрасли права. Однако влияние 
они оказывают на все институты соответствую-
щей правовой отрасли – конституционной, уго-
ловной, административной и так далее.  

Правоотношения формируются в процессе вли-
яния права на сложившиеся в обществе отноше-
ния. Через возникшие в результате такого влия-
ния правоотношения и происходит реализация 
самого права.  

Декларативные нормы не всегда могут породить 
конкретные правоотношения. Действие, практи-
ческая реализация таких норм не обеспечива-
ется государственно-принудительными сред-
ствами.  

Кроме того, структура декларативных норм сви-
детельствует об отсутствии свойств и признаков 
характерных классической модели правовой 
нормы. 

Указанные обстоятельства позволяют сделать 
вывод о том, что нормы-декларации относятся к 
виду специализированных (обеспечивающих) 
общих правовых норм и являются нетипичными. 

Применительно к системе законодательства, 
роль специализированных правовых норм за-
ключается в установлении дополнительных си-
стемосохраняющихся связей между правовыми 
предписаниями [5, c. 15].  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 11 (ноябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Калинина Е.А. 
 

138 

По нашему мнению, декларативные предписа-
ния определяют исходные положения обще-
ственного устройства, закрепляют фундамен-
тальные устои правой действительности. Вы-
полняя функции обеспечительного характера, 
декларативные нормы отражают общие мораль-
ные, политические и идеологические основы 
законодательства.  

Примером нормы, носящей декларативный ха-
рактер, является статья 9 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, заключенная 
в г. Риме 04 ноября 1950 г., которая провозгла-
шает свободу мысли, совести и религии, и непо-
средственно не затрагивает какие-либо правоот-
ношения [6]. 

Является декларативной нормой и статья 1.5 
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра-
вилах дорожного движения». Неисполнение со-
держащегося в ней предписания, само по себе, 
не влечет за собой ответственности, а свиде-
тельствует о необходимости квалификации про-
исшествия как нарушения иных пунктов Правил, 
императивно вводящих конкретные обязанности 
и запреты для участников дорожного движения 
[7]. 

В научной литературе отсутствует единая пози-
ция относительно правовой природы и роли де-
кларативных норм в системе действующего за-
конодательства. Является дискуссионным во-
прос нормативного характера декларативных 
положений, их места и значения в системе 
права. 

Не все авторы относят декларации, содержащи-
еся в законодательном акте к праву как таково-
му. Они полагают, что законодательно закреп-
ленные декларативные положения нельзя счи-
тать нормой права и включать в систему права. 
По их мнению, за декларативными положениями 
следует признать статус инкорпорированных в 
закон элементов. 

Исключение сформулированных в нормативно-
правовых актах деклараций из числа правовых 
установлений связано, в первую очередь, с от-
сутствием обеспечения таких норм мерами госу-
дарственного воздействия, а, следовательно, им 
не присуще одно из важнейших свойств права                    
[8, c. 21]. 

Рассматривая закрепленные в правовой системе 
декларации со строго юридической точки зрения, 
другие исследователи указывают на то, что де-
кларативные нормы представляют собой некое 
инородное тело, поскольку главным образом не 
выражают государственно-обязательную волю 
[9, c. 172]. Само понятие «декларация» указыва-
ет на отсутствие подкрепления государственно-
принудительными средствами, что препятствует 
её включению в число нормативно-правовых 
предписаний [10, с. 234].  

Существует и доктринальная позиция, согласно 
которой декларативным положениям не свой-
ственна нормативность [11, c. 141].  

Представляет особый интерес позиция С.А. Го-
лунского по вопросу относимости декларативных 
норм к части правовой системы.  

Возражая против рассмотрения декларативных 
норм как инкорпорированного элемента, не яв-
ляющегося нормой права и не относящегося к 
системе права, С.А. Голунский занял позицию, 
согласно которой, подобного типа декларации 
обладают нормативным характером наряду с 
нормами-правилами поведения, принципами. 
Действуя в единстве, указанные нормы оказы-
вают регулирующее воздействие на обществен-
ные отношения.  

Для обоснования этой позиции С.А. Голунский 
сопоставил декларации, выраженные в законо-
дательных актах, с идеологическими тезисами, 
которые содержатся в документах общего харак-
тера. Результатом сопоставления стала конста-
тация наличия между ними существенных раз-
личий по целям, назначению и функциям [12,                                       
с. 106]. 

Полагаем, что нельзя согласиться с точкой зре-
ния относящей нормы-декларации к инородным 
элементам правовой системы, которым не ха-
рактерны признаки нормативности. 

Несмотря на то, что содержание норм-
деклараций носит абстрактный характер в связи 
с отсутствием конкретизации правил поведения, 
а также отсутствие какого-либо обеспечения ме-
рами государственного принуждения, деклара-
тивные нормы закрепляют юридически значимое 
поведение, эталонную меру свободы. Именно 
это и придает им свойство нормативности. 

По нашему мнению, выше указанное свидетель-
ствует о нормативной и правовой природе де-
кларативных положений, содержащихся в систе-
ме действующего законодательства.  

Через декларативные нормы законодатель 
транслирует целевые установки в соответству-
ющей отрасли права или правовом институте. 

Так, согласно Кодексу судейской этики, утвер-
жденному VIII Всероссийским съездом судей                                     
19 декабря 2012 г., судебная защита прав и сво-
бод человека может быть обеспечена только 
компетентным и независимым правосудием, 
осуществляемым на началах справедливости и 
беспристрастности. Такое правосудие предпола-
гает соблюдение каждым судьей правил про-
фессиональной этики, честное и добросовестное 
исполнение своих обязанностей, проявление 
должной заботы о сохранении как своих личных 
чести и достоинства, так и достоинства и авто-
ритета судебной власти. 

Указанная норма, распространяющаяся на всех 
судей Российской Федерации, в том числе на 
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судей, пребывающих в отставке, устанавливает 
должное поведение лица, отправляющего пра-
восудие. Целью соблюдения установленных за-
конодателем эталонных ориентиров является 
воплощение начал справедливости и беспри-
страстности судебной власти.  

Частями 1 и 3 статьи 15 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации предусмотрено, 
что уголовное судопроизводство осуществляет-
ся на основе состязательности сторон. Суд не 
является органом уголовного преследования, не 
выступает на стороне обвинения или стороне 
защиты. Суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных обя-
занностей и осуществления, предоставленных 
им прав. 

С помощью декларативной нормы, законодатель 
определяет целевую установку для представи-
телей судебной власти, являющейся одной из 
необходимых гарантий судебной защиты и спра-
ведливого разбирательства дела и обеспечива-
ющая обвиняемому, потерпевшему возможность 
представлять доказательства, заявлять хода-
тайства, знакомиться со всеми материалами 
дела и, таким образом, довести свою позицию 
относительно всех аспектов дела до сведения 
суда, приведя те доводы, которые они считают 
необходимыми для ее обоснования.  

Закрепленное в данной уголовно-правовой нор-
ме идеологическое положение, указывает, к 
примеру, на то, что лишение потерпевшего воз-
можности участвовать в судебных прениях ни-
чем не оправдано, не является справедливым и 
выходит за пределы конституционно допустимых 
ограничений прав и свобод, оно необоснованно 
ущемляет, закрепленные Конституцией Россий-
ской Федерации, права потерпевшего на доступ 
к правосудию и на судебную защиту, умаляет 
достоинство личности и нарушает конституцион-
ный принцип осуществления судопроизводства 
на основе состязательности и равноправия сто-
рон. 

Таким образом, декларативные нормы являются, 
своего рода, ограничителем при реализации 
норм закона, не допускают его произвольного 
применения. В практической̆ деятельности они 
служат ориентиром, обеспечивают целенаправ-
ленность правоприменения, способствуют уяс-
нению существа нормативно-правового акта.  

По нашему мнению, декларативные нормы при-
званы обеспечить наиболее разумное, целесо-
образное воплощение правовых предписаний в 
правовой действительности.  

Бесспорно, что с помощью декларативных пред-
писаний не закрепляются конкретные правила 
поведения. Нормы-декларации не оказывают 
прямого регулирующего воздействия на поступки 
и действия участников правоотношения. 

Но если рассмотреть правовую норму как некое 
правило, которое определяет соответствие по-

ведения субъекта права имеющимся обще-
ственным идеалам и принципам, то правовые 
декларации приобретают свойство нормативно-
сти.  

Состав правовых деклараций носит характер 
нравственных, идеологических и политических 
установок. В данном случае, они являются ори-
ентирами для субъектов права. Они нацеливают 
адресатов нормативно-правовых актов на соот-
ветствующую модель поведения. А также, уста-
навливают параметры правового регулирования, 
что позволяет декларативным нормам влиять и 
воздействовать на поведение. 

Полагаем, что отрицание нормативной и право-
вой природы закрепляемых в законодательных 
актах деклараций свидетельствует о формаль-
ном подходе к рассмотрению самого существа 
правовой нормы. 

Задача декларативных норм состоит в том, что-
бы создать импульс, стать начальной движущей 
силой как всего комплекса действующих норма-
тивных актов, так и самой деятельности по их 
принятию. Они накладывают на граждан и орга-
низаций, государство, в лице его органов и 
должностных лиц, юридическую обязанность 
совершать действия в строгом соответствии с 
закрепляемыми в таких нормах требованиями. 

Уникальность декларативных норм заключается 
в их идейной значимости, а также убедительно-
сти, которую такие нормы придают акту норма-
тивно-правового характера. Структура норм-
деклараций отличается от структуры типичной 
правовой нормы, при этом не обеспечены мера-
ми государственно-правового воздействия. 

Можно с уверенностью констатировать, что, су-
ществующие в системе законодательства декла-
ративные предписания, обладают признаками 
нормативности, выражают должное и имеют 
своим назначением регулирование обществен-
ных отношений, продвижение правопримени-
тельной практики к состоянию, заявленному в 
декларативной норме. 

Однако следует отметить, что, с практической 
точки зрения, наличие в правовом акте норм 
декларативного характера часто рассматривает-
ся как недостаток, что-то совершенно ненужные, 
неприменимое или требующее неоправданных 
затрат. 

Заключение. Таким образом, резюмируя все 
вышесказанное, можно отметить следующее.  

Система права содержит особый, нетипичный 
вид правовых норм, носящих декларативный 
характер. Посредством закрепленных в них 
идеологических тезисов, они оказывают воздей-
ствие на правовую действительность и выпол-
няют в механизме правового регулирования си-
стемоопределяющую функцию, как на стадии 
правотворчества, так и на стадии правореализа-
ции. 
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Декларативные положения, являясь составной 
частью действующей правовой системы, в це-
лом, органически вписываются в нее, участвуют 
в правовом регулировании правоотношений, 

возникающих в той или иной отрасли права, и 
задают параметры для действия соответствую-
щих правовых предписаний. 
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РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Калиногорский А.А. 
ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 
Аннотация. Актуальность. Всеобъемлющая цифровизация сфер общественной жизни не 

может не затронуть те области общественной жизни, для которых выработка новых решений 
может стать путем урегулирования уже существующих проблем. Например, сферу оказания 
квалифицированной юридической помощи для которой применение перспективных технологий, 
таких как системы искусственного интеллекта, является дополнительным инструментом повы-
шения уровня доступности юридической помощи. 

Цель: проанализировать перспективы применения систем искусственного интеллекта в 
сфере обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи. 

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизация научных источников по проблеме 
исследования, сравнительный и прогностический методы. 

Результаты: рассмотрены некоторые актуальные факторы, оказывающие влияние на 
применение систем искусственного интеллекта в сфере обеспечения доступности юридической 
помощи, определены перспективные направления, а также предложены рекомендации по со-
вершенствованию некоторых сфер общественной жизни. 

Выводы: сделаны выводы о том, что применение систем искусственного интеллекта в 
сфере оказания юридической помощи может привести к усовершенствованию некоторых про-
цессов, снизить нагрузку на субъектов, оказывающих квалифицированную юридическую по-
мощь, способствовать повышению уровня доступности юридической помощи, однако, не заме-
няя при этом квалифицированных специалистов в области права. Кроме того, важное значение 
для успешного применения систем искусственного интеллекта в юридической деятельности 
имеет разработка и внедрение комплекса технических, управленческих и правовых решений, 
обеспечивающих эффективное регулирование и взаимодействие в данной сфере. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, доступность юридической помощи, квали-
фицированная юридическая помощь, адвокат, цифровизация, технологическое лидерство. 

 

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
IN ENSURING ACCESS TO QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE 

 

Alexander A. Kalinogorsky 
Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 

 
Abstract. Тhe digitalization of public spheres should concern those areas of public life for which 

the development of new solutions can be a way of solving existing problems. For example, the provi-
sion of qualified legal assistance, for which the use of new technologies, such as artificial intelligence, 
is an additional tool to increase the level of accessibility of legal assistance. 

Object: to analyze the prospects for the use of artificial intelligence systems in the field of ensur-
ing access to qualified legal assistance. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources related to 
the research problem, comparative and predictive methods. 

Findings: this article examines some current factors affecting the use of artificial intelligence 
systems in the field of access to legal assistance, identifies future trends and proposes recommenda-
tions for improving some areas of public life. 

Conclusions: the article concludes that the use of artificial intelligence in the field of legal assis-
tance can lead to the improvement of some processes, can reduce the workload of lawyers, can con-
tribute to increasing the accessibility of legal assistance, but without reducing the importance of the 
work of qualified specialists in the field of law. At the same time, it is important for the successful ap-
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plication of artificial intelligence in legal activity to develop and implement a set of technical, manageri-
al and legal solutions that ensure effective regulation and work in this area. 

Keywords: artificial intelligence, access to legal assistance, qualified legal assistance, attorney, 
digitalization, technological leadership. 
 
Введение. В настоящее время человечество 
переходит к пятой стадии промышленной рево-
люции, в основе которой лежат идеи совместной 
работы людей и интеллектуальных систем, реор-
ганизации процесса добычи и переработки ре-
сурсов и повышения эффективности производ-
ства [1, c. 15], что требует активной цифровиза-
ции всех сфер жизни общества, в особенности, 
применения систем искусственного интеллекта 
(далее – ИИ) – комплекса технологических ре-
шений способного выполнять задачи, которые 
обычно осуществляются человеческим (есте-
ственным) интеллектом. 

При этом указанные тенденции не могут не за-
тронуть те области общественной жизни, для 
которых внедрение инноваций может стать ин-
струментом урегулирования уже существующих 
проблем. В частности, сферу оказания квалифи-
цированной юридической помощи, в которой, 
согласно актуальной статистике Всемирного 
проекта правосудия [12], а также Корпорации 
юридических услуг [13], доступность юридиче-
ской помощи не обеспечивается в должной ме-
ре, в результате чего около 5,1 миллиарда чело-
век во всем мире сталкиваются с препятствиями 
на пути решения вопросов по гражданским, ад-
министративным или уголовным делам.  

В связи с этим, представители профессиональных 
юридических сообществ, например, Е.Г. Авакян, 
Н.П. Айрапетян, Е.А. Бондаренко, С. Гусев, 
Ю.С. Пилипенко, неоднократно уделяли свое 
внимание обсуждению вопросов применения 
систем ИИ в юридической деятельности и адво-
катской практике [10]. 

По этой причине, анализ перспектив применения 
систем ИИ в сфере обеспечения доступности 
квалифицированной юридической помощи явля-
ется особенно актуальным в настоящее время. 

Обсуждение. По мнению Е.Г. Куропацкой, разви-
тие искусственного интеллекта проходит 2 этапа: 
«набор технологий, обеспечивающий помощь 
человеку» («слабый» ИИ) и «искусственный ин-
теллект, полностью заменяющий собой челове-
ка» («сильный» ИИ) [6, с. 50]. При этом стоит 
отметить, что в настоящее время усилия разра-
ботчиков систем ИИ сосредоточены на создании 
систем «слабого» ИИ, в то время как «сильный» 
ИИ все еще представляется делом отдаленного 
будущего [11, c. 6]. 

Также, важно подчеркнуть, что перспективными 
направлениями развития систем ИИ в сфере 
получения юридической помощи являются:  

–  осуществление мгновенного поиска юридиче-
ской информации; 

–  оптимизация процессов консультирования за 
счет применения чат-ботов; 

–  упрощение выбора квалифицированного 
представителя; 

–  автоматизация работы с документами; 

–  анализ правовых ситуаций и прогнозирова-
ние их исхода.  

В сфере оказания юридической помощи:  

–  создание единого автоматизированного циф-
рового рабочего пространства, обеспечивающе-
го формирование и обработку большого массива 
данных, включая систематизированный обзор; 

–  анализ, как обобщенной судебной практики, 
так и решений, принятых конкретными судьями; 

–  учет времени, дел и документов, своевре-
менную актуализацию и согласование информа-
ции, в том числе мониторинг правовой системы 
на действительность нормативных правовых 
актов, изменений в них, проблем правопримене-
ния; 

–  проверка соблюдения правовых требований, 
контроль задач и сроков их исполнения; 

–  распределение дел в зависимости от слож-
ности и перспективности дела; 

–  прогнозирование результатов действий, ав-
томатизацию процедур выставления счетов; 

–  формирование наглядной аналитики, а также 
создание платформы для посредничества и 
добровольной помощи в разрешении правовых 
споров (арбитража). 

Кроме того, стоит отметить, что взаимодействие 
лиц, нуждающихся в получении юридической 
помощи, с системами ИИ само по себе не может 
быть признано квалифицированной юридической 
помощью.  

В частности, в отечественной правовой доктрине 
выработаны следующие критерии квалифициро-
ванности юридической помощи:  

–  «наличие высшего юридического образова-
ния; 

–  опыт практической работы по специальности; 

–  сдача квалификационного экзамена, обеспе-
чивающего доступ к профессиональной дея-
тельности; 

–  соблюдение законодательства, профессио-
нальных стандартов и этических норм» [8, c. 216].  
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В связи с тем, что системы ИИ призваны, прежде 
всего, содействовать оказанию юридической 
помощи профессиональными юристами; они не 
могут в полной мере отвечать ни на один из ука-
занных критериев; следовательно, не могут быть 
признаны «квалифицированными». Следует до-
бавить, что своеобразие процесса обучения си-
стем ИИ обуславливает обязательное периоди-
ческое проведение сертификации конкретных 
моделей систем ИИ для решения конкретных 
задач. При этом нужно отметить, что «сертифи-
кация» систем ИИ является отличным процес-
сом от естественной «квалификации», вслед-
ствие чего не следует использовать данные ка-
тегории как тождественные. 

Результаты. В целях наиболее подробного ана-
лиза перспектив применения систем ИИ в сфере 
оказания квалифицированной юридической по-
мощи, необходимо обратиться к системе крите-
риев, предложенных В.Ю. Панченко для оценки 
доступности юридической помощи [7, c. 90–91]. 

1. Организационно-институциональная доступ-
ность. 

Важно подчеркнуть, что положительный эффект 
от применения систем ИИ в данной сфере может 
быть достигнут за счет:  

–  упрощения и формализации процедур обра-
щения за юридической помощью;  

–  снижения организационно-технической 
нагрузки на субъектов, оказывающих квалифи-
цированную юридическую помощь, за счет вы-
полнения системами ИИ части функций, ранее 
осуществляемых такими субъектами; 

–  увеличения количества способов обращения 
за юридической помощью;  

–  использования систем ИИ в качестве допол-
нительного инструмента для решения организа-
ционных вопросов;  

–  возложение на системы ИИ роли платформы 
для посредничества и добровольной помощи в 
разрешении правовых споров (арбитража).  

При этом выполнение указанных задач напря-
мую связано с необходимостью расширения ма-
териально-технической базы, используемой 
юридическим сообществом для оказания юриди-
ческой помощи, что, однако, не снизит, а также 
не воспрепятствует использованию уже имею-
щихся ресурсов. 

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что 
для успешного использования систем ИИ в юри-
дической практике, субъектам, оказывающим 
квалифицированную юридическую помощь, по-
требуется дополнительная подготовка. В то же 
время, взаимодействие лиц, нуждающихся в 
получении юридической помощи, с системами 
ИИ не должно требовать наличия особых техни-

ческих или правовых знаний для их использова-
ния [5, c. 71]. 

2. Территориально-дистанционная доступность.  

Применение систем ИИ может способствовать 
устранению барьеров в сфере оказания дистан-
ционной юридической помощи за счет своей 
цифровой формы: многие услуги становятся до-
ступными в формате онлайн, снижается их про-
цедурная сложность. 

Кроме того, использование систем ИИ позволит 
оказывать практически любую юридическую по-
мощь вне зависимости от места нахождения лиц, 
нуждающихся в получении юридической помо-
щи, включая беспрепятственный доступ к юри-
дической помощи вне границ конкретных юрис-
дикций. Например, при пересечении территори-
альной границы юрисдикции лицом, нуждаю-
щимся в получении юридической помощи, такое 
лицо может быть предупреждено о пересечении 
границы, уведомлено о продолжении оказания 
ему юридической помощи вне зависимости от 
его места нахождения, а также, оповещено об 
особенностях «новой» юрисдикции границу ко-
торой пересекло такое лицо. 

При этом снижается зависимость субъектов, 
оказывающих квалифицированную юридическую 
помощь, от территориального расположения 
места своей практики. Однако стоит обратить 
внимание на то, что существенный прогресс в 
сфере дистанционного оказания юридической 
помощи может привести к регрессу в сфере 
непосредственного, личного получения юриди-
ческой помощи. В случае, если рост уровня ди-
станционной доступности будет существенно 
препятствовать территориальной доступности 
для лиц, нуждающихся в юридической помощи, 
юридическому сообществу придется предложить 
«защитные» меры, гарантирующие недопусти-
мость существенного ограничения или ликвида-
ции субъектов, оказывающих квалифицирован-
ную юридическую помощь, на местах, например, 
за счет территориального «прикрепления» субъ-
ектов, оказывающих квалифицированную юри-
дическую помощь, или обязательного размеще-
ния информационных стендов, роботов-
консультантов и т.п. в определенных местах. 

3. Временная доступность. 

Важно подчеркнуть, что применение систем ИИ 
может способствовать повышению уровня вре-
менной доступности юридической помощи за 
счет:  

–  круглосуточной поддержки лиц, нуждающихся 
в получении юридической помощи;  

–  проактивного (прогнозируемого) оказания 
юридической помощи. 

Как указывает К.С. Евсиков: «Государство на 
основании имеющейся у него информации ана-
лизирует, кому может быть предоставлена кон-
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кретная услуга, а затем либо информирует че-
ловека о возможности ее получения, либо 
предоставляет ее автоматически. При этом от 
гражданина не требуют сбора и дополнительных 
документов, и оформления заявлений» [3,                      
c. 127].  

Следует добавить, что проактивное применение 
систем ИИ может быть целесообразным в ситуа-
циях, когда не было получено согласия или ино-
го волеизъявления лица на получение юридиче-
ской помощи по той причине, что это может спо-
собствовать защите прав и свобод и выступать 
дополнительной гарантией их реализации. 

Однако важно подчеркнуть, что любой из лиц, 
нуждающихся в получении юридической помо-
щи, может оказаться без доступа к информаци-
онной сети «Интернет», вследствие чего онлайн-
оказание ему юридической помощи окажется 
невозможным. В таком случае, юридическому 
сообществу стоит сохранять возможность досту-
па к квалифицированной юридической помощи 
по иным способам дистанционной коммуника-
ции, например, через телефонные сети. 

Кроме того, частичным решением вопроса недо-
ступности юридической помощи, получаемой с 
использованием систем ИИ, может стать приме-
нение локальных систем ИИ. Например, компа-
ния Samsung Electronics сообщила о планах по 
интегрированию системы ИИ «Samsung Gauss» 
в выпускаемые ей смартфоны с 2024 года. 
Несомненным преимуществом таких систем ста-
нет определенная степень автономности от 
коммуникационных сетей и серверной инфра-
структуры. Однако в таком решении имеются и 
недостатки: ограниченность вычислительной 
мощности устройств с поддержкой систем ИИ и 
невозможность получения актуальной информа-
ции без подключения к коммуникационным се-
тям. По указанным причинам, локальные систе-
мы ИИ не способны в полной мере конкуриро-
вать с разработками в сфере серверных систем 
ИИ. 

4. Финансовая доступность.  

В настоящее время квалифицированная юриди-
ческая помощь может оказываться как на воз-
мездной, так и на безвозмездной основе. Важно 
подчеркнуть, что и в условиях применения си-
стем ИИ для оказания юридической помощи 
предпочтительно сохранение данной вариатив-
ности. Однако в целях повышения уровня фи-
нансовой доступности квалифицированной юри-
дической помощи, оказываемой с использовани-
ем систем ИИ, перечень ситуаций, в которых 
юридическая помощь оказывается на безвоз-
мездной основе, должен быть расширен. 

Стоит обратить внимание и на особенности 
оплаты возмездной юридической помощи. Так, в 
случае использования систем ИИ возникает 
необходимость оплаты двух составляющих: 
оплаты услуг, предоставляемых системами ИИ, 
и оплата услуг субъекта, непосредственно ока-

зывающего квалифицированную юридическую 
помощь. В зависимости от организации финан-
сового процесса, способы и объем оплаты могут 
варьироваться, однако, для лиц, нуждающихся в 
получении юридической помощи, наиболее 
предпочтительно предоставление возможности 
оплаты услуг единым платежом любой из форм 
расчета. 

Кроме того, важно обратить внимание на обес-
печение финансовой доступности или безвоз-
мездности базовых функций, предлагаемых си-
стемами ИИ, по той причине, что финансовая 
недоступность юридической помощи не должна 
способствовать ограничению защиты прав и 
свобод. Однако в случае, если нецелесообраз-
ность низкой стоимость таких услуг будет дока-
зана, стоит дополнительно изучить возможность 
постоплаты услуг, оказываемых с использовани-
ем систем ИИ. 

5. Субъектная доступность. 

В настоящее время, право на получение квали-
фицированной юридической помощи гарантиру-
ется законодательно. При этом отдельным кате-
гориями лиц она может быть предоставлена на 
безвозмездной основе. Следует добавить, что 
положительный эффект от применения систем 
ИИ может быть достигнут при условии сохране-
ния и повышения таких гарантий, например, за 
счет расширения перечня лиц, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи 
при использовании систем ИИ. 

Кроме того, для систем ИИ также актуальны и 
выдвигаемые в юридической доктрине предло-
жения по разделению юридической помощи на 
первичную и вторичную [2, c. 281]: системы ИИ 
могут выполнять часть функций первичной по-
мощи, возложенной на субъектов, оказывающих 
квалифицированную юридическую помощь, а в 
рамках вторичной помощи могут способствовать 
снижению нагрузки на субъектов, оказывающих 
помощь. 

При этом использование систем ИИ может быть 
полезно и для автоматизации процесса проверки 
соблюдения правовых требований, включая до-
стоверность оснований принадлежности челове-
ка категориям лиц, имеющих право на получение 
квалифицированной юридической помощи, в том 
числе за счет автоматизированного мониторинга 
правовой системы. 

В дополнение, системы ИИ могут предложить 
персонализацию юридической помощи лицам, 
нуждающимся в получении юридической помо-
щи. Например, для лиц, не владеющих или огра-
ниченно владеющих русским языком и обратив-
шихся за юридической помощью возможно при-
менение аудио и текстового перевода на язык, 
которым владеют такие лица. Так, компания 
Samsung Electronics сообщила о планах по инте-
грированию системы ИИ «Samsung Galaxy AI», 
имеющей подобный функционал, в выпускаемые 
ей смартфоны с 2024 года. 
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6. Информационная доступность. 

Важно подчеркнуть, что применение систем ИИ 
может оказать положительное влияние на ин-
формационную доступность в сфере получения 
юридической помощи за счет упрощения поиска 
юридической информации, подготовки форм 
документов и получения квалифицированной 
юридической помощи; в сфере оказания юриди-
ческой помощи за счет упрощения адаптации 
информационных стратегий, ускорения реагиро-
вания на запросы общества и информационного 
сопровождения деятельности субъектов, оказы-
вающих квалифицированную юридическую по-
мощь. 

При этом адаптация, например, смена формы 
представления информации для упрощения вос-
приятия ее конкретными лицами, является клю-
чевым аспектом в использовании систем ИИ. 
Так, представление текстовой и числовой ин-
формации в графической, звуковой или комби-
нированной форме может способствовать улуч-
шению восприятия и понимания информации. 

Необходимо отметить, что в силу цифровой 
формы систем ИИ, способы информирования 
лиц, нуждающихся в юридической помощи, о 
возможности воспользоваться такой помощью в 
большей степени могут быть ориентированы на 
лиц, активно взаимодействующих с цифровой 
информационной средой, и в значительно 
меньшей степени, в силу ряда объективных и 
субъективных причин, ориентированы на лиц, 
сложно воспринимающих информацию онлайн-
ресурсов. Положительный эффект в таком слу-
чае может быть достигнут за счет более тради-
ционных методов передачи информации: печат-
ных вариантов средств массовой информации, 
телевидения, радио, информационных стендов, 
информирования населения в органах власти. 

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что в 
настоящее время большинство размещаемой 
правовой информации имеет аудиовизуальную 
форму и можно предположить, что перспектив-
ным направлением для повышения уровня ин-
формационной доступности является сфера так-
тильного восприятия информации. 

7. Поведенческая доступность. 

Для того, чтобы положительно повлиять на уро-
вень поведенческой доступности, прежде всего, 
связанной с психологическим восприятием инно-
ваций, необходимо предпринимать действия, 
направленные на то, чтобы идея использования 
систем ИИ «воспринималась людьми с меньшей 
враждебностью: не как угроза, но как обще-
ственная потребность» [9, c. 89]: 

Во-первых, проводить мероприятия по повыше-
ния уровня правосознания, правовой и техниче-
ской грамотности населения. 

Во-вторых, обеспечить стабильность работы 
систем ИИ и защищенность персональных дан-
ных. 

В-третьих, обеспечить рискоориентированный 
подход к разработке и использованию систем 
ИИ, гарантирующий безопасность и безошибоч-
ность работы таких систем. Так, по мнению                                      
В.В. Игумнова «опасения также вызывают воз-
можные технические сбои…, которые не позво-
лят обеспечить своевременный доступ к инфор-
мации и повлекут за собой нарушения процессу-
альных сроков… Данное обстоятельство также 
может негативно сказаться на коммерческих от-
ношениях хозяйствующих субъектов, так как оно 
не позволит быстро получать информацию и 
обмениваться ей с гражданами и публичными 
образованиями» [4, c. 368]. Кроме того, исполь-
зование систем ИИ в качестве платформы для 
посредничества и добровольной помощи в раз-
решении правовых споров (арбитража) необхо-
димо проводить под контролем человека, имею-
щего возможность проверять операции осу-
ществляемые системами ИИ, а также пересмат-
ривать неверно принятые решения. Это поспо-
собствует минимизации рисков и негативных 
последствий от решений принятых с участием 
систем ИИ. 

В-четвертых, осуществлять меры, повышающие 
доверие системам ИИ и снижающие уровень 
психологического напряжения (стресса) при их 
использовании. Например, минимизировать ко-
личество формально-шаблонных ответов в про-
цессе взаимодействия, так как они с большей 
вероятностью вызовут негативное отношение. 
Кроме того, возможно применение технологии 
«цифровых двойников», при использовании ко-
торой добровольно персонализированная си-
стема ИИ будет взаимодействовать с лицом, 
нуждающимся в получении юридической помо-
щи, имитируя стиль речи, голос, другие характе-
ристики, такого лица или его знакомых, род-
ственников, что может снизить уровень психоло-
гического напряжения (стресса) в конкретных 
случаях. Так, о разработке технологии «Personal 
AI Twin», имеющей подобный функционал, объ-
явила компания Lenovo. 

8. Контрольная доступность. 

Важно подчеркнуть, что применение систем ИИ в 
юридической деятельности не может быть абсо-
лютно безошибочным, вследствие чего необхо-
димо разработать методики оценки качества 
услуг, получаемых с использованием систем ИИ, 
подготовить правила пользования системами 
ИИ, протоколы эффективного применения мер 
реагирования на жалобы. 

В особенности, нужно обратить внимание на то, 
что математические алгоритмы, обеспечиваю-
щие работу систем ИИ, не могут представить 
объяснений результатов проводимых ими опе-
раций, вследствие чего требуется постоянное 
осуществление протоколирования взаимодей-
ствий, выполняемых с системами ИИ. При этом 
перспективным направлением для контроля ка-
чества юридической помощи, предоставляемой 
как с использованием систем ИИ, так и без их 
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применения, может быть использование специа-
лизированной для выполнения таких задач си-
стемы ИИ, что не ограничивает возможность и 
не исключает участия людей в данном процессе. 

Однако в случаях, когда выработанных меха-
низмов регулирования спорных ситуаций ока-
жется недостаточно для разрешения проблем, 
несомненно, что вопросы, связанные с непра-
вильной работой или небезопасностью систем 
ИИ, могут стать предметом рассмотрения дела в 
судебном порядке. 

Заключение. На основании вышеизложенного, 
можно сделать следующие выводы о перспек-
тивности применения систем ИИ в сфере обес-
печения доступности юридической помощи. 

Во-первых, применение систем ИИ в сфере ока-
зания квалифицированной юридической помощи 
целесообразно, так как может привести к значи-
тельному усовершенствованию некоторых про-
цессов, а также снизить нагрузку на субъектов, 
оказывающих юридическую помощь. 

Во-вторых, положительным эффектом использо-
вания систем ИИ в сфере оказания юридической 
помощи может стать повышение уровня доступ-
ности юридической помощи, в особенности орга-

низационно-институциональной, территориаль-
но-дистанционной, временной, финансовой и 
субъектной доступности. 

В-третьих, в целях наибольшей эффективности 
предполагается, что системы ИИ могут занимать 
«вспомогательную, дополняющую» роль по от-
ношению к субъектам, оказывающим квалифи-
цированную юридическую помощь. При этом для 
успешной работы систем ИИ необходимо перио-
дическое проведение «сертификации», которая 
не может подменять собой «квалификацию» 
«естественных» специалистов в области права. 

В-четвертых, важное значение для успешного 
применения систем ИИ в юридической деятель-
ности имеет разработка и внедрение комплекса 
технических, управленческих и правовых реше-
ний, обеспечивающих эффективное регулирова-
ние и взаимодействие в данной сфере. 

В результате, успешная апробация инновацион-
ных практик в тех областях, которые ранее не 
были затронуты цифровой трансформацией, 
таких как оказание квалифицированной юриди-
ческой помощи, может способствовать достиже-
нию технологического лидерства, сохранению 
суверенитета и развитию государства. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРАВООБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  
И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

 

Конорезов Н.А. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Целью данной статьи является изучение содержания правообеспечивающей 

функции и контрольной деятельности судов как важного аспекта их работы. В результате ис-
следования утверждается, что основное назначение судебной власти состоит не только в от-
правлении правосудия, но и в особой правообеспечивающей функции, реализуемой посред-
ством, в том числе, судебного контроля. При этом устанавливается, что контрольная деятель-
ность судов имеет свои особенности (реализуется в строгой процедурной форме и регламенти-
руется процессуальным законодательством; обладает отраслевым характером, её непосред-
ственное содержание определяется видом осуществляемого судопроизводства; направлена на 
реализацию правообеспечивающей функции суда), а ее содержанием является процессуаль-
ная проверочная деятельность объектов контроля – решений и действий (бездействия) госу-
дарственных органов и должностных лиц, включающая в себя оценку и исследование всех об-
стоятельств дела и обстоятельств принятого или принимаемого решения на предмет его закон-
ности и обоснованности.  

Ключевые слова: суд, контроль, судебный контроль, контрольная деятельность судов, 
правообеспечивающая функция, функции суда. 

 

ON THE ISSUE OF THE CONTENT OF THE LAW-SECURING FUNCTION  
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Abstract. Тhe purpose of this article is to study the content of the law-enforcement function and 

control activities of courts as an important aspect of their work. As a result of the study, it is argued 
that the main purpose of the judiciary is not only in the administration of justice, but also in a special 
law-securing function, implemented through, among other things, judicial control. At the same time, it 
is established that the control activity of the courts has its own characteristics (implemented in a strict 
procedural form and regulated by procedural legislation; it has an industry character, its direct content 
is determined by the type of legal proceedings being carried out; it is aimed at the implementation of 
the law–securing function of the court), and its content is the procedural verification activity of the ob-
jects of control - decisions and actions (inaction) of state bodies and officials, which includes an as-
sessment and study of all the circumstances of the case and the circumstances of the decision taken 
or being taken for its legality and validity. 

Keywords: court, control, judicial control, control activity of courts, legal support function, func-
tions of the court. 
 
Введение. 

Одним из подходов к пониманию сущности су-
дебного контроля является его рассмотрение 
через функцию судебной власти, основной це-
лью которой выступает обеспечение прав, сво-
бод и законных интересов участников того или 
иного вида судопроизводства. Эта цель являет-
ся основной и для гражданского, и для админи-
стративного, и для иных видов судопроизвод-
ства. Однако следует признать, что в уголовном 
– она реализуется наиболее ярко, поскольку, в 
большей степени, деятельность органов предва-
рительного расследования может сопровож-

даться ограничениями конституционных прав и 
свобод личности.  

Кроме того, об этом свидетельствует и юридиче-
ская техника построения процессуальных норм. 
В частности, в гражданском судопроизводстве в 
качестве первостепенной задачи суда названо 
правильное и своевременное рассмотрение и 
разрешение гражданских дел (ст. 2 Гражданского 
процессуального кодекса РФ), в то время как 
уголовное судопроизводство имеет своим 
назначением защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний; защиту личности от незаконного и необосно-
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ванного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ).  

Сущность и назначение уголовного судопроиз-
водства позволяет говорить о необходимости 
наличия в системе уголовно-процессуальных 
функций определенного контрольного элемента, 
состоящего из ведомственного контроля, проку-
рорского надзора и судебного контроля, в сово-
купности являющихся условием законности 
предварительного следствия [1, с. 88]. 

Основной объем контрольных полномочий в уго-
ловном процессе ложится на деятельность про-
курора. Вместе с тем, по справедливому заме-
чанию Р.Н. Ласточкиной, прокурорский надзор, 
являясь более объективным в силу его вневе-
домственного характера, объединен с органами 
уголовного преследования единым обвинитель-
ным интересом [2, с. 5]. Данное обстоятельство – 
единый обвинительный интерес – не позволяет в 
полной мере обеспечить защиту прав и законных 
интересов участников уголовного процесса, что в 
свою очередь свидетельствует о необходимости 
наделения суда отдельными контрольными пол-
номочиями с целью воспрепятствования сво-
бодному усмотрению органов предварительного 
расследования при принятии ими решений, не 
имеющих фактических и юридических основа-
ний. В этой связи, автором отмечается тенден-
ция «замены» прокурорского надзора судебным 
контролем, что, в частности, выразилось норма-
тивным закреплением на уровне Конституции РФ 
полномочия суда проверять законность и обос-
нованность проведения отдельных следствен-
ных действий [1, с. 89]. 

Результаты.  

В связи с этим, основное назначение судебного 
контроля выражается не только в отправлении 
правосудия и рассмотрении дела по существу, 
но и в особой правообеспечивающей функции, 
иначе именуемой также правообеспечительной, 
правозащитной.  

По справедливому замечанию В.М. Сырых, пра-
вообеспечительная функция – самостоятельная 
и весьма важная функция позитивного права в 
целом, направленная на обеспечение реального 
воплощения прав и обязанностей, на то, чтобы 
каждое лицо могло беспрепятственно реализо-
вать свои субъективные права [3, с. 1070]. В этой 
связи, некоторыми авторами вообще отрицается 
существование контрольных полномочий суда. В 
частности, такая позиция разработана исследо-
вателями в сфере уголовного процесса, которые 
указывают, что на досудебной стадии суд не 
осуществляет ни контроль, ни правосудие, а вы-
полняет иную функцию, которая носит обеспечи-
тельный характер [4, с. 67].  

Правообеспечивающая функция суда заключа-
ется в том, что суд, являющийся единственным 
органом, полномочным осуществлять правосу-
дие, гарантирует стабильность, законность и 

нормальное функционирование общественных 
отношений посредством реализации своих пол-
номочий на разрешение спора, в ходе которого 
компенсируется, защищается и обеспечивается 
благо одной из сторон. Это следует из самого 
назначения судебной власти, природы правосу-
дия. Так, по мнению Т.В. Фарои, защита прав и 
свобод человека и гражданина – это основная 
функция судебной власти [5, с. 134].  

Правообеспечивающая функция, реализуемая в 
рамках судебного контроля, призвана обеспе-
чить баланс частных и публичных интересов. 
Применительно к уголовному процессу, исследо-
вателями отмечается, что судебный контроль – это 
основной институт, обеспечивающий фундамент 
системы процессуальных гарантий, а дополни-
тельные механизмы правообеспечения (напри-
мер, деятельность Уполномоченного по правам 
человека) могут служить лишь вспомогательным 
средством [6, с. 24]. В этом смысле, правообес-
печивающая функция является гарантией и спо-
собом реализации основных судопроизвод-
ственных принципов – неприкосновенности лич-
ности, уважения её чести и достоинства, гума-
низма и справедливости.  

Иными словами, правообеспечивающая функция 
суда определяет его контрольную деятельность 
как гарантийную, правоохранительную, что од-
новременно проявляется в обеспечении прав 
личности и в возможности дальнейшей реализа-
ции иных функций суда.  

Таким образом, основное назначение судебной 
власти состоит не только в отправлении право-
судия, но и в особой правообеспечивающей 
функции, реализуемой посредством, в том чис-
ле, судебного контроля, и заключающейся в за-
щите, восстановлении, гарантировании прав и 
свобод личности в ходе осуществления судо-
производства, в возможности реализации его 
основных принципов и в обеспечении баланса 
частных и публичных интересов.  

Обсуждение. 

Содержание судебного контроля, а равно и реа-
лизация правообеспечиающей функции, выра-
жается в осуществлении контроля, то есть в не-
которой совокупности действий. Термин «кон-
троль» не является традиционным для процес-
суального законодательства, но активно приме-
няется в административном праве, теории 
управления, менеджменте и экономических 
науках. В связи с этим, разные отрасли знаний 
вкладывают в термин «контроль» собственное 
содержание, которое учитывает специфику той 
или иной науки. Это, в свою очередь, обуслов-
ливает множественность точек зрений к опреде-
лению понятия «контроль», который рассматри-
вается и как стадия, и как функция управления, 
«форма обратной связи», один их способов 
обеспечения законности и тому подобное. В са-
мом общем смысле, контроль является деятель-
ностью по проверке соответствия чего-либо че-
му-либо.  
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В широком смысле контроль можно определить 
как функцию государства, в целом. Например, 
согласно п. «а» ст. 71 Конституции РФ, контроль 
за соблюдением Конституции РФ и федеральных 
законов находится в ведении Российской Феде-
рации. То есть, контроль – это средство государ-
ства для достижения определенных целей, реа-
лизуемых как в сфере судебной, так и исполни-
тельной, законодательной власти; средство за-
щиты государством, гарантированных им, прав и 
свобод человека и гражданина.  

В узком смысле, контроль рассматривается как 
одна из составляющих деятельности государ-
ства, государственных органов, предназначен-
ная для выявления с помощью специальных 
приемов и методов нарушений законодательства 
и отклонений от достижения управленческих 
задач, для устранения указанных нарушений.  

По мнению М.А. Умаровой, контроль – обяза-
тельный структурный элемент государственного 
управления, сопутствующий любой деятельно-
сти и заключающийся в проверке соответствия 
поставленных задач требованиям закона, анали-
зе возможных отклонений от целевых показате-
лей, предупреждении и ликвидации обнаружен-
ных недочетов [7, с. 158].  

Однако приведенные выше позиции и подходы 
были разработаны применительно к теории 
управления, государственного управления и ад-
министративно-распорядительной деятельности 
государственных органов власти, что не позво-
ляет полностью заимствовать их при описании 
содержательной части судебного контроля.  

В отличие от контроля, реализуемого в других 
сферах, контрольная деятельность судов протека-
ет в определенных процедурно-процессуальных 
рамках, устанавливаемых процессуальным зако-
нодательством. Судебный контроль, как было 
определено ранее, может реализовываться по-
средством отправления правосудия и в других 
юрисдикционных формах, однако, в том или 
ином виде судопроизводства, непосредственное 
содержание контрольной деятельности будет 
иметь специфику. Вместе с тем, вне зависимо-
сти от отраслевых особенностей, целью кон-
трольной деятельности судов будет являться 
поддержание, установление и обеспечение за-
конности.  

Как отмечает С.В. Никитин, правоотношения в 
сфере судебного контроля складываются при 
осуществлении судом проверочной деятельно-
сти [8, с. 18]. Именно проверочная деятельность, 
по нашему мнению, отражает содержание су-
дебного контроля. Иными словами, контроль 
выражается в проверке и оценке, например, 
нормативных правовых актов (в рамках админи-
стративного судопроизводства), действий и ре-
шений органов предварительного расследова-
ния (в рамках уголовного судопроизводства) на 
предмет их законности, то есть соответствия 
основополагающим положениям Конституции РФ 
и федеральных законов, и обоснованности, то 

есть оправданности принятия того или иного 
решения в каждом конкретном случае.  

Содержанием контрольной деятельности суда, 
по мнению М.Ю. Кузнецова, является конкретная 
деятельность судебных органов по осуществле-
нию судебной проверки объектов контроля, а 
именно отдельных аспектов деятельности госу-
дарственных органов [9, с. 8].  

В целом, аналогичные позиции встречаются и в 
работах других авторов. Также, проверку как 
содержание контрольной деятельности судов 
рассматривает М.А. Умарова, указывая на то, 
что такая процессуальная проверочная деятель-
ность осуществляется судами и судьями в целях 
защиты и восстановления нарушенных прав и 
свобод, обеспечении законности издаваемых 
решений органами власти и должностными ли-
цами [10, с. 8–9].  

Проверочная деятельность суда, в свою оче-
редь, складывается из определенных интеллек-
туальных составляющих, к которым Д.Н. Воро-
ненков относит наблюдение за функционирова-
нием государственных органов и должностных 
лиц, получение объективной информации, её 
анализ, выявление тенденций, причин, разра-
ботку прогнозов, определение мер, которые 
необходимо принять в целях недопущения вред-
ных последствий [11, с. 15]. 

Иной позиции придерживается Е.В. Богатова, 
отмечая, что традиционно в российском законо-
дательстве понятие «контроль» включает в себя 
не проверочную деятельность, а руководство и 
управление, поэтому наиболее верно охаракте-
ризовать содержание контрольной деятельности 
суда позволяет понятие «надзор» [12, с. 30].  

Вместе с тем, дискуссия о соотношении кон-
троля и надзора носит теоретический характер. 
Безусловно, суд при осуществлении контроля не 
может вмешиваться в деятельность подкон-
трольных органов, однако в определенной сте-
пени он решает и руководящие, и управленче-
ские задачи. Кроме того, «судебным надзором» 
именуется совершенно иное правовое явление – 
последний вид судебной деятельности, послед-
няя судебная инстанция.  

Заключение. 

Таким образом, основное назначение судебной 
власти состоит не только в отправлении право-
судия, но и в особой правообеспечивающей 
функции, реализуемой посредством, в том чис-
ле, судебного контроля и, заключающейся в за-
щите, восстановлении, гарантировании прав и 
свобод личности в ходе осуществления судо-
производства, в возможности реализации его 
основных принципов и в обеспечении баланса 
частных и публичных интересов. 

При этом контрольная деятельность судов имеет 
следующие особенности:  
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–  она реализуется в строгой процедурной 
форме и регламентируется процессуальным 
законодательством;  

–  она обладает отраслевым характером, её 
непосредственное содержание определяется 
видом осуществляемого судопроизводства;  

–  она направлена на реализацию правообес-
печивающей функции суда.  

Содержанием контрольной деятельности суда 
является процессуальная проверочная деятель-
ность объектов контроля – решений и действий 
(бездействия) государственных органов и долж-
ностных лиц, включающая в себя оценку и ис-
следование всех обстоятельств дела и обстоя-
тельств принятого или принимаемого решения 
на предмет его законности и обоснованности.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
И ОПЕРАТИВНОГО РАБОТНИКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу отдельных форм взаимодействия следователя и 

оперативного работника в процессе расследования преступлений. Рассмотрен понятийный ап-
парат, дана классификация видов взаимодействия. Проанализированы особенности осуществ-
ления отдельных форм взаимодействия, предложены рекомендации по совершенствованию 
данной деятельности. Большинство раскрытых дел, включало в себя в той или иной степени 
привлечение сотрудников оперативно-розыскной деятельности к процессу расследования. 
Начиная от сопровождения в следственных действиях, поручениях следователя о производстве 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица, заканчивая составлением следствен-
ной группы с оперативными сотрудниками в составе. Что подтверждает успешность данной так-
тической модели. Способы взаимодействия между следственным органом и сотрудниками опе-
ративно-розыскной деятельности способствуют более эффективной и быстрей работе, дости-
жению поставленных целей и получению ожидаемого результата. 

Ключевые слова: взаимодействие в процессе расследования преступлений; взаимодей-
ствие следователя и оперативного работника; организация расследования; криминалистиче-
ская тактики. 

 

CERTAIN ASPECTS OF THE INTERACTION OF THE INVESTIGATOR  
AND THE OPERATIVE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Victoria N. Krylova 
Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of certain forms of interaction between an inves-

tigator and an operative in the process of investigating crimes. The conceptual apparatus is consid-
ered, the classification of types of interaction is given. The features of the implementation of certain 
forms of interaction are analyzed, recommendations for improving this activity are proposed. Most of 
the disclosed cases involved, to one degree or another, the involvement of operational investigative 
officers in the investigation process. Starting from the support in investigative actions, the instructions 
of the investigator on the production of operational search measures against a person, ending with the 
composition of an investigative group with operational staff in the composition. Which confirms the 
success of this tactical model. The ways of interaction between the investigative body and the em-
ployees of operational investigative activities contribute to more efficient and faster work, achieving the 
goals set and obtaining the expected result. 

Keywords: interaction in the process of investigating crimes; interaction of the investigator and 
the operative; organization of the investigation; forensic tactics. 
 
Введение. Традиционно в криминалистической 
науке сущность взаимодействия в общем виде 
определяется как основанная на законе и подза-
конных актах деятельность уполномоченных 
должностных лиц, которая направлена на рас-
крытие, расследование и предупреждение пре-
ступлений путем наиболее целесообразного со-
четания методов, используемых разными под-
разделениями [1, c. 32]. 

Как мы видим, в криминалистической теории 
взаимодействие чаще всего рассматривается в 
качестве взаимообусловленной системы отно-

шений субъектов правоприменительной дея-
тельности в соответствии с присущими каждому 
из них методами и средствами, связанными со 
структурой таких отношений, включающую в се-
бя типовые подсистемы: следователь – опера-
тивные сотрудники, следователь – специалисты 
(эксперты), следователь – ревизоры (аудиторы) 
и др., и направленных на достижение целей уго-
ловного судопроизводства [2, c. 33]. 

Обсуждение. Взаимодействие следователя и 
оперативного работника криминалистика изучает 
в разрезе закономерностей следообразования, 
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выявления, фиксации, исследования следов 
преступления, использования их в процессе до-
казывания по уголовным делам. Ученые крими-
налистики данную проблему рассматривают в 
том, «каким образом построить взаимодействие 
правоохранительных органов, чтобы обеспечить 
наиболее полное и эффективное выявление и 
использование следов преступления в процессе 
доказывания» [4, c. 305]. 

Комплекс таких действий и мероприятий направ-
лен на сбор, оценку, исследование и последую-
щее использование полученной и проанализи-
рованной информации о субъектах, совершив-
ших противоправные деяния, а также той же ин-
формации в отношении иных лицах, тем или 
иным образом вовлеченных в произошедшие 
события. При этом успех такого рода деятельно-
сти существенно зависит от квалификации. ком-
петентности и профессионализма следователей 
и оперативных работников [5, c. 22]. 

В криминалистической науке традиционно выде-
ляются две формы взаимодействия – процессу-
альная и непроцессуальная. К процессуальной 
форме взаимодействия, по мнению ученых, от-
несены такие отношения, содержание и пределы 
которых урегулированы нормами уголовно-
процессуального законодательства. Во втором 
случае, это все, что касается отношений, воз-
никших на основе сложившейся криминалисти-
ческой практики (оперативный обмен информа-
цией, совместное планирование, консультирова-
ние и др.), отнесено к непроцессуальной форме 
взаимодействия. 

Процессуальная форма взаимодействия следо-
вателей и оперативных работников подразуме-
вает наличие совокупности однородных проце-
дурных требований, предъявляемых российским 
законодателем к действиям различных участни-
ков уголовного процесса и прямо направленных 
на получение определенного материально-
правового результата относительно получения и 
проверки имеющихся доказательств по уголов-
ному делу.  

Также процессуальная форма взаимодействия 
следователей и оперативных работников подра-
зумевает осуществление совокупности действий 
относительно розыска подозреваемых (обвиня-
емых) в вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение действий, представляющих опасность 
для его жизни и их последующего задержания. 
Это определенная юридическая конструкция 
процедуры осуществления процессуальных пол-
номочий следователя, максимально целесооб-
разной в конкретных условиях, в том числе для 
успешного расследования преступления. 

Можно выделить несколько отдельных, основ-
ных форм процессуального взаимодействия 
следователей и оперативных работников приме-
нительно к осуществлению розыскной деятель-
ности.  

Это, во-первых, выполнение органом дознания 
поступивших в его адрес поручений и указаний 
от следователя о производстве конкретного пе-
речня оперативно-розыскных мероприятий и 
розыскных действий.  

Во-вторых, это принятие органом дознания ука-
занных мер и действий мер по находящемуся у 
следователя уголовному делу для достижения 
целей установления лица, совершившего данное 
преступление. 

Непроцессуальная формам взаимодействия 
следователей и оперативных работников вклю-
чает в себя их совместные действия по выезду 
на место происшествия и его осмотру, выявле-
ние лиц, подозреваемых в совершении конкрет-
ного преступления, поиск ими необходимых до-
казательств, выявление очевидцев произошед-
шего и т.д. [3, c. 139]. 

Первоначальный этап расследования преступ-
лений подразумевает взаимодействие следова-
телей с оперативными сотрудниками. Все дей-
ствия должны соответствовать УПК РФ, положе-
ния которого, обязательны для всех участников 
уголовного судопроизводства. Оперативно-
розыскные мероприятия могут проводиться 
только в случаях, предусмотренных законом и, 
если это необходимо для достижения законных 
целей в условиях демократического общества, 
таких как обеспечение национальной или обще-
ственной безопасности, предотвращение беспо-
рядков или совершения преступлений, защита 
интересов, экономическое благополучие страны 
и права и свободы ее граждан.  

Главной целью оперативно-розыскной деятель-
ности является не доказательство, а сбор ин-
формации для выявления и раскрытия преступ-
лений. 

Существуют разные виды взаимодействия с 
оперативными работниками. Какие виды будут 
использованы в процессе расследования, зави-
сит от выбранной тактики следователя. Проана-
лизируем каждый из них:  

–  один из самых распространенных видов вза-
имодействия следователя с оперативными ра-
ботниками – это поручение следователя по про-
изводству розыскных мер, направленных на 
установление лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления (п. 38 ст. 5 УПК РФ).  

Этот вид взаимодействия имеет свою необходи-
мость в том случае, когда личность преступника 
или преступников не установлена.  

–  в соответствии со ст. 163 УПК РФ следова-
тель может создать следственную группу, к ра-
боте с которой могут быть привлечены сотрудни-
ки, выполняющие оперативно-розыскную дея-
тельность.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 11 (ноябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Крылова В.Н. 
 

156 

–  следователь также может привлечь опера-
тивных сотрудников к следственным действиям, 
например, сопровождение при допросе. В дан-
ном случае делается соответствующая пометка 
в протоколе. 

–  в случае, если личность виновного установ-
лена, но в процессе расследования, преступник 
скрылся, следователь также поручает оператив-
ным сотрудникам провести оперативно-
розыскные мероприятия. 

Стоит отметить, что существует еще много форм 
сотрудничества и взаимодействия следователя 
и сотрудников оперативно-розыскной деятель-
ности. Например, любое уголовное дело нужда-
ется в подробной характеристике личности об-
виняемого. Эту задачу также можно поручить 
оперативным работникам, или если личность не 
установлена, то следователь может поручить 
оперативно-розыскные мероприятия с целью 
установления личности подозреваемого в соот-
ветствии со стандартами и процессуальными 
нормами установленными законом.  

Считается, что сотрудники оперативно-
розыскной деятельности облегчают этот про-
цесс, позволяя следователю сосредоточить свое 
внимание на других задачах, связанных с рас-
следованием коммерческого подкупа.  

Чтобы оперативно предоставлять необходимую 
информацию, в системе органов внутренних дел 
созданы информационные базы, в которых хра-
нится информация о каждом гражданине Рос-
сийской Федерации ГИАЦ, в котором хранится 
данная информация.  

Отсутствие специализированной канцелярской 
помощи и упрощенных процедур ввода часто 
делает данные базы громоздкими в использова-
нии и предполагает, что важные данные могут 
упускаться. Наиболее частые случаи обращения 
следственного органа за помощью к работникам 
оперативно-розыскной деятельности следую-
щие:  

–  необходимость установить личность право-
нарушителя, если известно, что ранее он уже 
нарушал закон. Данные базы данных обычно 
содержат описание подозреваемого, характери-
стики образа действий и информацию о его 
предыдущих судимостях. Эту информацию мож-
но дополнительно классифицировать в соответ-
ствии с конкретными видами преступлений 
(например, коммерческий подкуп) или конкрет-
ными районами города. Такие базы полезны не 
только потому, что сотрудники полиции могут 
использовать их для ознакомления с местными 
рецидивистами, но и потому что могут ускорить 
процесс изучения личности конкретного подо-
зреваемого, его биографию; 

–  необходимость установить личность преступ-
ника, если в ходе осмотра места происшествия 
обнаружены отпечатки пальцев. Отпечатки 
пальцев всех задержанных всегда хранятся в 
отделениях полиции. В дополнение к стандарт-
ной форме хранения информации, часто имеет-
ся специфическая классификация отпечатков 
пальцев для преступников-рецидивистов. Дан-
ная информационная база данных необходима, 
чтобы идентифицировать обнаруженные отпе-
чатки пальцев на месте преступления с отпечат-
ками подозреваемого по версии следствия; 

Перспективность таких электронных баз данных 
заключается в их способности быстро сопостав-
лять скрывшихся с места преступления подозре-
ваемых с имеющимися на месте происшествия 
следами. 

Если следователю требуется информация, кото-
рая, по его мнению, может быть доступна на ме-
сте преступления, а сотрудник полиции, привле-
ченный к такому следственному действию, как 
осмотр места происшествия не включил данную 
информацию в протокол, то следователю при-
дется проделывать работу, уже проделанную 
сотрудником полиции, что чревато тем, что важ-
ные для расследования следы или свидетели 
происшествия могут быть полностью утеряны 

Данные задачи являются общими как для со-
трудников оперативно-розыскной деятельности, 
так и для следователей, и некоторые из них мо-
гут быть решены лучше и эффективнее при хо-
рошо налаженом взаимодействии следственного 
органа и оперативных сотрудников обеспечивает 
большую результативность в расследовании 
коммерческого подкупа.  

Результаты. По статистике, большинство рас-
крытых дел, включало в себя в той или иной сте-
пени привлечение сотрудников оперативно-
розыскной деятельности к процессу расследова-
ния. Начиная от сопровождения в следственных 
действиях, поручениях следователя о производ-
стве оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении лица, заканчивая составлением след-
ственной группы с оперативными сотрудниками 
в составе. Что подтверждает успешность данной 
тактической модели.  

Заключение. Способы взаимодействия между 
следственным органом и сотрудниками опера-
тивно-розыскной деятельности способствуют 
более эффективной и быстрей работе, достиже-
нию поставленных целей и получению ожидае-
мого результата. 

В целом, слаженное, качественное и оператив-
ное взаимодействие следователей и оператив-
ных работников является одним из ключевых 
условий, обеспечивающих успешное и опера-
тивное раскрытие преступлений. 
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ДИСЦИПЛИНА ТРУДА КАК ОСОБЫЙ ВИД  
ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Кузнецова И.А. 
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме исследования правового института дис-

циплины труда в Российской Федерации. Проведен юридический анализ проблематики рас-
сматриваемой темы, поставлена и выполнена цель исследования. Целью исследования явля-
ется внесение предложений по улучшению законодательства Российской Федерации, в частно-
сти, в области регулирования правового института дисциплины труда. При проведении иссле-
дования использовались методы анализа, синтеза, формально-юридический метод, метод аб-
страгирования и сравнительный метод. Были проанализированы соответствующие теме зако-
ны, подзаконные акты и судебная практика. По результатам исследования мы пришли к выводу 
о целесообразности внесения изменений в Постановление Госкомстата РФ от 05 января 2004 г. 
№ 1, определили содержание измененной версии данного нормативно-правового акта. Были 
выделены обязательные к понятию дисциплины труда элементы.  

Ключевые слова: трудовое право, дисциплина труда, частное право, работник, работода-
тель, правила внутреннего трудового распорядка, трудовой кодекс, правовой регламент, судеб-
ная практика, внесение предложений по улучшению законодательства Российской Федерации.  

 

LABOR DISCIPLINE AS A SPECIAL KIND OF PRIVATE LAW RELATIONS  
 

Inna A. Kuznetsova 
Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the legal institution of labor discipline in the 

Russian Federation. A legal analysis of the issues under consideration was carried out, the purpose of 
the study was set and fulfilled. The purpose of the study is to make proposals for improving the legisla-
tion of the Russian Federation, in particular in the field of regulation of the legal institution of labor dis-
cipline. When conducting the study, methods of analysis, synthesis, formal legal meth od, abstraction 
method and comparative method were used. Laws, regulations and judicial practice relevant to the 
topic were analyzed. Based on the results of the study, we came to the conclusion that it was advisa-
ble to amend the Resolution of the State Statistics Committee of the Russian Federation dated Janu-
ary 5, 2004 № 1, and determined the content of the amended version of this legal act. The elements 
required for the concept of labor discipline were identified. 

Keywords: labor law, labor discipline, private law, employee, employer, internal labor regula-
tions, labor code, legal regulations, judicial practice, making proposals to improve the legislation of the 
Russian Federation. 
 
Введение. Дисциплина труда в прошлом, насто-
ящем и будущем является крайне актуальным и 
динамично развивающимся институтом трудово-
го права. Само понятие «дисциплина труда» 
рассматривалось учеными в социологическом, 
экономическом, психологическом, правовом и 
этическом аспектах. Благодаря четкому право-
вому регулированию и обязательности исполне-
ния, достигаются поставленные требованиями 
права и экономики цели. В частности, речь идёт 
об устойчивом функционировании компаний, 
устойчивой психологической обстановке в тру-
довом коллективе, высоком мотивационном ко-
эффициенте. На последнем аспекте считаем 

важным остановиться для внесения разъясне-
ний.  

Мотивационный коэффициент представляет со-
бой понятие, совмещающее в себе и психологи-
ческую (мотивация), и математическую (коэф-
фициент) составляющие. Данное понятие отра-
жает собой стремление работника не нарушать 
установленные правила поведения на предприя-
тии при этом систематически получать опреде-
ленные законом блага. В то же время, работада-
тель не должен забывать о том, что несоблюде-
ние своих обязанностей, по организации рабоче-
го места, обеспечение необходимым оборудова-
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нием и инвентарем, своевременной и в полном 
объеме выплаты зарплаты, обеспечение быто-
вых нужд работников, соблюдение норм без-
опасности и охраны труда и т.д. ведет к расхо-
лаживанию трудового коллектива, дестабилиза-
ции работы в целом. Наиболее вероятным по-
следствием несоблюдения работодателем вы-
шеперечисленных требований является несанк-
ционированная (незаконная) забастовка работ-
ников, что уже, в свою очередь, неминуемо при-
ведёт к нежелательным для работодателя и эко-
номики, в целом, последствиям. Кроме того, при 
решении вопроса о привлечении работников к 
дисциплинарной ответственности, представи-
тель работодателя должен четко следовать 
«букве закона», применять дисциплинарное 
взыскание исходя из личностных характеристик 
работника, его вклада в деятельность компании, 
тяжести совершенного дисциплинарного про-
ступка. Подобный подход можно емко наимено-
вать индивидуальным. Наложенное дисципли-
нарное взыскание или премирование на одного 
сотрудника, имеет немаловажное значение в 
организации дисциплины труда в целом, в виду 
влияние на настроение рабочего коллектива.  

Обсуждение.  

Само понятие «дисциплина труда» содержится в 
статье 189 ТК РФ [1] и представляет собой обя-
зательное соблюдение работниками правил по-
ведения, установленных трудовым законода-
тельством, локальными нормативными право-
выми актами, трудовым договором. Часть вторая 
данной статьи обязывает работодателя созда-
вать условия необходимые для соблюдения ра-
ботником дисциплины труда.  

Н.Г. Александровым было высказано мнение 
относительно двоякого понимания (смысла) дис-
циплины труда – дисциплины в объективном и 
субъективном смысле: «Под трудовой дисципли-
ной в объективном смысле следует понимать 
совокупность правил поведения, требуемого от 
лиц, входящих в личный состав работников хо-
зяйств (предприятий, учреждений), основанных 
не на единоличном труде. Из этих правил пове-
дения складывается внутренний трудовой рас-
порядок указанных хозяйств (предприятий, 
учреждений), а в субъективном смысле – под 
дисциплиной труда следует понимать подчине-
ние работника установленному в хозяйстве 
(предприятии, учреждении) распорядку труда и, 
в частности, подчинение указаниям и контролю 
руководителя процесса труда» [2 c. 126]. 

Порядок правовой регламентации дисциплины 
труда у конкретно взятого работодателя уста-
навливается правилами внутреннего трудового 
распорядка (ПВТР), утверждённого работодате-
лем единолично либо путем согласования с 
представительным органом работников, проф-
союзным комитетом. По сути своей, правила 
внутреннего трудового распорядка являются 
Кодексом дисциплины труда, обязательными к 
исполнению всеми участниками трудового про-

цесса. Поэтому при его разработке необходимо 
учитывать действующие нормы федерального, 
отраслевого законодательства, которым он не 
должен противоречить, а в некоторых случаях, 
даже материалы судебной практики, которые 
разъясняют порядок применения действующих 
норм права. Кропотливая разработка ПВТР не 
является пустой формальностью, поскольку от 
принятых норм зависит не только степень удо-
влетворённости работников, но и результаты их 
работы, что является важным для работодателя. 
С этим документом работодатель обязан озна-
комить работника под роспись до заключения 
трудового договора, о чем делается отметка в 
трудовом договоре. (ст. 21, ч. 3 ст. 68 ТК РФ) [1]. 
Следует отметит, что отсутствие ПВТР, наруше-
ние порядка его утверждения или не ознакомле-
ние с ним сотрудников организации влечет за 
собой привлечение как должностного лица, так и 
юридического лица к административной ответ-
ственности ст. 5.27.1 КоАП РФ [3]. 

К сожалению, требований к содержанию Правил 
внутреннего трудового распорядка, законодате-
лем не установлено, что, несомненно, является 
досадным допущением по причине необходимо-
сти правового регулирования столь важного ин-
ститута трудового права. Именно в ПВТР рабо-
тодатель фиксирует основные требования к по-
рядку заключения трудовых договоров в зависи-
мости от предполагаемой к замещению должно-
сти, порядок расторжения трудового договора в 
зависимости от оснований, порядок поощрения и 
привлечения к дисциплинарной ответственности 
и др. Наиболее детальная разработка данного 
нормативного правового акта позволяет работо-
дателю «вести диалог» с работником на пари-
тетной основе, он предлагает детализированные 
требования к дисциплине труда; ознакомившись 
с ними, работник принимает решение о принятии 
их или об отказе осуществлять свою трудовую 
деятельность по предложенным правилам. Как 
уже ранее говорилось, подобный элемент диспо-
зитивности является важным не только для ра-
ботника как, по сути, подчиненной стороны, но и 
для работодателя как стороны, заинтересован-
ной в результатах работы.  

Исходя из норм ст. 22 и 191 ТК РФ [1], работода-
тель имеет право поощрять работников за доб-
росовестное исполнение трудовых обязанно-
стей.  

Меры поощрения носят как материальный, так и 
не материальный характер, а именно: благодар-
ность, денежное премирование, награждение 
ценным подарком, почетной грамотой, пред-
ставлению к званию лучший по профессии и др.  

Следует отметить, что перечень поощрений, 
содержащихся в трудовом кодексе, не носит ис-
черпывающий характер, работодатель вправе 
разработать систему поощрений. Не запрещено, 
а значит разрешено применять комбинирован-
ные системы; то есть, при награждении почетной 
грамотой одновременно поощрять работника 
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денежной премией. Но при этом нужно учесть 
следующее: 

1. В соответствии ч. 1ст. 129 ТК РФ [1], стиму-
лирующие выплаты (премия) является состав-
ной частью системы заработной платы 

2. Ч. 1, 2, ст. 133 ТК РФ [1] оговаривает, что си-
стему оплаты труда работодатель разрабатыва-
ет самостоятельно с учетом специфики выпол-
няемых работ и обязательных требований дей-
ствующих нормативных правовых актов.  

Таким образом, если премирование носит си-
стематический характер, т.е входит в систему 
оплаты труда, ее снижение должно быть обяза-
тельно оговорено в порядке депремирования, в 
частности, привлечение работника к дисципли-
нарной ответственности [4]. Снижение преми-
альных выплат осуществляется вне зависимости 
от привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности если же это определено систе-
мой премирования [5]. 15 июля 2023 г. Конститу-
ционный суд Российской Федерации [6] утвердил 
тот факт, что работодатель, на локальном 
уровне, может устанавливать условия премиро-
вания работников, исходя из их личного трудово-
го вклада с учетом соблюдения дисциплины тру-
да; при этом выработано три обязательных 
условия, которые, по нашему мнению, должны 
обязательно найти свое отражение в положении 
о премировании работников, с целью соблюде-
ния ст. 37, ч. 3; ст. 75, ч. 5 Конституции Россий-
ской Федерации [7] : 

1. Факт привлечения работника к дисциплинар-
ной ответственности может быть учтен работо-
дателям при расчете премиальных выплат, но 
только за тот период времени, с которого дей-
ствует дисциплинарное взыскание. 

2. Снижение размера премиальных выплат не 
должно приводить к снижению оплаты труда за 
календарный месяц более чем на 20 %. 

3. Применение дисциплинарного взыскания не 
является обязательством работодателя снизить 
или исключить начисление других выплат, кото-
рые начисляются в особом порядке, за достиже-
ние определенных результатов работы, в от-
дельных видах деятельности компании.  

Следует отметить, любое дисциплинарное взыс-
кание (замечание, выговор, увольнение по соот-
ветствующим основаниям) применяется только с 
условием соблюдения ст. 193 ТК РФ [1]; то есть, 
работодатель обязан в письменной форме за-
требовать у работника объяснение по факту 
нарушения дисциплины труда. Если работник не 
представил работодателю письменных объясне-
ний в течение 2 рабочих дней (о сроке предо-
ставления он уведомлен в письменном требова-
нии), или отказался получать уведомление, ра-
ботодатель составляет соответствующий акт. К 
сожалению, в действующем трудовом законода-
тельстве не установлен ограничительный срок, 
когда работодатель вправе затребовать объяс-

нения работника. Тем не менее, в данном случае 
судебная практика заполняет правовые пробе-
лы, оставленные законодателем. В п. 7 Обзора 
практики рассмотрения судами дел по спорам, 
связанным с прекращением трудового договора 
по инициативе работодателя (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 09 декабря 2020 г.) [8], чет-
ко установлено, что затребования объяснений в 
период временной нетрудоспособности, а также 
по смыслу и в период нахождения работника в 
отпуске, является нарушением права работника 
на предоставления объяснений по факту нару-
шения дисциплины труда. Конечно же, отказ от 
дачи объяснений не является препятствием для 
вынесения приказа о наложении дисциплинарно-
го взыскания, однако, при определении тяжести 
совершенного проступка работодатель должен 
исследовать все обстоятельства происходящего 
и применить верные меры дисциплинарного воз-
действия. 

Далее, рассмотрим вопрос о сроках объявления 
приказа о применении мер дисциплинарного ха-
рактера. Срок зависит от характера дисципли-
нарного проступка. По общему правилу, взыска-
ние применяется не позднее одного месяца со 
дня, когда работодатель узнал или должен был 
узнать о факте нарушения. В данный срок не 
включается время, когда провинившийся нахо-
дится в отпуске или во время болезни, подтвер-
жденное листом нетрудоспособности, а также 
время согласования принятого решения с пред-
ставительным органов работников. С момента 
совершения деяния до объявления дисципли-
нарного взыскания не может пройти более 6 ме-
сяцев за несоблюдение ограничений и запретов, 
неисполнения обязательств в соответствии с 
действующем законодательством о противодей-
ствии коррупции – 3-х лет с момента со дня со-
вершения проступка (в данный срок не включа-
ется время производства по уголовному делу), а 
вот по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности – 2-х лет. Именно 
нарушение процессуальных сроков является, в 
большей степени, причиной отмены наложенно-
го дисциплинарного взыскания в судебном по-
рядке. Исходя из того, что дисциплинарные 
взыскания сильно влияют на объём заработной 
платы, представителям работодателя, наделен-
ным правом проводить расследование дисци-
плины труда и предлагать меры дисциплинарно-
го характера; следует особое внимание уделять 
полноте, добросовестности и всесторонности 
расследования и соблюдению процессуальных 
сроков.  

Результаты.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем прийти к 
следующим выводам. Типового бланка ПВТР 
законодательством не установлено, следова-
тельно, содержание столь важного документа, 
регулирующего дисциплину труда, информаци-
онную полноту прав и обязанностей сторон тру-
дового договора, которая, в силу закона, может 
быть установлена на локальном уровне правово-
го регулирования в праве нашей страны, не су-
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ществует. Считаем целесообразным в Поста-
новлении Госкомстата РФ от 05 января 2004 г. 
№ 1 [9] внести дополнение, установив форму 
Правил внутреннего трудового распорядка, 
определив содержание: Раздел I. Общие поло-
жения. Раздел II. Порядок приема работников. 
Раздел III. Порядок расторжения трудовых дого-
воров. Раздел IV. Основные права и обязанности 
работодателя. Раздел V. Основные права и обя-
занности работника. Раздел VI. Ответственность 
работника и работодателя. Раздел VII. Режим 
работы. Раздел VIII. Время отдыха. Раздел IX. 
Заработная плата. Раздел X. Поощрения за 
успехи в работе. Раздел XI. Заключительные 
положения.  

Представленное содержание ПВТР позволит 
всесторонне детализировать права и обязанно-
сти сторон трудового договора, минимизировав 
нарушение трудовых прав работников и учесть 
интересы работодателя.  

Заключение. 

Анализируя положения дисциплины труда, вы-
делим следующие элементы, которые являются 

неотъемлемыми к содержанию этого понятия и 
взаимосвязаны друг с другом:  

1) правовой регламент (система норм (правил)) 
внутреннего трудового распорядка организации;  

2) фактическое поведение субъектов, которые 
обязаны соблюдать действующие в организации 
нормы;  

3) обеспечение работодателем и его предста-
вителями соблюдения внутреннего трудового 
распорядка в организации как правового регла-
мента, обязательного к исполнению.  

При отсутствии хотя бы одного из указанных 
элементов, нельзя говорить о качественной дис-
циплине труда в организации. Закрепление дис-
циплины труда в качестве правовой категории 
определяется необходимостью поддержания 
правопорядка в трудовых отношениях. Дисци-
плина необходима не только работодателю, но и 
трудовому коллективу, отдельному работнику 
для успешного выполнения производственных 
задач.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  
В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Лозовская Н.Н., Ульянова И.Р. 
Краснодарский университет МВД России 

 
Аннотация. В статье проанализированы особенности применения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в процессе раскрытия и расследования преступ-
лений. Рассмотрены теоретические аспекты данной деятельности, изучена судебно-
следственная практика в исследуемой сфере. По итогам предложены отдельные рекомендации 
по совершенствованию использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» в процессе раскрытия и расследования преступлений. С учетом стратегии, ориентирован-
ной на внедрение цифровых технологий, прямо влияющей на все сферы общественной дея-
тельности, следует также отметить, что для наиболее эффективного расследования преступ-
лений необходимо использовать не только специализированные системы, разработанные для 
правоохранительных органов, но и комплексы, созданные для других сфер деятельности граж-
дан. Постоянное расширение возможностей использования цифровых технологий, в том числе 
применение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в раскрытии и расследо-
вании преступлений, наряду со значительным финансовым обеспечением этой процедуры. 

Ключевые слова: информационные технологии; цифровизация правоохранительных ор-
ганов; аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»; расследование преступлений.; 
расследование преступлений. 
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Abstract. The article analyzes the features of the application of the hardware and software 

complex «Safe City» in the process of disclosure and investigation of crimes. The theoretical aspects 
of this activity are considered, the judicial and investigative practice in the field under study is studied. 
As a result, separate recommendations are proposed to improve the use of the Safe City hardware 
and software complex in the process of crime detection and investigation. Taking into account the 
strategy focused on the introduction of digital technologies, which directly affects all spheres of public 
activity, it should also be noted that for the most effective investigation of crimes it is necessary to use 
not only specialized systems developed for law enforcement agencies, but also complexes created for 
other spheres of activity of citizens. The constant expansion of the possibilities of using digital tech-
nologies, including the use of the hardware and software complex «Safe City», in the detection and 
investigation of crimes, along with significant financial support for this procedure. 

Keywords: information technologies; digitalization of law enforcement agencies; hardware and 
software complex «Safe City»; investigation of crimes.; investigation of crimes. 
 
Введение. В современном обществе информа-
ционные технологии становятся важнейшим 
фактором развития. Информационная техноло-
гии – это процесс, который включает в себя раз-
личные методы, производственные процессы и 
программно-технические средства, объединен-
ные целью – собирать, хранить, обрабатывать, 
выводить и распространять информацию. Ее 
основная задача – упростить использование ин-
формационных ресурсов, повысить их надеж-

ность и оперативность [1, с. 52]. Использование 
средств и методов сбора, получения, накопле-
ния, хранения, обработки, анализа и передачи 
данных – это информационная технология, кото-
рая позволяет получить новую качественную 
информацию о состоянии объекта, процесса или 
явления. 

Обсуждение. Федеральный закон № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
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и о защите информации», принятый 27 июля 
2006 года, является нормативным актом, регу-
лирующим вопросы, связанные с информацией, 
информационными технологиями и защитой ин-
формации передачей, обработкой и использова-
нием данных посредством компьютерных систем 
и сетей. IT включает в себя различные области, 
такие как разработка программного обеспечения, 
анализ данных, сетевая безопасность, управле-
ние проектами и т.д. Он играет ключевую роль в 
современном мире, обеспечивая эффективное 
функционирование организаций, наряду с улуч-
шением качества жизни людей. В свою очередь, 
информационные ресурсы представляют собой 
набор данных, которые имеют ценность для ор-
ганизации и выступают в роли особого вида ре-
сурсов, куда входят файлы данных, документы, 
тексты, графики, таблицы, схемы, аудио- и ви-
деоинформация. 

Что касается правоохранительной деятельности, 
то необходимо отметить, что цифровизация пра-
воохранительных органов осуществляется в 
направлении создания и использования спра-
вочно-информационных систем в целях раскры-
тия преступлений и разыска лиц, представляю-
щих в основном оперативный интерес, а также 
оружия и предметов преступного посягатель-
ства. Среди них можно назвать следующие 
наиболее активно используемые автоматизиро-
ванные информационно-поисковые системы 
(далее – АИПС): АИПС «Сейф», АИПС «Карто-
тека», АИПС «Розыск номерных вещей», АИПС 
«Розыск оружия», а также автоматизированную 
дактилоскопическую идентификационную систе-
му (АДИС) «Папилон» и автоматизированные 
базы данных (АБД) «Регион» [2, с. 124].  

В настоящее время, в Российской Федерации 
осуществляется активное внедрение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 
(далее – АПК «Безопасный город»). Концепция 
построения и развития АПК «Безопасный город» 
была подготовлена и утверждена во исполнение 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 27 мая 2014 г. № Пр-1175 и рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р».  

Этот комплекс представляет собой совокупность 
аппаратных и программных средств, которые 
позволяют эффективно контролировать и реаги-
ровать на различные угрозы и преступления в 
городской среде. Основная цель его создания – 
обеспечение безопасности для всех жителей 
города, создание условий для комфортного и 
безопасного проживания. Благодаря внедрению 
этого комплекса, будет достигнуто значительное 
улучшение взаимодействия между различными 
силами и службами, работающими в области 
общественной безопасности, что позволит более 
эффективно решать различные проблемы и за-
дачи. Иными словами, создана комплексная ин-
формационная система на основе аналитики 
местности (такой как область, город или район – 
с учетом единых функциональных и технологи-

ческих стандартов), которая предоставляет воз-
можности для прогнозирования, мониторинга и 
управления, а также предотвращения и устране-
ния потенциальных опасностей, наблюдения за 
устранением последствий экстренных ситуаций 
и нарушений посредством функционирования и 
диспетчеров, осуществляющих свою работу для 
наиболее оперативного реагирования [3, с. 80].  

Система контроля и оповещения АПК «Безопас-
ный город» направлена на предотвращение пре-
ступлений, обеспечение быстрой реакции в слу-
чае чрезвычайных ситуаций и создание безопас-
ной среды для жизни и работы граждан. Она 
основана на современных технологиях и мето-
дах, которые позволяют эффективно контроли-
ровать и реагировать на угрозы и преступления. 
Внедрение АПК «Безопасный город» в различ-
ных регионах страны способствует улучшению 
качества жизни населения и повышению обще-
ственной безопасности. Система на сегодняш-
ний день включает в себя подсистемы: видео-
аналитика, система распознавания (включая 
биометрическую идентификацию) и детектиро-
вания, геоинформационная платформа, фото и 
видеозахват, охранная система с использовани-
ем датчиков и другие комплексы автоматизиро-
ванных подсистем [4, с. 117].  

АПК «Безопасный город» успешно внедряется и 
активно используется в Российской Федерации, 
как в режиме постоянно работающей в качестве 
основной для использования, так и в режиме 
экспериментальной эксплуатации. Например, на 
официальном сайте администрации Санкт-
Петербурга сообщается, что система видеона-
блюдения охватывает все 18 районов города. 

Семь автоматизированных систем включены в 
состав государственной информационной си-
стемы АПК «Безопасный город»: 

1. «Прогнозирование и обеспечение поддержки 
при принятии управленческих решений». 

2. «Городской центр видеонаблюдения». 

3. «Обработка данных с использованием техно-
логической интеллектуальной системы». 

4. «Организация контроля дежурной службы в 
Санкт-Петербурге». 

5. «Мониторинг перемещения автотранспорт-
ных средств». 

6. «Интегрированная платформа для обеспече-
ния надежности системы мониторинга безопас-
ности». 

7. «004».  

В городскую систему видеонаблюдения также 
интегрированы камеры других систем видеона-
блюдения, которые устанавливаются на различ-
ных важных социальных объектах. В настоящее 
время количество источников видеоизображения 
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из этих систем, которые интегрированы с город-
ской системой видеонаблюдения, постоянно 
растет. Среди них можно назвать аэропорт 
«Пулково», СПб ГКУ «МФЦ», ОАО «Пассажир-
ский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад», 
ГУП «Петербургский метрополитен» и другие.  

В городе Краснодаре, в свое время, также была 
спроектирована и установлена система, объеди-
няющая различные учреждения и оснащенная 
единственным центром управления (муници-
пальное казенное учреждение муниципального 
образования город Краснодар «Единая дежур-
ная диспетчерская служба»). Работа в этом 
направлении началась еще в 2017 году, однако, 
полноценное функционирование этой системы 
началось только в 2022 году. Теперь, единая 
информационная платформа полностью сфор-
мирована и работает, обеспечивая предотвра-
щение нарушений общественной безопасности и 
правопорядка. Платформа обеспечивает опера-
тивный обмен информацией на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях, а также 
позволяет строить и анализировать подсистемы 
для анализа ситуаций, вызывающих дестабили-
зацию обстановки, и прогнозирования суще-
ствующих или потенциальных угроз для обеспе-
чения безопасности населения. 

Большой акцент следует сделать на использо-
вании уникальных физиологических и поведен-
ческих характеристик человека, таких как отпе-
чатки пальцев, голос, лицо и прочие. Это позво-
ляет обеспечить высокий уровень безопасности 
и исключить возможность несанкционированного 
доступа. Внедрение такой системы в АПК «Без-
опасный город» имеет большое значение для 
обеспечения надежной защиты жителей города 
или региона. Кроме того, система позволяет 
упростить процедуру идентификации и контроля 
данных, что повышает эффективность работы и 
экономит время, затраченное на анализ инфор-
мации, необходимой, например, в сфере обес-
печения безопасности на публичных мероприя-
тиях. Вместо того, чтобы вручную сравнивать 
точное расположение особых точек на лице, ал-
горитм анализирует доступную (загруженную в 
систему) информацию о лице. 

Согласно информации, предоставленной ГУ 
МВД России, этот процесс требует особого вни-
мания. Так, например, в Москве, в 2020 году, 
система городского видеонаблюдения, входящая 
в состав АПК «Безопасный город», была исполь-
зована и помогла раскрыть 5085 преступлений, 
среди которых 40 убийств, 516 грабежей, 129 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью и 
2713 краж [5]. В Москве, а равно как в других 
городах страны, активно работают большое ко-
личество камер видеонаблюдения, которые по-
могают выявлять и предотвращать преступления 
разной степени тяжести. Эта система не только 
помогает раскрыть преступления, но и активно 
участвует в профилактике правонарушений.  

Следующий пример иллюстрирует эффективное 
применение АПК «Безопасный город» в город-
ской среде. Так, в Москве удалось раскрыть за-
казное убийство известного преступного автори-
тета – вора в законе Альберта Рыжего, совер-
шенного М. Султановым 12 апреля 2021 года. 
Произошло убийство в одном из спортивных 
комплексов в Москве. М. Султанов регулярно 
посещал этот комплекс в течение долгого вре-
мени и тренировался на спортивных тренажерах 
вместе с криминальным авторитетом, что снизи-
ло бдительность последнего. Воспользовавшись 
отсутствием охраны, М. Султанов сделал не-
сколько выстрелов в жертву из пистолета, а за-
тем произвел контрольный выстрел в голову и 
покинул спортивный комплекс. После этого, он 
уехал из комплекса на рейсовом автобусе. В нём 
он купил куртку у одного из пассажиров, пере-
оделся и сел в такси [6]. Несмотря на принятые 
Султановым меры, системы видеонаблюдения, 
размещенные на улицах и в общественном 
транспорте, позволили задержать М., который 
использовал тактику переодевания и частые 
смены транспортных средств в попытке скрыться 
от преследования.  

В городе Красноярске система «Безопасный го-
род» начала действовать несколько раньше – с 
2013 года, но и система там несколько проще 
чем АПК. КАС «Безопасный город» в Краснояр-
ске предназначен для обеспечения безопасно-
сти городской среды и включает в себя различ-
ные компоненты, такие как видеонаблюдение, 
контроль доступа и системы оповещения. Этот 
комплекс позволяет оперативно реагировать на 
возможные угрозы и обеспечивает защиту горо-
жан через использование собственного замкну-
того контура обработки данных. Этим он и отли-
чается от АПК. Система функционирует незави-
симо, принимая информацию без помощи сто-
ронних организаций, таких как операторы мо-
бильной связи, но требует наличия дежурных и 
диспетчеров. И, тем не менее, этого достаточно, 
чтобы за 2021 год в Красноярске, благодаря ис-
пользованию данного комплекса, было раскрыто 
около 50 преступлений, зафиксировано более 
4000 нарушений закона, в том числе, около 900 
нарушений, связанных с дорожным движением. 
Более того, применение системы КАС «Безопас-
ный город» активно расширяется не только в 
своих функциональных возможностях, но терри-
ториально в пределах Красноярского края – за 
прошедший 2022 год количество раскрытых пре-
ступлений возросло до 74, а количество право-
нарушений превысило отметку в 7500, среди 
которых более 1500 случаев, связанных с до-
рожной безопасностью [7]. 

Пожалуй, самым ярким примером применения 
Комплексной автоматизированной системы 
«Безопасный город» стало разоблачение напа-
дения на сотрудников инкассации, произошед-
шее 30 мая 2020 года. В 8:20 утра двое замаски-
рованных преступника, вооружившись огне-
стрельным оружием, напали на инкассатора в 
отделении «Сбербанка». Они украли сумку с 
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деньгами и смогли скрыться с места происше-
ствия на автомобиле марки «Жигули», который 
был припаркован рядом. Камеры видеонаблю-
дения зафиксировали все детали преступления. 
В процессе расследования был выявлен марш-
рут преступников и автомобиля как перед, так и 
после совершения преступления. Как результат – 
были приняты меры по разыску преступников и 
автомобиля – все трое преступников (налетчики 
и водитель) были задержаны [8]. 

Широкий спектр возможностей для расследова-
ния и раскрытия преступлений предоставляется 
именно за счет активного сотрудничества с АПК 
(КАС) «Безопасный город». Круглосуточно обес-
печивая наблюдение в разных локациях, данная 
система автоматически фиксирует события, ис-
пользуя анализ видеопотока. Она способна рас-
познавать и идентифицировать лица, номерные 
знаки автомобилей, а также предоставляет воз-
можность непосредственного связывания с 
службами экстренного реагирования и указывает 
точную геолокацию. Вся эта информация может 
быть использована при проведении расследова-
ния самых разных преступлений. 

Результаты. С учетом стратегии, ориентиро-
ванной на внедрение цифровых технологий, 
прямо влияющей на все сферы общественной 
деятельности, следует также отметить, что для 
наиболее эффективного расследования пре-
ступлений необходимо использовать не только 
специализированные системы, разработанные 
для правоохранительных органов, но и комплек-
сы, созданные для других сфер деятельности 
граждан. Например, ценная информация для 
органов расследования может находиться в ба-
зах данных различных организаций, включая 
государственные и коммерческие структуры, 
такие как гостиницы, транспортные центры, та-
моженные органы, пограничные пункты кон-
троля, банки и т.д., в системах наблюдения с 
использованием видеокамер отдельных граж-
дан. Собранные данные могут быть использова-
ны для идентификации преступников, система-
тического наблюдения за их действиями, марш-
рутами и методами передвижения, а также от-
слеживания перемещения, к примеру, украден-
ного имущества. 

Очень важно использовать ресурсы созданной 
экосистемы (гражданской базы данных). Так, 
например, у Сбербанка имеется биометрическая 
система, которая занимается созданием и под-
держкой организованной базы фотографий и 

соответствующей информации. Она осуществ-
ляет поиск в базе по фотографии и соответству-
ющей информации. Возможность добавления 
данных в базу имеется из различных источников, 
таких как фотографии, видеофайлы, фотокаме-
ры, сканеры и веб-камеры.  

В современных реалиях возникает специфиче-
ский интерес и к социальным сетям, в том числе 
к таким популярным, как «ВКонтакте», Telegram, 
а также к поисковым системам Yandex Google, 
Bing и различным онлайн-сервисам, к платфор-
мам в сети Интернет Avito, Drom, Юла, Яндекс 
Маркет. Все они предоставляют возможность 
получить информацию о конкретных пользова-
телях, основываясь на их фотографиях, видео-
информации описаниях, увлечениях, местопо-
ложении, проживании, интересах, деятельности 
и т.д. В этом ключе, важную сыграл комплекс 
законов, принятый в 2016 году (так называемый, 
«Пакет Яровой»), в рамках которого были пред-
приняты действия для получения информации у 
операторов мобильной связи и компаний интер-
нет-провайдеров, которые, в свою очередь, обя-
заны хранить сообщения и другие мультимедий-
ные файлы, фото-информацию о клиентах, 
включая файлы и другие электронные данные в 
течение полугода. И случай, который произошел 
в 2022 году дал понять, что данный комплекс 
законов действительно работает – был совер-
шен телефонный звонок, в котором двое неуста-
новленных лиц сообщили и теракте, который 
должен произойти в школе. Правоохранителям 
сразу стало ясно, что это были школьники, кото-
рые и совершили это деяние. Здесь следует со-
гласиться с А.Н. Яковлевым в том, что «сего-
дняшняя необходимость в использовании циф-
ровых следов для раскрытия и расследования 
преступлений и установления правды в делах 
различается по желанию, возможностям и спо-
собам их применения правоохранительными 
органами» [9, с. 182]. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, 
что постоянное расширение возможностей ис-
пользования цифровых технологий, в том числе, 
применение аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в раскрытии и расследова-
нии преступлений, наряду со значительным фи-
нансовым обеспечением этой процедуры, созда-
нием специализированных подразделений, обу-
чением специалистов в области информации, 
имеет на сегодняшний день далеко идущие по-
следствие положительного характера.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

Лозовский Д.Н., Андрианов А.Г. 
Кубанский государственный университет  

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности деятельности правоохранительных орга-

нов по расследованию преступлений в сфере земельных отношений на первоначальном этапе. 
Определены характеристики земельного участка, как предмета преступлений. Выявлены 
наиболее часто встречающиеся способы совершения данных преступлений. Предложена клас-
сификация субъектов рассматриваемого вида преступлений. Также, проанализированы осо-
бенности производства отдельных следственных действий в процессе расследования преступ-
лений в сфере земельных отношений, даны рекомендации по повышению их эффективности. 
Первоначальный этап расследования хищений прав на земельные участки выполняется с при-
менением современных методов анализа данных и технологий, что позволяет увеличить эф-
фективность процесса и ускорить выявление нарушений. Систематический подход и комплекс-
ный анализ информации позволяют создать полное представление о состоянии истории ис-
пользования земли и выявить все возможные незаконные действия. 

Ключевые слова: земельный участок; преступления в сфере земельных отношений; так-
тика производства отдельных следственных действий; расследование преступлений на перво-
начальном этапе. 

 

CERTAIN ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF CRIMES  
IN THE FIELD OF LAND RELATIONS AT THE INITIAL STAGE 

 

Denis N. Lozovsky, Artem G. Andrianov 
Kuban State University 

 
Abstract. The article discusses the features of the activities of law enforcement agencies to in-

vestigate crimes in the field of land relations at the initial stage. The characteristics of the land plot as 
the subject of crimes are determined. The most common ways of committing these crimes have been 
identified. The classification of subjects of the considered type of crimes is proposed. The features of 
the production of individual investigative actions in the process of investigating crimes in the field of 
land relations are also analyzed, recommendations are given to improve their effectiveness. The initial 
stage of the investigation of theft of land rights is carried out using modern methods of data analysis 
and technology, which allows to increase the efficiency of the process and speed up the detection of 
violations. A systematic approach and a comprehensive analysis of information allow you to create a 
complete picture of the state of the history of land use and identify all possible illegal actions. 

Keywords: land plot; crimes in the sphere of land relations; tactics of individual investigative ac-
tions; investigation of crimes at the initial stage. 
 
Введение. В настоящее время сделки в отно-
шении земельных участков получили широкое 
распространение, и вопросы, связанные с их 
регулированием, стоят наиболее остро. На пра-
вовую природу данных сделок влияют многие 
факторы: категория земельного участка, нахож-
дение его в собственности физического, юриди-
ческого лица или же государства и другие. 

Спецификой расследования преступлений в 
сфере незаконного оборота земельных участков 
заключается в том, что данный вид преступле-
ний относится как к экономической, корыстной и 
организованной преступности, так и к экологиче-
ской, одновременно являясь частью преступле-

ний против собственности и (или) экономической 
деятельности.  

Достаточно сложно судить о преступлениях с 
сфере незаконного оборота земельных участков, 
совершенных в конце 1990-х годов, когда земли 
сельскохозяйственного назначения, находящие-
ся в собственности сельскохозяйственных пред-
приятий, были захвачены путем «рейдерских 
захватов», при которых, как правило, с исполь-
зованием поддельных правоустанавливающих 
документов преступные сообщества завладева-
ли сельскохозяйственными предприятиями, вне 
зависимости от объемов их товарооборота и 
территории деятельности. При этом, существу-
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ющая «защита» со стороны правоохранительных 
органов не принесла должных результатов, а в 
отдельных случаях, наоборот ухудшала положе-
ние.  

Постоянно меняющееся законодательство в 
сфере земельных правоотношений, а также но-
вые информатизированные способы совершения 
преступлений, порождают необходимость четко-
го нормативно-методического материала. 

Обсуждение. В ходе расследования хищений 
прав на земельные участки первоначальный 
этап играет ключевую роль. Этот этап подразу-
мевает проведение тщательных исследований и 
сбор необходимой информации для последую-
щего анализа и принятия соответствующих мер. 

На этапе первоначального расследования, спе-
циалисты анализируют доступные документы и 
учреждения, связанные с землепользованием и 
правами на землю. Это может включать провер-
ку регистрационных документов, правоустанав-
ливающих актов и других документов, связанных 
с принадлежностью и использованием земли. 

Важным аспектом первоначального этапа явля-
ется проверка соблюдения законодательства и 
нормативных требований, регулирующих зе-
мельные отношения. В ходе такой проверки, 
специалисты выявляют нарушения, связанные с 
незаконными сделками, передачей прав на зем-
лю по льготным условиям или без надлежащего 
разрешения, а также другими формами незакон-
ной аппроприации земельных ресурсов. 

Помимо анализа документов, первоначальный 
этап расследования включает общение с заин-
тересованными сторонами, такими как владель-
цы земли, местные и федеральные органы ис-
полнительной власти, органы местного само-
управления и другие участники процесса земле-
пользования. Это позволяет получить дополни-
тельную информацию, подтвердить факты и 
разрешить сомнения в отношении подлинности 
документов или сделок. 

Предметом рассматриваемого вида преступле-
ний является земельный участок как основа 
жизни и деятельности человека, а также право-
устанавливающие документы на данный участок.  

К общим характеристикам земельного участка 
относятся:  

–  целевое назначение (земли сельскохозяй-
ственного назначения; населенных пунктов; 
промышленности, энергетики, транспорты, свя-
зи; земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов; земли лесного фонда; земли водного 
фонда; земли запаса и т.д.); 

–  вид разрешенного использования (сельско-
хозяйственное использование, выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
садоводство, ведение личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, обеспечение сель-

скохозяйственного производства, для индивиду-
ального жилищного строительства и т.д.); 

–  вид права на земельный участок (собствен-
ность, аренда, субаренда и т.д);  

–  наличие ограничений, обременений и серви-
тутов (например, арест).  

Частными характеристиками земельного участка, 
которые позволяют индивидуализировать его от 
всех остальных, являются: 

–  кадастровый (условный) номер; 

–  местоположение (координаты точек его гра-
ниц, то есть точек изменения описания границ 
участка и деления их на части); 

–  площадь и размеры участка; 

–  адрес земельного участка; 

–  топографические и качественные характери-
стики (включают в себя описание поверхностно-
го и подпочвенного слоя земли, ландшафта, кон-
туров и иных топографических данных); 

–  кадастровая и рыночная стоимость. 

Следственная практика показывает, что выявле-
ние способа подготовки и способа хищения поз-
воляет в большинстве случаев не только выдви-
нуть перспективную версию о личности преступ-
ника, но и установить его. 

Субъектами рассматриваемых преступлений в 
основном являются должностные лица, наде-
ленные правом распоряжаться имуществом, в 
нашем случае земельными участками, находя-
щимися в муниципальной и государственной 
собственности, в дальнейшем похищенными, а 
также работники, с которыми заключен договор о 
полной материальной ответственности, но игно-
рирующие или полагающие, что избегут уголов-
ной ответственности за содеянное. Большинство 
указанных субъектов имеют среднее, специаль-
ное либо высшее образование, умело разбира-
ются в учете и отчетности. 

На основе результатов изучения судебной и 
следственной практики по уголовным делам в 
сфере незаконного оборота земельных участков, 
предлагается следующая классификация субъ-
ектов рассматриваемого подвида преступлений:  

1. Субъекты, наделенные специальными пол-
номочиями по управлению, распоряжению и 
пользованию земельными участками (публичные 
субъекты): 

–  администрация (субъекта, муниципального 
образования, городского, сельского поселения и 
иные), её должностные лица; 

–  органы исполнительной власти (департамен-
ты, министерства, службы, ведомства), их долж-
ностные лица; 
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–  законодательные органы (федеральные, ре-
гиональные, местные); 

–  органы судебной власти. 

2. Субъекты, не наделенные специальными 
полномочиями по управлению, распоряжению и 
пользованию земельными участками (частные 
субъекты): 

–  физические лица (граждане, индивидуальные 
предприниматели без образования юридическо-
го лица, иностранные граждане, лица без граж-
данства, бипатриды, их представители, риелто-
ры); 

–  юридические лица (общества с ограниченной 
ответственностью, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, казачьи общества, религиозные орга-
низации, их представители и иные.  

Мотивом совершения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом земельных участков до-
статочно разнообразен.  

Во-первых, в большинстве случае, это прямой 
умысел:  

–  с желанием личного обогащения, обогащения 
родственников, супругов, знакомых;  

–  денежное вознаграждение (например, долж-
ностного лица при осуществлении им своих 
должностных обязанностей);  

–  карьеризм (желание выслужится перед 
начальством);  

–  незаконные действия, когда имело место 
шантажа, давления вышестоящего руководства. 

В качестве примера можно привести приговор 
Октябрьского районного суда г. Ижевска (Уд-
муртская Республика) № 1-151/2017 от 15 авгу-
ста 2017 года по делу № 1-151/2017 [1] . Испол-
няющий обязанности начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства 
Администрации (далее по тексту – Управление 
архитектуры) В.П. Тихонов, являясь должност-
ным лицом органа местного самоуправления, 
злоупотребил должностными полномочиями.  

В.П. Тихонов выдал в соответствии со статьей 
51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации разрешение на строительство объекта 
капитального строительства коммерческой орга-
низации (далее по тексту – ООО), на основании 
заявления юридического лица.  

Как следует из приговора, В.П. Тихонов, из лич-
ной заинтересованности, выраженной стремле-
нием извлечь для себя выгоду неимущественно-
го характера, обусловленную намерением уго-
дить начальству, создать о себе благоприятное 
мнение среди руководства Администрации и 
местных жителей, вопреки интересам службы, 
незаконно отменил разрешение на строитель-
ство, выданного ранее ООО, при отсутствии 

фактических и формальных на то оснований, 
предусмотренных ГрК РФ. 

На основе изучения способов совершения пре-
ступлений в сфере незаконного оборота земель-
ных участков, следует отметить, что к наиболее 
распространённым способам относятся: обман и 
(или) злоупотребление доверием собственников 
земельных участков должностными лицами; в 
процессе подготовки к совершению преступле-
ния чаще всего преступники оформляют земель-
ные участки на родственников, знакомых, дру-
зей, а также иных лиц, с целью дальнейшего 
оформления права собственности на себя; в 
качестве часто встречаемых способов сокрытия 
необходимо выделить неправомерное завладе-
ние документацией, находящейся у других лиц 
на законных основаниях, которая могла была бы 
послужить доказательством вины преступника. 

Как правило, условия совершения преступления 
действуют в той или иной обстановке достаточно 
продолжительное время, не исчезая по оконча-
нии совершения преступления.  

Выявление и уяснение данных обстановки со-
вершения преступлений в сфере незаконного 
оборота земельных участков имеет важное зна-
чение в процессе уяснения отдельных деталей 
способа и механизма совершения данного вида 
преступлений.  

Тщательно исследование криминалистически 
значимой информации позволяет наиболее пол-
но определить имеющие значение сведения, 
возникшие как до, так и в момент совершения 
«земельного преступления» [2]. 

Анализ элементов, составляющих структуру об-
становки, позволяет провести исследование 
следующих сведений: 

–  определить, какие именно факторы и условия 
способствовали совершению «земельного пре-
ступления»; 

–  характер влияния данных обстоятельств на 
преступное деяние; 

–  что конкретно было подготовлено преступни-
ков в обстановке преступления, а что не зависе-
ло от его волеизъявления; 

–  какие обстоятельства обстановки соверше-
ния преступления способствовали, а какие пре-
пятствовали его совершению; 

–  кто конкретно мог воспользоваться сложив-
шейся обстановкой для последующего соверше-
ния преступления. 

На первоначальном этапе предварительного 
расследования пре ступлений, связанных с не-
законным оборотом земель, проводят сле дую-
щие следственные действия: 

1) осмотр места происшествия; 
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2) допрос потерпевшего и свидетелей; 

3) обыск и (или) выемка документов и их 
осмотр; 

4) назначение и проведение судебной экспер-
тизы. 

При расследовании уголовных дел данной кате-
гории следовате ли сталкиваются с такими про-
блемами, как изменение данных Государствен-
ного кадастра недвижимости, искажение разме-
ров, назначения земельного участка, несоответ-
ствие фактических данных имеющимся докумен-
там. В этих случаях для непосредственного вос-
приятия следователь должен осмотреть место 
происшествия и зафиксировать все надлежащим 
образом. 

По делам в сфере незаконного оборота земель 
рекомендуется проводить осмотр места проис-
шествия с участием пострадавшего лица. Факт 
присутствия данного лица как участника осмот-
ра, равно как и поступающие от него заявления 
и замечания, необходимо фиксировать в про-
токоле. 

Анализ следственной практики показал, что ре-
шение о проведе нии очной ставки по уголовным 
делам в сфере незаконного оборота земель, как 
правило, принимается: 

–  для устранения противоречий в показаниях 
допрашиваемых лиц (между подозреваемыми 
(обвиняемыми), между подозреваемым и потер-
певшим или свидетелем); 

–  для реальной оценки показаний допрашива-
емых, если некоторые моменты вызывают со-
мнение у органов предварительного следствия; 

–  для предъявления документов, предметов 
участникам данного следственного действия с 
целью проанализировать их отношение к предъ-
являемым объектам. 

В результате изучения уголовных дел в отноше-
нии должност ных лиц, подозреваемых в совер-
шении мошенничества с земельными участками, 
было установлено, что практически 80 % подо-
зреваемых (обвиняемых) на очной ставке со 
своими подчиненными не дают по казаний либо 
дают ложные показания. Это связано с личност-
ными качествами должностных лиц: они неже-
лают показывать остальным, что ущемлены.  

Например, гр. Б., глава администрации сельско-
го посе ления, совершил преступление, преду-
смотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ: вступил в пре-
ступный сговор с риелтором и совместно с ним 
неза конно продавал земельные участки. В ходе 
следствия гр. Б. отказывался от дачи показаний, 
однако, после того как был осведомлен о том, 
что следователь вызывает его с защитником на 
очную ставку с подчиненными ему лицами (сви-
детелем, занимающим должность специалиста 
управления имущественных отношений), прибыл 

к следователю с защитником и сообщил, что 
хочет раскаяться и дать прав дивые показания. 

При проведении очной ставки следователь мо-
жет непосредственно демонстрировать допра-
шиваемым лицам различные объекты (докумен-
ты, предметы), имеющие значение для раскры-
тия и расследования преступления. На очной 
ставке возможно представление нормативных 
актов, регулирующих статус должностных лиц, с 
рассмотрением тех или иных положений феде-
ральных законов, постановлений правительства, 
внутриведомственных инструкций [3]. 

Выемку предметов (документов), целесооб разно 
поводить в бесконфликтной ситуации, когда 
между следователем и лицом, владеющим дан-
ными предметами (документами), сложились 
доброжелательные отношения и отсутствуют 
противоположные интересы. 

При расследовании уголовных дел в сфере не-
законного оборота земель выемка проводится в 
помещениях: 

–  Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии; 

–  администрации, органов местного само-
управления, районного архива, управления 
имущественных отношений; 

–  налоговой инспекции; 

–  отдела ЗАГСа; 

–  лицензионных геодезических организаций, 
выполняющих работы по межеванию, и иных 
органов и учреждений, которые владеют сведе-
ниями об участниках незаконной сделки с зем-
лей; 

–  БТИ, банка, кредитных организаций, нотари-
уса и т.п. [4]. 

Важность производства выемки заключается и в 
том, что при отсутствии необходимых докумен-
тов невозможно качественно проводить другие 
следственные действия, например, осмотр, 
назначение соответствующих экспертиз и др. 
Кроме того, своевременное и пол ное изъятие 
документов препятствует виновным уничтожить 
либо скрыть от следствия содержащиеся в них 
сведения, имеющие доказательственное значе-
ние, что обеспечивает успешное раскрытие и 
расследование данного вида преступления. Речь 
идет о выемке документов у потерпевшего, так 
как в них могут находиться следы преступления, 
указывающие на способ совершения мошенни-
чества. 

Приведем пример из практики. Так, гр. Л., зани-
мающая должность специалиста первой катего 
рии в администрации, используя свое служебное 
положение, по предварительному сговору с гр. Р. в 
начале 2008 г. изготовила дубликат фиктивного 
постановления главы от 31 декабря 2000 г.                        
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№ 417 о за креплении земельного участка, внес-
ла сведения в журнал регистрации свидетельств 
о праве пользования землей и мошенническим 
путем за владела данным земельным участком, 
чем причинила администрации ущерб в крупном 
размере.  

Согласно Земельному кодексу РФ, земель ные 
участки продаются с аукциона. В данном случае, 
следователем были осмотрены журналы реги-
страции и все документы, в которых отражено 
изменение права на земельный участок, с целью 
установле ния признаков дописки. 

Результаты. Первоначальный этап расследова-
ния хищений прав на земельные участки выпол-
няется с применением современных методов 
анализа данных и технологий, что позволяет 

увеличить эффективность процесса и ускорить 
выявление нарушений. Систематический подход 
и комплексный анализ информации позволяют 
создать полное представление о состоянии ис-
тории использования земли и выявить все воз-
можные незаконные действия. 

Заключение. Таким образом, первоначальный 
этап расследования хищений прав на земельные 
участки является неотъемлемым компонентом в 
борьбе с незаконным оборотом земли. Он поз-
воляет выявить факты и нарушения, обеспечи-
вает основу для дальнейших действий право-
охранительных органов, представляет возмож-
ность восстановления правомерных владельцев 
и предотвращения дальнейшего незаконного 
использования земельных ресурсов. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ДОПРОСА 
 

Лозовский Д.Н.1, Андрианов А.Г.2, Бойко Э.Р.3 
1Краснодарский университет МВД России,  

2, 3Кубанский государственный университет 
 
Аннотация. В статье рассмотрены организационные и тактические аспекты производства 

допроса. Проанализированы особенности использования отдельных тактических приемов в хо-
де допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуации. Исследовано понятие психологического 
воздействия на допрашиваемого и критерии его правомерности. По итогам предложены реко-
мендации, направленные на повышение эффективности допроса. Процесс избрания допраши-
вающим тактических приемов допроса, должен происходить с учетом отдельных характеристик 
организованной преступной группы, а именно: стабильности состава, наличия сложившейся и 
четкой психологической структуры с конкретным распределением ролей, спланированности, 
высокой конспиративности и продолжительности преступной деятельности. Вместе с тем, неза-
висимо от выбранной допрашивающим тактики во время следствия по фактам совершения 
преступлений участниками организованных преступных групп, а также примененных тактиче-
ских приемов допроса – отношение допрашивающего к полученной в пределах допроса ин-
формации должно носить критический характер. 

Ключевые слова: тактика допроса; психологическое воздействие на допрашиваемого; 
тактические прием; допрос в конфликтной ситуации; рабочий этап допроса. 

 

CERTAIN ASPECTS OF INTERROGATION TACTICS 
 

Denis N. Lozovsky1, Artem G. Andrianov2, Eduard R. Boyko3 
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2, 3Kuban State University 
 
Abstract. The article discusses the organizational and tactical aspects of the interrogation. The 

features of the use of individual tactical techniques during interrogation in a conflict and conflict-free 
situation are analyzed. The concept of psychological influence on the interrogated and the criteria of 
its legality are investigated. As a result, recommendations aimed at improving the effectiveness of in-
terrogation are proposed. The process of choosing interrogation tactics by the interrogator should take 
into account the individual characteristics of an organized criminal group, namely: the stability of the 
composition, the presence of an established and clear psychological structure with a specific distribu-
tion of roles, planning, high secrecy and duration of criminal activity. At the same time, regardless of 
the tactics chosen by the interrogator during the investigation into the facts of crimes committed by 
members of organized criminal groups, as well as the interrogation tactics used, the attitude of the 
interrogator to the information received during the interrogation should be critical. 

Keywords: interrogation tactics; psychological impact on the interrogated; tactical techniques; 
interrogation in a conflict situation; the working stage of the interrogation. 
 
Введение. Допрос во время предварительного 
расследования – это следственное действие, 
проведение которого направлено на собирание, 
проверку, оценку доказательств путем получения 
в словесной форме и последующей их фиксации 
в протоколе и другими предусмотренными зако-
ном способами надлежащими субъектами уго-
ловно-процессуальной деятельности показаний 
от допрашиваемого лица об известных ему об-
стоятельствах преступления или таких обстоя-
тельствах, которые имеют значение для уголов-
ного производства [1, с. 34]. 

Совокупность обстоятельств, которые следова-
тель намерен выяснить путем допроса, связана 

с самим событием преступления (способом и 
местом его совершения, временем и др.), подго-
товкой к его совершению и мерами по сокрытию 
преступниками своих противоправных действий. 
При этом следователь должен получить сведе-
ния, которые устанавливают или опровергают 
виновность в совершении преступления опреде-
ленных лиц и корыстные мотивы их действий. 
Практически предметом допроса могут быть лю-
бые обстоятельства, имеющие значение для 
установления истины в уголовном производстве. 
Предмет допроса зависит и от процессуального 
положения допрашиваемого, и от того, каким 
объемом информации он обладает. 
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Обсуждение. Целью допросов на начальном 
этапе расследования, как справедливо указыва-
ет А.А. Протасевич, является выяснение общей 
картины произошедшего события, схем осу-
ществления той или иной операции, расшифров-
ка многочисленных документов, отдельных циф-
ровых записей и получение соответствующих 
объяснений по ним [2, с. 36]. 

На рабочем этапе проведения допроса приме-
няют самые эффективные тактические приемы и 
их комбинации, способствующие получению 
полных и объективных (правдивых) показаний. 
Среди общих тактических приемов, которые 
применяют во время допроса, следует назвать: 
установление коммуникативного контакта; изло-
жение показаний в форме «свободного расска-
за»; постановку вопросов; предъявление доказа-
тельств; актуализацию забытого в памяти до-
прашиваемого.  

Тактические приемы допроса подозреваемого 
разнятся в зависимости от того, как складывает-
ся ситуация на допросе, является ли она по сво-
ему характеру конфликтной или бесконфликт-
ной. Если ситуация допроса бесконфликтная, 
главное его тактическое направление заключа-
ется в как можно полном и детальном выяснении 
всех данных, связанных с обстоятельствами 
преступления, которые были основанием для 
задержания лица как подозреваемого.  

В случаях, когда ситуация допроса конфликтная, 
могут применяться другие тактические приемы. 
В общем понимании конфликт – это столкнове-
ние противоположных интересов и взглядов, 
напряжение и крайнее обострение противоре-
чий, которые приводят к активным действиям, 
осложнениям, борьбе и сопровождаются слож-
ными коллизиями; ситуация, в которой каждая из 
сторон стремится занять позицию, несовмести-
мую с интересами другой стороны. 

В аспекте исследования противодействия рас-
следованию в ходе допроса участников органи-
зованной преступной группы субъекты противо-
действия, понимая цели и направленность до-
прашивающего лица, проводящего допрос, ак-
тивно стараются повлиять на него, создав впе-
чатление о своей непричастности к совершен-
ному деянию или другого желаемого для них 
положения. А коммуникативная составляющая 
противодействия допросу в указанном случае 
заключается, с одной стороны, в стремлении 
субъектов получить информацию о замыслах и 
действиях допрашивающего лица, а с другой 
стороны – в передаче ему недостоверной ин-
формации или вообще в ее сокрытии. И заклю-
чительный интерактивный компонент будет вы-
ражаться именно в конфликтном взаимодей-
ствии, в противоречии и несовместимости целей 
сторон, которые являются участниками такого 
взаимодействия [3]. 

Таким образом, ключевую роль в условиях про-
тиводействия во время допроса играют методы 
психологического воздействия на допрашивае-

мое лицо, а результативность самого уголовно-
процессуального действия будет зависеть от 
правильного избрания допрашивающим наибо-
лее оптимальных тактических приемов. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что любая 
ситуация представляет собой динамический 
процесс, который состоит из определенных ста-
дий: возникновение, кульминация и завершение. 
В контексте исследования конфликтной ситуации 
А.Г. Моисеенко, А.А. Рубцова выделяют две фа-
зы ее развития:  

–  осознание допрашивающим ситуации как 
конфликтной;  

–  выбор процессуальных и криминалистиче-
ских средств решения допрашивающим кон-
фликтов и их реализация [4, с. 140]. 

Противоположный подход к дифференциации 
конфликтной ситуации на стадии предложен                                            
А.В. Булгаковой, который выделяет конфликто-
генную ситуацию, содержащую предпосылки 
конфликта, и непосредственно конфликт [5,                                        
с. 66]. По нашему мнению, такая дифференциа-
ция предоставляет допрашивающему возможно-
сти только по избранию необходимой тактики, но 
не обеспечивает его необходимыми «инструмен-
тами» по разрешению конфликтной ситуации. 

Кроме того, необходимо помнить, что ситуация 
формируется под влиянием объективных и 
субъективных факторов, которые фактически 
будут определять ее характер. И.В. Охременко 
предлагает к объективным факторам относить: 
наличие и характер доказательственной или 
ориентирующей информации, которая имеется в 
распоряжении допрашивающего; интенсивность 
процессов исчезновения доказательств и силу 
факторов, которые влияют на такие процессы; 
наличие в данный момент в распоряжении до-
прашивающего необходимых сил, средств, вре-
мени и возможности их оптимального использо-
вания [6, с. 51]. 

Не вызывает сомнений, что при разрешении лю-
бой ситуации допроса, а особенно при наличии 
противодействия, решающую роль будут играть 
методы психологического воздействия на до-
прашиваемое лицо. 

Н.А. Цветков под психологическим воздействием 
понимает целенаправленное вмешательство в 
процессы психического отражения действитель-
ности другого человека [7, с. 334]. Мы частично 
согласны с такой позицией, но считаем, что та-
кое вмешательство в процессы психического 
отражения действительности другого человека, 
обязательно должно быть обусловлено целью 
получения корректной и достоверной информа-
ции о событиях, предметах и явлениях, которые 
отразились в памяти допрашиваемого. 

Сущность психологического воздействия заклю-
чается в использовании приемов для обеспече-
ния наиболее эффективной формы сообщения 
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доказательственной информации, изменения 
хода психических процессов и субъективной по-
зиции допрашиваемого и порождения в нем же-
лания давать правдивые показания, помогать в 
установлении истины. 

Учитывая содержание и значение психологиче-
ского воздействия, мы не можем оставить без 
внимания классификационные критерии и раз-
деление этой категории на отдельные разновид-
ности, в частности: 

–  по характеру: простой воздействие (связано с 
реализацией детального плана последователь-
ных действий, как правило, обусловленной до-
стижением одной или нескольких практических 
целей; сложное влияние (формируется несколь-
кими косвенными вмешательствами и является 
средством или способом достижения стратеги-
ческой цели); 

–  по направленности: индивидуальное (касается 
конкретного человека); социально-психологическое 
(направлено на группу людей); 

–  по форме осуществления: открытое (обра-
щение непосредственно к уровню сознания); 
закрытое/неочевидное (связано с использовани-
ем средств, влияющих на сферу подсознания) и 
комбинированное (объединяет в себе обе 
предыдущие формы – требует высокой психоло-
гической подготовки, тщательной методической 
проработки или привлечения специалиста по 
психологической службе). 

–  по технической оснащенности: субъективное 
воздействие (осуществляется с помощью слов, 
приемов, применяемых следователем) и ин-
струментальное воздействие (с помощью мате-
риальных объектов (например, предъявление 
вещественного доказательства). 

Таким образом, психологическое воздействие 
является основным компонентом синтеза такти-
ческих приемов допроса. В то же время, при их 
формировании необходимо также учитывать и 
направления противодействия, которые могут 
возникать во время допроса участников органи-
зованной преступной группы и которые в том 
числе будут обуславливать ситуацию. 

Следует помнить, что правомерность использо-
вания тактических приемов допроса определяет-
ся соблюдением ряда условий: законности, по-
знавательной ценности, избирательности, этич-
ности, которые устанавливают границы допусти-
мости этих приемов в правоприменительной 
практике. Допустимость применения тактических 
приемов допроса основывается прежде всего на 
их строгом соответствии закону. Тактический 
прием должен соответствовать как общим прин-
ципам закона, так и конкретным нормам УПК РФ 
[8, с. 23]. 

При рассмотрении уголовных дел по фактам 
преступлений, совершенных организованными 
преступными группами в большинстве случаев 

возникает потребность в проведении одновре-
менных допросов двух или более ранее допро-
шенных лиц. Это обусловлено, прежде всего, 
уголовно-правовыми признаками, присущими 
организованным преступным группам, которые 
заключаются в устойчивости их функционирова-
ния, то есть объединение происходит для со-
вершения не одного преступления, а нескольких, 
а также наличия распределения функций каждо-
го участника. При изучении и обобщении инфор-
мации, содержащейся в протоколах первичных 
допросов, в результате длительной деятельно-
сти таких групп, как правило, обнаруживаются 
расхождения в показаниях, которые требуют 
уточнения, устранения или опровержения. Раз-
решение такой ситуации возможно именно с по-
мощью проведения такой разновидности допро-
са – как одновременный допрос, эффективность 
которого также будет зависеть от правильного 
определения круга лиц и их очередности. 

Не вызывает сомнений тот факт, что решать 
тактические задачи допроса по фактам совер-
шения преступлений в составе организованной 
преступной группы значительно сложнее в кон-
фликтных ситуациях, которые могут сопровож-
дать указанное уголовно-процессуальное дей-
ствие, по сравнению с бесконфликтными ситуа-
циями, даже с учетом вероятного противодей-
ствия. 

Если в рамках подготовительного этапа к допро-
су установлено, что участник организованной 
преступной группы уже имеет судимости, целе-
сообразно решить вопрос относительно изуче-
ния предыдущих уголовных дел и приговоров, 
которые вступили в законную силу. Ознакомив-
шись с предыдущей «преступной деятельно-
стью» допрашиваемого, допрашивающим может 
получить информацию в отношении криминаль-
ных связей последнего, особенно если не уста-
новлены некоторые участники организованной 
преступной группы. 

После этого, целесообразно определить обстоя-
тельства, которые необходимо установить во 
время допроса. В то же время необходимо учи-
тывать, что круг этих обстоятельств не должен 
ограничиваться только событием преступления, 
а может касаться и непосредственно информа-
ции, которая будет характеризовать членов ор-
ганизованной преступной группы. В дальнейшем, 
например, такая информация может существен-
но повлиять на квалификацию содеянного. 

Допрашивающий может перейти к мероприятию, 
которое, по сути, является завершающим для 
подготовительного этапа и заключается непо-
средственно в планировании допроса. То есть 
фактически допрашивающий начинает процесс 
определения обстоятельств, подлежащих выяс-
нению, установления лиц, причастных к его со-
вершению. Как правило, планы допроса не име-
ют категорической формы, носят в основном 
ориентировочный характер и отличаются своей 
динамичностью. Отсутствие системности приво-
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дит к ошибочному избранию тактических прие-
мов или вообще их неиспользованию в процессе 
проведения указанного уголовно-процессуального 
действия, неполноты получения информации, 
что в свою очередь, обусловливает проведение 
повторных и дополнительных допросов. 

Рабочий этап допроса сопровождается непо-
средственным получением, допрашивающим от 
допрашиваемого лица сведений об обстоятель-
ствах рассматриваемого события, с помощью 
определенных тактических приемов, выбранных 
в рамках подготовительного этапа, на основании 
результатов изучения деятельности участников 
организованной преступной группы и их квали-
фикации, индивидуальных характеристик участ-
ников, ситуации, которая сложилась на момент 
допроса, наличия и объема исходной информа-
ции, и тому подобное. Первоочередной задачей 
допрашивающего на этой стадии является уста-
новление с лицом психологического контакта, с 
целью получения необходимой доказатель-
ственной или ориентирующей информации. 

В случае возникновения бесконфликтной ситуа-
ции во время допроса, основными тактическими 
задачами допрашивающего являются: недопу-
щение возникновения конфликта; установление 
и фиксация показаний в полном объеме осве-
домленности допрашиваемого лица, создав, при 
необходимости, надлежащие условия для акти-
визации ее памяти; максимальная детализация 
показаний допрашиваемого относительно пред-
мета допроса и условий восприятия и формиро-
вания показаний с целью организации проверки 
их достоверности, чтобы каждое обстоятельство 
было подтверждено или опровергнуто другими 
доказательствами. 

При этом следует учитывать, что отсутствие 
конфликта между допрашивающим и допраши-
ваемым во время допроса не является залогом 
получения искренних и правдивых показаний. 
Особенно это касается именно случаев прове-
дения процессуальных действий с участниками 
организованных преступных групп. Поскольку 
только этой категории допрашиваемых присуща 
профессиональная организованность и подго-
товленность к активному противодействию след-
ствию, которая в том числе может находить свое 
отражение в направленном желании таких лиц 
ввести суд в заблуждение.  

Именно поэтому даже в условиях, вероятно, бес-
конфликтной ситуации во время допроса, целе-
сообразно использовать тактические приемы, с 
помощью которых можно будет не только полу-
чить значительный объем информации, но и 
проверить искренность допрашиваемых лиц, в 
частности: 

–  использование возможностей свободного 
рассказа (предоставит допрашивающему воз-
можность выяснить психическое состояние до-
прашиваемого, закономерно будет отражать его 
эмоциональные изменения в течение сообщения 
последним информации о событиях преступле-

ния, а также в определенной степени позволит 
установить степень полноты информации, кото-
рую сообщает допрашиваемый и на этом осно-
вании сделать выводы об его искренности и го-
товности к сотрудничеству); 

–  детализация показаний, сопоставления их с 
другими имеющимися доказательствами (позво-
лит выявить неточности в показаниях допраши-
ваемого, выяснить их природу (умышленное со-
крытие или умалчивание информации; бессо-
знательное не акцентирование внимания или 
забывание отдельных фактов) и получить более 
полную информацию относительно отдельных 
эпизодов преступной деятельности); 

–  постановка конкретизирующих (уточняющих) 
вопросов (позволит допрашивающему удержи-
вать инициативу во время допроса, создать ре-
зультативный диалог между ним и допрашивае-
мым, активизировать ответы допрашиваемого и 
направить процесс получения информации в 
нужном направлении, а также выяснить некото-
рые важные обстоятельства преступления); 

–  уточнение содержания сообщенной инфор-
мации, чтобы убедиться в адекватном понима-
нии допрашиваемым ее значения; 

–  использование вещественных и письменных 
доказательств (позволит не только стимулиро-
вать ассоциативные связи допрашиваемого, но и 
наблюдать за его психоэмоциональной реакцией 
на конкретные объекты или явления); 

–  использование изобразительных возможно-
стей, допрашиваемых (позволит получить дета-
ли, связанные с местом совершения преступле-
ния или местом сокрытия похищенного, особен-
ностями внешности сообщников или возможных 
свидетелей, последовательности выполнения 
преступных действий. Кроме того, в дальнейшем 
использование полученной с помощью указанно-
го тактического приема информации будет пре-
пятствовать допрашиваемому заявлять о непри-
частности к совершенному противоправному 
деянию. 

Думается, использование предложенных такти-
ческих приемов допроса в бесконфликтной ситу-
ации позволит не только получить полную и 
объективную информацию о событии мошенни-
чества в отношении средств материнского (се-
мейного) капитала, но и выявить случаи скрыто-
го противодействия, а также возможные призна-
ки конфликтной ситуации. 

Наиболее распространенными факторами, кото-
рые обусловливают конфликтную ситуацию во 
время допроса является отказ допрашиваемого 
от дачи показаний и сообщение заведомо лож-
ных показаний и изменение ранее предостав-
ленных показаний или отказ от них, и поэтому 
основными тактическими задачами, которые по-
следовательно должен решить допрашивающий 
для достижения цели допроса являются: дей-
ствия и мероприятия, направленные на преодо-
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ление конфликта между допрашивающим и до-
прашиваемым лицом; действия и мероприятия, 
направленные изменение конфликтного харак-
тера ситуации, с последующим установлением 
диалога между допрашивающим и допрашивае-
мым лицом. 

Основными мерами, которые позволят обеспе-
чить преодоление конфликтной ситуации явля-
ются: наблюдение за поведением и состоянием 
допрашиваемого; контроль собственного психо-
логического и эмоционального состояния, а так-
же эмоционально-психологического состояния 
допрашиваемого лица; применение заранее вы-
бранных тактических приемов, направленных на 
установление психологического контакта с до-
прашиваемым лицом и др.. 

На важность установления психологического 
контакта между допрашивающим и допрашива-
емым обращает внимание А.Б. Соколов. Так, он 
отмечает, что коммуникация во время допроса 
осложнена тем, что допрос является специфиче-
ской формой общения, в процессе которого 
граждане, которые находятся в сфере след-
ствия, входят в непосредственный контакт с 
представителями следственных органов, кото-
рые наделены властными полномочиями, имен-
но поэтому, по убеждению ученого – основным 
приемом для обеспечения успешного допроса 
является установление с допрашиваемым лицом 
психологического контакта [9, с. 51]. 

Мы, безусловно, согласны с тем, что психологи-
ческий контакт между допрашиваемым и допра-
шивающим является решающим фактором, ко-
торый будет обусловливать результативность 
допроса, а процесс установления такого контак-
та является одним из наиболее важных тактиче-
ских приемов. 

Результаты. К общим наиболее распространен-
ным тактическим приемам допроса в конфликт-
ных ситуациях относят следующие: разъяснение 
неблагоприятных последствий отказа от дачи 
показаний; установление и опровержение кон-
кретных причин и условий отказа от дачи пока-
заний, при необходимости - принятие мер по их 
устранению; допущение «легенды» - предусмат-
ривает предоставление допрашиваемому воз-
можности беспрепятственно изложить свою вер-

сию события; детализация показаний об обстоя-
тельствах пребывания в другом месте; немед-
ленный вызов и допрос лиц, о которых упомянул 
допрашиваемый в заявлении об алиби, а также 
тех лиц, о которых последний не вспоминал, од-
нако они знают (или должны знать), где подсу-
димый находился в момент совершения пре-
ступления; проведение серии повторных допро-
сов лица, которое заявило об алиби, с внезап-
ным предъявлением доказательств, начиная с 
самых весомых; внезапное предъявление дока-
зательств, начиная с самого весомого, с разъяс-
нением значения каждого из них; использование 
приема прерывания допроса; установка мель-
чайших деталей совершения преступления с 
последующим их подтверждением из других ис-
точников; предлагать допрашиваемому изложить 
свои показания собственноручно; предъявлять 
доказательства, опровергающие новые, изме-
ненные показания допрашиваемого лица. 

В то же время, исследуя тактические приемы 
допроса участников организованной преступной 
группы в конфликтных ситуациях, для установ-
ления, разработки и избрания наиболее эффек-
тивных из них, целесообразно учитывать не 
только содержание конфликта, но и специфику 
допрашиваемых лиц, то есть их профессиональ-
ные, интеллектуальные и психоэмоциональные 
свойства. 

Заключение. Таким образом, процесс избрания 
допрашивающим тактических приемов допроса, 
должен происходить с учетом отдельных харак-
теристик организованной преступной группы, а 
именно: стабильности состава, наличия сло-
жившейся и четкой психологической структуры с 
конкретным распределением ролей, спланиро-
ванности, высокой конспиративности и продол-
жительности преступной деятельности. Вместе с 
тем, независимо от выбранной допрашивающим 
тактики во время следствия по фактам соверше-
ния преступлений участниками организованных 
преступных групп, а также примененных тактиче-
ских приемов допроса – отношение допрашива-
ющего к полученной в пределах допроса инфор-
мации должно носить критический характер. То 
есть любые сведения, полученные во время до-
проса, подлежат анализу, оценке и тщательной 
проверке путем проведения других уголовно-
процессуальных действий. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПРАВОМЕРНОСТЬ  
ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Локтионова Е.А. 

Юго-Западный государственный университет 
 
Аннотация. Основной целью настоящего исследования является выявление факторов, 

влияющих на мотивацию поведения пенитенциарных сотрудников из числа младшего и средне-
го начальствующего состава, тех, кто непосредственно работает с осужденными. Эмпирический 
анализ трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных факторам, детерминирую-
щим действия противоправного характера тюремных служащих, позволил выделить некоторые 
составляющие обозначенной проблемы, как то, организационно-правовую и криминолого-
психологическую.  

Исследования мотивационной направленности пенитенциарных работников осуществля-
лось посредством использования ориентированной анкеты Б. Басса. Проведен опрос 30 со-
трудников исправительных учреждений ФСИН России, с разных территориальных органов. По-
мимо вопросов анкеты, некоторые сотрудники в ходе личной беседы изложили свое мнение 
относительно факторов, влияющих на мотивационную сферу тюремного персонала.  

Результатом исследования стало выявление некоторых проблемных аспектов. Так, 
например, отсутствие результативных организационно-правовых мер дисциплинарного воздей-
ствия на осужденных, фактически провоцирует совершение сотрудниками неправомерных дей-
ствий. Низкий уровень мотивации тесно взаимосвязан с неумением сотрудника преодолевать 
трудности, возникающие в период адаптации к условиям службы и др. Обозначенные проблемы 
имеют дискуссионный характер. Наряду с мнениями других исследователей, в заключении 
представлена авторская позиция. 

Ключевые слова: пенитенциарный, сотрудник, правонарушение, неправомерность, мо-
тив, мотивация, воспитательная работа. 

 

MOTIVATION AS A FACTOR AFFECTING THE LAWFULNESSOF ACTIONS  
OF THE PENAL ENFORCEMENT SYSTEM EMPLOYEES 

 
Elena A. Loktionova 

Southwestern State University 
 
Abstract. The main purpose of this study is to identify factors that influence the motivation of 

behavior of penitentiary employees from among the junior and middle commanding staff, those who 
work directly with criminals. An empirical analysis of the works of domestic and foreign scientists de-
voted to the factors determining the actions of the illegal nature of prison officers allowed us to identify 
some components of the designated problem, such as organizational-legal and criminological-
psychological. 

Studies of the motivational orientation of penitentiary workers were carried out through the use 
of an oriented questionnaire by B. Bass. A survey was conducted of 30 employees of correctional in-
stitutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, from different territorial bodies. In addition to 
the questionnaire questions, during a personal conversation, some employees expressed their opinion 
on the factors affecting the motivational sphere of prison staff. 

The result of the study was the identification of some problematic aspects. For example, the 
lack of effective organizational and legal measures of disciplinary action on convicts actually provokes 
the commission of illegal actions by employees, a low level of motivation is closely interrelated with the 
inability of an employee to overcome difficulties arising during the period of adaptation to the condi-
tions of service, etc. The identified problems are of a debatable nature. Along with the opinions of oth-
er researchers, the author's position is presented in the conclusion. 

Keywords: Penitentiary, Employee, Offense, Misconduct, Motive, Motivation, Educational work. 
 
Введение. 

Деятельность сотрудников правоохранительной 
системы непрерывно находится под присталь-
ным надзором у государства, общества, различ-

ных международных организаций. Государство 
осуществляет контроль, чтобы сотрудник право-
охранительной сферы, будучи наделенным гос-
ударственно-властными полномочиями, обеспе-
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чивал правопорядок, используя разрешенные на 
то методы воздействия. Общество следит за 
тем, чтобы при выполнении своих служебных 
обязанностей, сотрудник не превышал пределов, 
вверенных ему полномочий. О неправомерных 
действиях сотрудников пенитенциарной систе-
мы, полиции, и иных правоохранительных струк-
тур ежегодно публикуется информация с кон-
кретными примерами, что свидетельствует о 
существовании данной проблемы, ее устойчиво-
сти. 

Правовой статус лиц, состоящих на службе в 
уголовно-исполнительной системе (далее – 
УИС), предусматривает исполнение обязанно-
стей общих для всех сотрудников и обязанно-
стей по замещаемой должности Типичная долж-
ностная инструкция сотрудника уголовно-
исполнительной системы включает в себя оба 
аспекта. В этой связи, действия правонарушаю-
щего характера сотрудников УИС так же можно 
разделить на те, которые нарушают порядок 
несения службы и те, что связаны с ненадлежа-
щим исполнением должностных обязанностей.  

Поскольку неправомерными называют действия, 
нарушающие правовые нормы, ответственность 
за них регламентируется законодательно (дис-
циплинарная, уголовная, административная) 
согласно тяжести правонарушения. Правонару-
шающие действия сотрудников УИС, не связан-
ные ни с профессиональной, ни со служебной 
деятельностью, квалифицируются по общим 
нормам законодательства РФ.  

Неисполнение требований, касающихся порядка 
несения службы, могут выражаться в нарушении 
служебной дисциплины, неисполнении обязан-
ностей, предусмотренных контрактом, само-
вольном оставлении места несения службы, 
небрежном хранении вверенного для служебного 
пользования оружия и патронов к нему, повлек-
шее его утрату (если это не влечет за собой уго-
ловную ответственность) и др.  

Действия правонарушающего характера, касаю-
щиеся исполнения должностных обязанностей, 
выражаются в превышении и злоупотреблении 
должностными полномочиями, фактах соверше-
нии действий коррупционной направленности, 
неисполнении указаний ведомственных норма-
тивных актов, искажении данных статистической 
отчетности, непринятии своевременных мер в 
отношении осужденных, регулярно нарушающих 
порядок отбывания наказания и т.д.  

Неправомерные действия, связанные с приме-
нением сотрудниками специальных средств, фи-
зической силы, газового и огнестрельного ору-
жия, уместно отнести ко второй группе правона-
рушений. Несмотря на то, что правом примене-
ния мер безопасности наделены все сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, использова-
ние их допускается на территории учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, следствен-
ных изоляторов, прилегающих к ним территори-
ях, на которых установлены режимные требова-

ния (иных охраняемых объектах), и связано с 
исполнением профессиональных обязанностей.  

Данное деление, на первый взгляд, поверхност-
но представляет систему правонарушений пени-
тенциарных сотрудников. Безусловно, в крими-
нологической теории присутствуют иные клас-
сификации, более детально рассматривающие 
проблему, подчеркивая взаимосвязь личностных 
особенностей и совершенного преступления                                               
[1; 13; 14]. Однако в статье не ставится задача 
подробного анализа самих правонарушений и 
ответственности за них, для нас важно выявить 
и проанализировать мотивы, побуждающие со-
трудников к совершению действий противоправ-
ного характера в отношении каждого направле-
ния деятельности. Выводы позволят прогнози-
ровать целесообразность и эффективность при-
менения мер воспитательного и иного воздей-
ствия в отношении отдельных категорий персо-
нала, а также предвидеть их возможный резуль-
тат.  

Обсуждение. 

Вопросы, касающиеся правонарушающего пове-
дения пенитенциарных служащих, присутствуют 
в трудах отечественных и зарубежных исследо-
вателей и рассматриваются с позиции правовых, 
криминологических, психологических и иных ас-
пектов.  

Такие исследователи, как А.В. Салатин, В.Н. Бодя-
ков, Ю.С. Караваева, Д.М. Латыпова [14; 1; 6; 9] 
проводят связь между личностью тюремного слу-
жащего и правонарушением, подчеркивая влияние 
социальных, нравственно-психологических, 
свойств личности на характер совершаемых по-
ступков. 

Ф.Ф. Кренслер, Л.Л. Малкова, Ю.С. Лисник,                                                    
К.Г. Горбунов [7; 10; 8; 2] акцентировали внима-
ние на изменениях мотивационной сферы со-
трудников на протяжении всего срока службы. 
Согласно их мнению, с течением времени, про-
исходит переоценка ценностей, формируются 
новые потребности, и если условия службы не 
могут обеспечить реализацию желаемого, это, 
несомненно, отразится на результативности вы-
полнения поставленных задач. 

В исследованиях зарубежных авторов, таких как 
S. Regan, J. Tucker, D. Maran [12; 15; 11] пробле-
ма правонарушающего поведения тюремных 
служащих связана с неблагополучием в пси-
хоэмоциональной сфере. Ежедневное общение с 
людьми, обладающими разным уровнем крими-
нальной зараженности, требует от сотрудника 
высокого уровня самоконтроля, стрессоустойчи-
вости, дисциплинированности, умения правиль-
но реагировать на попытки манипуляций со сто-
роны спецконтингента. Следствием этого явля-
ется психологическая загруженность, депрессия, 
профессиональное выгорание, что приводит к 
возникновению нарушений при выполнении слу-
жебных обязанностей.  
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Среди множества аспектов, объясняющих при-
чины противоправного поведения, в статье обо-
значены проблемы, препятствующие формиро-
ванию правильной мотивации сотрудников из 
числа рядового, младшего и среднего началь-
ствующего состава, тех, кто ежедневно контак-
тирует с осужденными, выполняя надзорные, 
воспитательные и иные функции. Они чаще дру-
гих становятся правонарушителями, при том, что 
являются основным звеном пенитенциарной 
системы. Таким аспектом может быть элемен-
тарная морально-психологическая неготовность 
человека к выполнению задач по поддержанию 
правопорядка и обеспечению безопасности об-
щества. Тем не менее, такой человек может 
быть принят на службу по причине высокой теку-
чести кадров и существования некомплекта в 
исправительном учреждении любого провинци-
ального города с низкой численностью населе-
ния. Формирование правильной мотивации, без-
условно, может качественно повысить уровень 
компетентности и профессионализма, но не сле-
дует исключать и такой момент, как индивиду-
альные способности, психофизиологические 
особенности.  

Результаты. 

Мотив – причина, определяющая поведение че-
ловека. Мотивация – явление психологическое, 
которое рассматривается, как совокупность мо-
тивов и как процесс их реализации. С одной сто-
роны, мотивация обусловлена личностными по-
требностями, мировоззрением, притязаниями, 
идеалами, с другой имеет изменчивый характер 
[5, с. 11]. Мотив может осознаваться человеком, 
может не осознаваться или осознаваться ча-
стично, либо иметь рациональное объяснение, 
не отражающее действительных побуждений.  

В профессиональной деятельности формирова-
ние мотивов зависит от жизненных ценностей, 
потребностей, значимости выполняемых задач и 
результатов их выполнения, что, в совокупности, 
определяет удовлетворенность либо неудовле-
творенность трудом [2, с. 62–63]. Что касается 
пенитенциарной сферы, то здесь представляют 
интерес потребности, побуждающие сотрудников 
совершать неправомерные действия. Эта про-
блема не является исключительно криминологи-
ческой, либо исключительно психологической, ее 
решение требует объединения знаний различ-
ных отраслей. 

В повседневной деятельности исправительных 
учреждений УИС правонарушения, связанные с 
порядком прохождения службы и с исполнением 
должностных обязанностей, характерны, пре-
имущественно, для сотрудников категории 
младшего и среднего начальствующего состава. 
В исправительных учреждениях данные сотруд-
ники занимают должности, связанные с выпол-
нением обязанностей на территории режимной 
зоны учреждения и находятся в непосредствен-
ном контакте со спецконтингентом (это подраз-
деления охраны, режима и надзора и др.). На 

службе они постоянно должны находиться в со-
стоянии собранности и мгновенного реагирова-
ния на любые действия со стороны осужденных.  

Для исследования мотивации, как правило, ис-
пользуются методики, основанные на опросе 
испытуемого, чьи ответы позволяют определить 
характер того или иного мотива, а также – экспе-
риментальные методики. 

Посредством применения ориентированной ан-
кеты Б. Басса можно выявить направленность 
мотивации сотрудников на себя (Я), на общение 
(О), на дело (Д). В нашем случае, это поможет 
установить значимость для сотрудника выбран-
ной профессии и соответственно его стремление 
к исполнению возложенных задач. Помимо 
предусмотренных вопросов, во внимание прини-
малась информация о наличии или отсутствии 
дисциплинарных взысканий (вид взыскания и 
обстоятельства наложения не уточнялись).  

Анализ результатов показал, что значительная 
часть сотрудников возраста 19–26 лет из числа 
младшего и среднего начальствующего состава 
исправительных учреждений, осуществляющие 
функции режимного и надзорного характера, 
ориентированы на себя (Я). Для них важна ма-
териальная заинтересованность, достижение 
целей в деятельности, не связанной с выбран-
ной профессией, отрицание своей некомпетент-
ности, перекладывание вины на другого. Их отя-
гощают строгие правила и ограничения, связан-
ные с прохождением службы, и привлекают бо-
лее либеральные формы общения, что в конеч-
ном итоге приводит к действиям, нарушающим 
уставные правила и нормы. Мотивами неправо-
мерных действий могут стать личная недисци-
плинированность, правовой нигилизм, выража-
ющийся в несогласии с правильностью предъяв-
ляемых требований, нежелание совершенство-
вать профессиональные навыки по причине от-
сутствия перспектив роста. Причем, для лиц из 
числа младшего начальствующего состава пер-
спектива карьерного роста не имеет принципи-
ально важного значения. 

Что касается материальной составляющей, то ее 
роль в мотивационной структуре заметно воз-
растает с увеличением срока службы. Если в 
первый год службы сотрудник не столь явно ак-
центирует на этом свое внимание, то со време-
нем им отмечается несоразмерность физической 
и эмоциональной нагрузки и материального воз-
награждения. Подобная картина типична для 
младшего инспектора исправительного учре-
ждения, местом дислокации которого является 
малый или средний город. Оправдание выбран-
ной профессии им видится в возможности быст-
рого выхода на пенсию по достижении необхо-
димого срока службы. В данном случае, матери-
альный стимул может создать почву для право-
нарушений, таких как пронос на территорию ис-
правительного учреждения запрещенных пред-
метов, вступление в связь с родственниками 
осужденных и других действий, в том числе кор-
рупционного характера. 
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Служба в правоохранительной системе требует 
от своих сотрудников, в первую очередь, строгой 
исполнительности приказов руководства, право-
вых актов, этических норм и правил поведения. 
Со временем у них формируется эмоциональная 
зависимость от мнения коллег, руководства, 
иных лиц. Исполнительность и умение подчи-
няться подавляют личностные амбиции, инициа-
тивность, следствием чего может стать правона-
рушение, совершенное по причине ведомости.  

В нашем исследовании направленности мотива-
ции – это личность, ориентированная на обще-
ние (О). Такие сотрудники склонны больше к 
совместной деятельности; они избегают прини-
мать самостоятельно решения, боясь ответ-
ственности, выполнение коллективных дел мо-
жет иногда идти в ущерб собственным интере-
сам. Они гораздо комфортнее чувствуют себя в 
роли исполнителя. Как правило, это лица, име-
ющие взыскания вследствие нарушения либо 
ненадлежащего исполнения должностных обя-
занностей.  

Направленность на дело (Д) характерна в основ-
ном для сотрудников из числа среднего началь-
ствующего состава. Причем, в ходе беседы не-
которые из них отметили, что видят для себя 
перспективу карьерного роста, либо такая воз-
можность у них образовывается в настоящее 
время.  

При анализе практики правонарушений, связан-
ных с порядком прохождения службы, основопо-
лагающим стал вопрос о том, принимает ли со-
трудник себя как часть правоохранительной си-
стемы, осознает значимость своего социального 
и правового статуса, и как это отражается на его 
служебном поведении. Интересен тот факт, что 
более быстрое осознание профессионального 
долга, легкая адаптация к условиям службы ха-
рактерны преимущественно для тех сотрудни-
ков, чьи родственники, члены семьи являются, 
либо являлись работниками правоохранитель-
ной сферы деятельности. Гораздо сложнее про-
ходит адаптация у тех, кто изначально имел по-
верхностные представления о выбранной про-
фессии. Эта категория представляет наиболь-
шую проблему. При отсутствии знаний о трудно-
стях прохождения службы мотивация угасает в 
первые три месяца [8, с. 401].  

Здесь стоит обратить внимание на проводимую 
профориентационную работу. Как правило, она 
сводится, преимущественно, к подчеркиванию 
положительных сторон службы, что позволяет 
привлечь молодых кандидатов и решить вопрос 
комплектования должностей. Недосказанность о 
трудностях может иметь последствие в виде 
психоэмоциональной неустойчивости по причине 
несовпадения ожидания и реальности. А между 
тем, эмоциональная и психологическая состав-
ляющая играют немалую роль в формировании 
мотивов. Среда, в которой осуществляют свою 
деятельность сотрудники, вырабатывает у них 
такие качества как недоверие, подозритель-

ность, излишнюю осторожность. Отсюда, возни-
кают проблемы, связанные с преодолением мо-
ральных трудностей, эмоциональным истощени-
ем, психологической загруженностью. Следстви-
ем этого является депрессия, предсказывающая 
профессиональное выгорание [15]. В совокупно-
сти, вышеизложенное образует ситуацию, когда 
сотрудник не может правильно оценить обста-
новку, что приводит к нарушениям его действий 
[9, с. 63]. 

Есть мнения исследователей, отмечающие де-
монстрацию своего статусного превосходства 
сотрудниками правоохранительных служб [15], 
использование вытекающих из него неформаль-
ных возможностей [6 с. 84]. Безусловно, с этим 
можно согласиться. С другой стороны, в услови-
ях современной реальности, когда приоритет-
ным направлением является обеспечение прав 
осужденных, у пенитенциарных сотрудников, к 
сожалению, практические не осталось каких-
либо эффективных рычагов воздействия даже в 
тех случаях, когда со стороны осужденного 
наблюдается открытая провокация. 

Важным аспектом, обращающим на себя внима-
ние, является подготовка сотрудников. В насто-
ящее время отсутствует целостная система 
среднего профессионального образования для 
данных категорий. Ориентированность общества 
на высшее образование незаслуженно отодви-
нуло эту проблему на второй план. Между тем, 
для ряда должностей качественная подготовка 
соответствующего направления деятельности 
способна решить и вопрос укомплектованности, 
и проблему формирования мотивации. Суще-
ствующая система первоначальной подготовки 
помогает получить необходимые знания и про-
фессиональные навыки, но короткий срок обуче-
ния не позволяет сформировать необходимые 
ценности, установки, иными словами «готов-
ность к службе» [3, с. 162–163]. Это направление 
возлагается на воспитательные службы учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы. Однако фрагментарность воспитатель-
ной работы по ряду причин не позволяет достиг-
нуть успеха, поэтому личность сотрудника форми-
руется в процессе служебно-профессиональной 
деятельности, в том числе, посредством совер-
шения действий неправомерного характера. 
Воспитательное воздействие может быть ре-
зультативным при совпадении целей личности и 
воспитательного процесса [4, с. 101]. 

Заключение.  

Исследование показало наличие ряда проблем в 
деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы, влияющих на общие показатели служебной 
деятельности и в частности, на правомерность 
поведения персонала. Среди них – отсутствие 
действенных правовых методов дисциплинарно-
го воздействия на осужденных, приводящих ино-
гда к вынужденным противоправным мерам со 
стороны персонала. Наиболее наглядными, в 
данном случае, могут быть примеры применения 
физической силы и специальных средств.  
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Данный факт способствует утверждению среди 
сотрудников мнения об их правовой незащищен-
ности и как следствие, неуважению к выбранной 
профессии. Последнее является одной из при-
чин снижения желания ревностно исполнять 
служебный долг.  

Не менее важной проблемой являются трудно-
сти в адаптации к условиям службы, особенно у 
лиц не подготовленных морально и психологи-
чески. Преимущественно это касается сотрудни-
ков, которые проходят первоначальную профес-
сиональную подготовку, уже состоя в должности. 
В этой связи, нам видится необходимость в со-
вершенствовании процесса обучения названной 
категории лиц, путем создания полноценных 
профильных образовательных учреждений.  

Профессиональная мотивация меняется на про-
тяжении всего срока службы. Настоящее иссле-
дование подтвердило, что данный факт связан 
как личностными свойствами, так и условиями 
профессиональной деятельности. Причем, по-
следние могут значительно скорректировать 
ценностные ориентации человека. Важно, чтобы 
данный процесс находился во внимании у под-
разделений и служб, занимающихся воспитани-
ем и психологическим сопровождением личного 
состава пенитенциарных учреждений.  

Факты, свидетельствующие о неправомерных 
действиях сотрудников, так и или иначе будут 
присутствовать в деятельности исправительных 
учреждений, как и, в целом, правоохранительной 
деятельности. Искоренить данное явление пол-
ностью не возможно, но сдерживать данный 
процесс и препятствовать его проявлениям за-
дача вполне достижимая.  

Таким образом, мотивация является важной со-
ставляющей деятельности работников уголовно-
исполнительной системы и, в целом, в право-
охранительной деятельности. Посредством 
формирования правильных мотивов можно зна-
чительно повысить уровень профессиональной 
компетентности каждого сотрудника, что без-
условно отразится на общих показателях дея-
тельности. Профессиональная мотивация меня-
ется на протяжении всего срока службы. Насто-
ящее исследование подтвердило, что данный 
факт связан как личностными свойствами, так и 
условиями профессиональной деятельности. 
Причем, последние могут значительно скоррек-
тировать ценностные ориентации человека. 
Важно, чтобы данный процесс находился во 
внимании у подразделений и служб, занимаю-
щихся воспитанием и психологическим сопро-
вождением личного состава пенитенциарных 
учреждений. 
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СРОК В ПРАВЕ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Магомадов Х.Х. 
Саратовская государственная юридическая академия 

 
Аннотация. Цель написания статьи: рассмотрение общетеоретической характеристики 

сроков в праве, их понятие, значение и виды. Предметом исследования темы статьи является 
изучение основных понятий, связанных со сроками в правовой системе, их значения и класси-
фикации. Методы исследования: анализ законодательства; метод научного анализа; метод 
научного синтеза и обобщения; методы юридической техники. Результаты исследования дан-
ной темы можно представить в виде научных статей, а также в виде практических рекоменда-
ций для юристов и законодателей для улучшения законодательства в области сроков и более 
эффективному применению сроков на практике. Выводы и заключения: В юридической сфере 
существует определенный временной интервал, известный как срок, в течение которого возни-
кают, изменяются и прерываются различные действия и правоотношения. 

Ключевые слова: бытие права, время, время в праве, срок, правовой срок, виды сроков, 
процессуальный срок. 

 

TERM IN LAW: GENERAL PRIOROTY CHARACTERISTIC 
 

Khusein Kh. Magomadov 
Saratov State Law Academy 

 
Abstract. The purpose of the article is to consider the general theoretical characterization of 

terms in law, their concept, meaning and types. The subject of research of the topic of the article is the 
study of the main concepts related to terms in the legal system, their meaning and classification.  

Methods of research: analysis of legislation; method of scientific analysis; method of scientific 
synthesis and generalization; methods of legal technique. The results of the study of this topic can be 
presented in the form of scientific articles, as well as in the form of practical recommendations for law-
yers and legislators to improve the legislation in the field of terms and more effective application of 
terms in practice. Conclusions and findings: Term in law should be understood as a certain period of 
time, with the onset or expiration of which is associated with the emergence, change or termination of 
any actions, legal relations.  

Keywords: being of law, time, time in law, term, legal term, types of terms, procedural term. 
 
Введение. Бытие права – это понятие, которое 
обозначает существование права как явления, 
его реальность и объективность. Бытие права 
включает в себя различные аспекты, такие как 
его сущность, структура, функции, нормы, прин-
ципы и т.д. Бытие права также связано с его ро-
лью в обществе, его воздействием на поведение 
людей и социальные процессы. 

Право как один из основных факторов социаль-
ного управления обеспечивает стабильность и 
динамику развития общества в условиях посто-
янных изменений. Диалектический баланс в этом 
случае основная идея данного заключается в 
том, что стабильность, хотя и важна, не является 
единственным аспектом, что означает неизмен-
ность законодательства, но позволяет обществу 
адаптироваться к уже установленным правилам 
и нормам; а динамика предполагает гибкость 
права и его способность приспосабливаться к 
изменениям в социальных отношениях. Однако, 
чтобы обеспечить стабильность и динамику пра-
ва, ключевым фактором является время. 

Время является объективной реальностью, при-
сутствующей в пространстве. В справочнике оно 
определено как мера продолжительности проис-
ходящего, которая измеряется в секундах, мину-
тах, часах и так далее. Следовательно, время 
представляет собой основную форму существо-
вания непрерывно развивающейся материи; оно 
представляет собой неотзывчивую последова-
тельность существования событий и объектов – 
от прошлого до настоящего и будущего. 

Правовое время отражает начало, продолжи-
тельность и завершение любого юридического 
действия, процесса, нормы, состояния или собы-
тия; это представляет собой процесс непрерыв-
ных изменений в юридической сфере. Отрезки 
этого времени, известные как «правовые сроки», 
играют важную роль в юридической практике и 
используются для регулирования общественных 
отношений. 

Обсуждение. Одной из важных составляющих 
регулирования общественных отношений явля-
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ется установление правовых сроков. Правовые 
отношения, существующие во времени, находят 
в них свое проявление. Правовые сроки являют-
ся юридическими фактами, определяющими 
возникновение, изменение или прекращение 
правоотношений. Практически все отрасли рос-
сийского права направлены на установление 
разнообразных правовых сроков. Например, в 
Налоговом кодексе РФ содержатся 157 различ-
ных сроков, АПК РФ – 110, ГПК РФ – 93, УПК РФ – 
92, ГК РФ – 84, Трудовом кодексе РФ – 73. Об-
щая часть КоАП РФ предусматривает 47 сроков, 
Жилищный кодекс РФ – 36, а Семейный кодекс 
РФ – 24. Кроме этого, множество сроков уста-
навливается в других законах, подзаконных ак-
тах и соглашениях между субъектами правоот-
ношений. 

Пространство и время имеют двойное значение – 
как философские категории и как мета-категории 
права. Одна из подходов к изучению сроков в 
праве предполагает идеализацию пространства 
и предложение идеальной модели, на основе 
которой изучаются существующие правовые со-
бытия. Последующее создание метрического 
измерения для временных объектов позволяет 
более точно оценить «длительность событий». В 
юридической сфере понятие времени рассмат-
ривается с точки зрения хронологии и хрономет-
рии. Хронология определяет момент времени, а 
хронометрия учитывает продолжительность 
временных интервалов. Согласно Ю.А. Кондра-
шову, правовое время охватывает начало, про-
должительность и окончание различных юриди-
ческих процессов и событий. Оно является клю-
чевой категорией юридической науки, отражаю-
щей постоянные изменения в правовой сфере. В 
ходе этих изменений возникают новые правоот-
ношения, нормы и правовые акты, которые вли-
яют на развитие доктрины и практики примене-
ния права. Правовое время определяет жизнен-
ный цикл юридических явлений и процессов, а 
также выражает начало, продолжительность и 
окончание правовых воздействий, процессов, 
норм, состояний и событий. Чтобы регулировать 
конкретные правоотношения, необходимо ис-
пользовать юридическую единицу времени – 
правовой срок. Юрист С.А. Кузнецов определяет 
срок как определенный промежуток времени 
(например, неделя или год) или определенный 
момент исполнения или наступления события. 
Среди основных свойств правового времени, 
которые имеют важное значение в правовой 
сфере, можно выделить такие характеристики, 
как исчисление, датирование, продолжитель-
ность, повторяемость, скорость, ритмичность и 
своевременность. Все эти аспекты сочетаются в 
правовом времени и определяют его роль и зна-
чение в правовой системе. 

В академических изысканиях, посвященных раз-
личным сферам юриспруденции, находятся ин-
дивидуальные интерпретации аспектов юриди-
ческих временных рамок, называемых правовы-
ми сроками. Согласно В.В. Долинской, срок – это 
«момент или период времени, наступление или 

истечение которого связано с определенными 
правовыми последствиями» [2, с. 5]. 

Анализ указанных взглядов позволяет выделить 
общие черты, на которые обращают внимание 
все авторы. 

Прежде всего, ученые определяют срок как 
определенный временной промежуток, который 
обладает значительной важностью.  

Во-вторых, данная концепция играет важнейшую 
роль в правовом контексте, влияя на возникно-
вение, изменение или прекращение правоотно-
шений. Однако есть и другие точки зрения на это 
понятие. 

Например, Т.Г. Петрухина считает, что правовые 
сроки не являются ни событиями, ни действиями 
юридическими фактами. Выдающийся советский 
ученый-юрист В.В. Луць в своих работах указы-
вает на то, что «Сроки имеют свое содержание в 
виде действий или событий. Без этих фактов 
сроки не существуют и их нельзя отнести ни к 
действиям, ни к событиям»[5, с. 15]. Анализ вы-
ше приведенных положений данных ученых-
теоретиков в области права, указывает на сле-
дующую точки зрения на правовую природу сро-
ков: 

1. Срок представляет собой юридический ас-
пект (событие, которое не зависит от волеизъяв-
ления участников гражданского общества). 

2. Срок не может быть классифицирован как 
событие или действие. 

3. Срок не является независимым юридическим 
феноменом. 

С нашей точки зрения, первый взгляд является 
более убедительным, поскольку он указывает на 
самостоятельную юридическую природу срока. 
Срок – это участок объективной хронологии, в 
котором лица должны совершить определенные 
действия, которые порождают, меняют или за-
вершают правовые отношения. 

Далее, необходимо отметить, что правовые сро-
ки обладают характеристиками, аналогичными 
физическому времени: они могут быть длитель-
ными или краткими, идти последовательно по 
порядку, быть однонаправленными, цикличными, 
ритмичными, а также непрерывными. Для изме-
рения времени используются единицы измере-
ния, такие как минуты, часы, сутки, день, неделя, 
месяц, год, которые относятся к физическому 
времени. 

Тем не менее, юридический срок может быть 
определен конкретной датой в календаре или 
указанием на наступление события, которое 
обязательно должно произойти. Т.Г. Петрухина 
обращает внимание на двойственность сроков, 
поскольку они содержат как объективный, так и 
субъективный аспекты. По ее мнению, объектив-
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ным началом срока является момент, с которого 
срок начинает течь независимо от воли сторон. 
Например, момент заключения договора являет-
ся объективным началом срока исполнения обя-
зательств по этому договору, а субъективные 
аспекты определяют начало и окончание право-
вого срока, выбирая масштаб времени [5, с. 15].  

Важно учитывать, что обе эти составляющие, 
чтобы срок имел четкие границы и не вызывал 
разногласий у сторон.  

Согласно мнению Г.Б. Петровой, чтобы правиль-
но понять правовую природу сроков, необходимо 
разделить их на три категории: нормативно-
правовые, казуальные (индивидуально-
определенные) и фактические правовые сроки 
[4, с. 12]. 

Стоит отметить, что юриспруденция рассматри-
вает сроки с различных точек зрения. Существу-
ет множество видов сроков, классифицируемых 
на основе таких критериев, как основание уста-
новления, сфера применения, степень опреде-
ленности и другие факторы. В зависимости от 
специфики юридического процесса, правовые 
сроки можно разделить на материальные и про-
цессуальные.  

Материальные сроки – это сроки, связанные с 
материальными объектами, такими как товары, 
документы, денежные средства и т.д. Они могут 
быть установлены законом, договором или обы-
чаями делового оборота. Материальные сроки 
могут быть сроками хранения, сроками годности, 
сроками службы и т.д. 

Процессуальные сроки – это сроки, установлен-
ные законом для совершения процессуальных 
действий, таких как подача заявления, пред-
ставление документов, участие в судебном за-
седании, представление доказательств, обжало-
вание решения и т.д.  

Законодательство определяет процессуальные 
сроки, которые устанавливают временные рамки 
для выполнения определенных процессуальных 
действий. 

В классическом подходе можно выделить две 
основные категории временных рамок: процес-
суальные сроки и сроки исполнения обяза-
тельств. 

Как указывалось выше, процессуальные сроки, 
как правило, устанавливаются для выполнения 
определенных процессуальных действий. Они 
служат для обеспечения порядка и своевремен-
ности осуществления процессуальных действий. 

Сроки исполнения обязательств устанавливают 
истекшую временную дистанцию, в процессе 
которой должник должен выполнить свои обяза-
тельства перед кредитором. Такие сроки могут 
быть установлены законом или договором и яв-
ляются эффективным средством гарантирова-
ния прав и законных интересов всех сторон. 

Нарушение этих сроков может привести к при-
менению штрафных санкций, а в некоторых слу-
чаях – к прекращению действия договора. 

В зависимости от метода определения времен-
ных рамок в юридических процедурах, можно 
выделить два типа: законом установленные сро-
ки и судебно-установленные сроки. Законом 
установленные сроки делятся на две категории – 
сроки, назначенные судом, и сроки, указанные 
для участников процесса. Сроки, адресованные 
суду – это временные рамки, установленные 
законодательством или договором, в течение 
которых суд должен рассмотреть дело и вынести 
решение. Нарушение этих сроков может приве-
сти к отмене решения суда или к применению 
санкций против сторон, участвующих в деле. 

Сроки, обращенные к участникам процесса – это 
временные рамки, в течение которых стороны 
должны совершить определенные действия, 
например, подать заявление, представить доку-
менты или принять участие в судебном заседа-
нии. Нарушение этих сроков может повлечь за 
собой негативные последствия, такие как отказ в 
рассмотрении заявления или иска, или даже 
прекращение дела [6, с. 97]. 

Вместе с тем, в правовой науке и практике вы-
деляют множество видов сроков. Вот некоторые 
из них: 

–  законные сроки – это сроки, установленные 
законодательством и обязательные для соблю-
дения;  

–  договорные сроки – это сроки, согласованные 
сторонами в договоре;  

–  процессуальные сроки – это временные рам-
ки, предусмотренные процессуальным законода-
тельством, определяющие сроки для выполне-
ния определенных юридических действий; 

–  сроки исковой давности – это установленные 
законом периоды времени, в которых лицо имеет 
возможность обратиться в суд для защиты свое-
го нарушенного права;  

–  претензионные сроки – это сроки для предъ-
явления претензии одной стороной договора 
другой стороне;  

–  компенсационные сроки – это сроки, в тече-
ние которых одна сторона договора имеет право 
потребовать от другой стороны компенсации за 
нарушение условий договора. 

Заключение. Исходя из результатов проведен-
ных исследований, можно сформулировать сле-
дующие заключения.  

Правовой срок – это определенный промежуток 
времени, связанный с появлением, завершением 
или изменением различных действий и взаимо-
отношений с юридической точки зрения. 
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При определении правового срока следует учи-
тывать два важных компонента: философский и 
юридический. Зависит его ход непосредственно 
от физических, исторических, социальных, эко-
номических и других факторов. 

Правовой срок обладает двойственной приро-
дой, которая проявляется в его значимости для 
юридических мероприятий, процедур и важных 
условий, установленных законодательством и 
определенных временными рамками. 

Для эффективной защиты субъективных прав 
важно, чтобы правовые сроки были разумными и 
гибкими. Поэтому законодательство предусмат-
ривает возможность их переноса, приостановки 
и восстановления. Правовые сроки имеют боль-
шое значение в стабилизации и регулировании 
правовых отношений. Они играют роль в дисци-
плинировании участников и обеспечивают 
устойчивость правопорядка. Главным же их 
назначением является гарантирование своевре-
менной защиты прав и законных интересов 
граждан. 

Проведенные исследования позволили автору 
сделать вывод о необходимости внесения неко-

торых изменений в законодательство. В частно-
сти, следует установить оптимальную продолжи-
тельность правовых сроков, которая была бы 
определена на основе отечественной и зару-
бежной правоприменительной практики. Такой 
подход поможет достичь большей эффективно-
сти и справедливости. 

Кроме того, явно стоит ввести ответственность 
для органов власти, которые не соблюдают 
установленные временные пределы. Это позво-
лит повысить дисциплинированность и ответ-
ственность в деятельности государственных 
структур. 

Еще одно важное мероприятие – устранение 
противоречий в порядке исчисления сроков в 
различных отраслях, которые регулируют сход-
ные общественные отношения. Такие несоот-
ветствия могут привести к неправильному при-
менению правовых норм и нарушению законных 
интересов граждан. 

Внесение указанных мер в законодательство 
поможет укрепить правовые отношения и сде-
лать их более надежными и стабильными. 
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Научная статья 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПРИТОНОСОДЕРЖАТЕЛЬСТВА (В РАКУРСЕ СТ. 232 УК РФ) 

 

Прохорова М.Л., Полтавец В.В. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Актуальность. Притоносодержательство для потреблений психоактивных 

веществ в немедицинских целях (ст. 232 УК РФ) занимает особое место среди наркопреступле-
ний. Общественная опасность данного деяния обусловлена созданием благоприятных условий 
для тайного и длительного потребления наркотиков, расширением круга наркозависимых, об-
легчением процессов изготовления и сбыта наркотиков, сложностью раскрытия подобных пре-
ступлений. В связи с этим, исследование проблем квалификации названного преступления 
представляет особый научный интерес и прикладное значение.  

Цель. На основании анализа судебно-следственной практики выявить проблемы в ква-
лификации организации, содержании притонов, систематического предоставления помещений 
для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Дать им научно-
правовую оценку с учетом положений российского уголовного законодательства и разъяснений 
суда высшей инстанции.  

Методология. В ходе проведения исследования использовались различные методы, в 
частности: анализ, индуктивные и дедуктивные умозаключения, аналогия, сравнительно-
правовой.  

В выводах сформулированы возможные пути оптимизации правоприменительной практи-
ки и положений ст. 232 УК РФ. В частности, дано авторского понимание притона для потребле-
ния психоактивных веществ, перечисленных в ст. 232 УК РФ, а также представлены рекоменда-
ции квалификации.  

Ключевые слова: притон, систематическое предоставление помещения для потребле-
ния запрещенных веществ, наркотические средства, психотропные вещества, квалификация. 

 

SOME ISSUES OF QUALIFICATION OF CRIMES CONNECTED WITH  
MAINTENANCE OF DRUG HOUSE (IN THE CONTEXT OF ART. 232  

OF CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION) 
 

Marina L. Prokhorova, Valeria V. Poltavets 
Kuban State University 

 
Abstract. Relevance. Keeping a drug house for the consumption of psychoactive substances 

for non-medical purposes (Art. 232 of the Criminal Code of the Russian Federation) occupies a special 
place among drug crimes. The social danger of this act is due to the creation of favorable conditions 
for the secret and long-term consumption of drugs, the expansion of the circle of drug addicts, the fa-
cilitation of the processes of manufacturing and selling drugs, and the difficulty of solving such crimes. 
In this connection, the study of the problems of qualification of this crime is of particular scientific inter-
est and practical importance. 

Target. Based on the analysis of forensic investigative practice, identify problems in the qualifi-
cations of the organization, the maintenance of dens, the systematic provision of premises for the 
consumption of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues. Give them a scientific 
and legal assessment, taking into account the provisions of Russian criminal legislation and qualifica-
tions of the higher court. 

Methodology. During the research, various methods were used, in particular: analysis, inductive 
and deductive reasoning, analogy, comparative law. 

The conclusions formulate possible ways to optimize law enforcement practice and the provi-
sions of Art. 232 of the Criminal Code of the Russian Federation. In particular, the author’s under-
standing of a den for the consumption of psychoactive substances listed in Art. 232 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, and also presents recommendations for the qualification. 
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Keywords: brothel, systematic provision of premises for the consumption of prohibited sub-
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Введение. Несмотря на значительные подвиж-
ки, произошедшие в настоящее время в сфере 
противодействия неправомерному обороту 
наркотиков в России, количество наркопреступ-
лений остается на достаточно высоком уровне. 
При этом неблагоприятная ситуация усугубляет-
ся такими факторами, как увеличение миграци-
онных потоков, повышение уровня тревожности 
населения, в том числе количества лиц с пост-
травматическим стрессовым расстройством, 
понижение возрастных границ потребителей 
психоактивных веществ с одновременным уве-
личением в их среде доли детей и женщин, пе-
риодическое появление новых видов запрещен-
ных субстанций, постоянная модификация их 
негативного воздействия на организм человека.  

Особое место среди подобного рода преступле-
ний занимает, так называемое, притоносодержа-
тельство (ст. 232 УК РФ). Опасность данного 
деяния обусловлена созданием благоприятных 
условий для тайного и длительного потребления 
наркотиков, расширением круга наркозависимых, 
облегчением процессов изготовления и сбыта 
наркотиков, сложностью раскрытия подобных 
преступлений. В результате можно наблюдать 
приращение среды наркозависимых, распро-
странение элементов наркокультуры в социуме, 
а также ухудшение здоровья нации, в целом, 
поскольку одним из негативных последствий 
потребления наркотиков является распростра-
нение социально значимых инфекционных забо-
леваний, таких как ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов В, С.  

Конспиративный характер притоносодержатель-
ства, в свою очередь, во многом способствует 
повышению уровня латентности целого ряда 
сопутствующих деяний, относящихся как к 
наркопреступлениям, так и группе насильствен-
ных, корыстных и корыстно-насильственных по-
сягательств.  

Обратимся к официально представленной Су-
дебным Департаментом РФ информации. Со-
гласно статистике, по ст. 232 УК РФ в 2018 г. 
было осуждено 1513 лица, в 2019 г. – 1313 лица, 
в 2020 г. – 1040 лиц, в 2021 г. – 1021 лицо, в 
2022 г. – 914 лиц. Отражающаяся в цифрах ди-
намика преступности в соответствующий период 
времени, позволяет констатировать незначи-
тельное снижение количества совершаемых 
преступлений названного вида (2018 г. – 0,23 %, 
2019 г. – 0,22 %, 2020 г. – 0,2 %, 2021 г. – 0,18 %, 
2022 г. – 0,16 %). Причинами этого могут быть 
как снижение контроля со стороны правоохрани-
телей в рассматриваемой сфере, так и влияние 
ковидных ограничений, введение санкций зару-
бежными государствами на ввоз товаров в Рос-
сию [1, с. 24], изменение способов изготовления 
и употребления наркотиков, а также их стоимо-

сти, спроса, предложения1 и иное. Вместе с тем 
анализ статданных также свидетельствует о том, 
что притоносодержательство занимает одну из 
лидирующих позиций среди всей группы нарко-
преступлений. 

При этом опубликованные данные Государ-
ственного антинаркотического комитета Россий-
ской Федерации свидетельствуют о том, что в 
последние время наблюдается неуклонный рост 
числа пациентов с психическими и поведенче-
скими расстройствами, связанными с употреб-
лением наркотиков, зарегистрированных отече-
ственной наркослужбой. В частности, в 2022 г. 
количество таковых составило 391660 человек, 
что на 0,8 % больше, чем в 2021 г. (388392). Из 
них с диагнозом «синдром зависимости» – 
229743 человек (+1 %; 2021 г. – 227365), с диа-
гнозом «пагубное употребление» – 161917 чело-
век (+ 0,6 %; 2021 г. – 161027). Общая заболева-
емость наркоманией по стране также в 2022 г. в 
целом увеличилась на 1,3 % (с 155,9 на 100 тыс. 
населения в 2021 г. до 157,8 в 2022 г.) [1, с. 7]. 

Результаты. Изучение судебно-следственной 
практики за последние пять лет (с 2019 по 2022 гг.) 
позволило выделить ряд недостатков в квали-
фикации указанных посягательств, относящихся 
к оценке их предмета и объективной стороны, 
которые можно классифицировать на следую-
щие группы:  

1) необоснованное расширительное понимание 
правоприменителем предназначения притона, а 
также помещений, систематически предоставля-
емых для потребления запрещенных веществ;  

2) чрезмерное вменение альтернативно преду-
смотренных в ст. 232 УК РФ признаков, образу-
ющим объективную сторону преступления;  

3) совокупное допущение изложенных ошибок 
при квалификации преступлений. 

Первая группа ошибок, чаще всего, проявляется 
в излишнем вменении цели потребления всех 
перечисленных в ст. 232 УК РФ видов психоа-
тивных веществ, в то время как фактически ма-
териалами дела подтверждается, что помеще-
ние предоставлялось для потребления запре-
щенных веществ исключительно определенного 
вида. Вместе с тем, избыточное вменение аль-
тернативно предусмотренных признаков суще-
ственно сказывается на понимании степени тя-

 
1 Так, по мнению Государственного антинаркотическо-
го комитета, в ближайшее время на территории России 
будет наблюдаться увеличение доли прекурсоров, 
реактивов и химического оборудования из Китая, Тур-
ции, Египта, а также собственного производства, преж-
де всего, связанного с изготовлением методона. URL : 
https://правовая.наркология.рф/images/documents/norm
_akt_2023/report_on_drug_situation_in_russia_2022.pdf 
(дата обращения 31.10.2023). 
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жести совершенного и противоречит основным 
принципам уголовного судопроизводства. С точ-
ки зрения требований полноты, обоснованности 
и объективности принимаемых решений, выводы 
о квалификации содеянного должны полностью 
соответствовать фактическим обстоятельствам 
совершенного преступления (ст. 297, 299 УПК 
РФ).  

Исследуя изложенную проблему, важно обра-
тить внимание на то, что при описании функцио-
нального предназначения притона (а равно 
предоставления помещения) законодатель, к 
сожалению, упускает из виду не менее опасные, 
нежели перечисленные в рассматриваемой ста-
тье предметы, новые потенциально опасные 
психоактивные вещества, за незаконный оборот 
которых еще в 2015 г. была установлена уголов-
ная ответственность. Отмеченное обстоятель-
ство представляется недостатком нормативного 
конструирования положений ст. 232 УК РФ, что 
требует внесения в закон соответствующих кор-
ректив.  

К числу ошибок квалификации, причисляемых ко 
второй группе, относится безосновательное од-
новременное вменение всех названных в ст. 232 
УК РФ форм объективной стороны в тех случаях, 
когда совершенные виновным преступные дей-
ствия об этом не свидетельствуют. Например, к 
такому выводу пришел суд апелляционной ин-
станции по уголовному делу № 22-1173/2019 от 
12 августа 2019 г., указав в своем решении, что 
действия виновного не требовали дополнитель-
ной квалификации по признакам организации и 
содержании притона, поскольку само по себе 
содержание гаража во дворе своего дома, в ко-
тором К. фактически проживал; в функциональ-
ном состоянии, а также предоставление предме-
тов, необходимых для приготовления и потреб-
ления наркотического средства, не может расце-
ниваться как организация и содержание притона. 
Содеянное виновным К. было переквалифици-
ровано судом апелляционной инстанции на си-
стематическое предоставление помещения для 
потребления наркотических средств [2].  

Подобного рода подход к пониманию объектив-
ной стороны состава преступления, предусмот-
ренного в ст. 232 УК РФ, можно наблюдать и в 
приговоре от 11 марта 2021 г. по уголовному 
делу № 1-32/2021, которым виновный осужден за 
то, что систематически предоставлял помеще-
ние по месту своего жительства для потребле-
ния наркотиков лицам, не являющимся владель-
цами либо пользователями на договорных осно-
ваниях данного помещения, в нем не прожива-
ющим. В целях обеспечения деятельности дан-
ного помещения виновный извещал потенциаль-
ных клиентов о его существовании, руководил 
процессом посещаемости, запирал двери, наво-
дил порядок [3]. 

В рамках исследуемой проблемы, следует обра-
тить внимание на следующее. Анализ практики 
судов первой и второй инстанции свидетель-

ствует об отсутствии единого подхода к уголов-
но-правовой оценке поведения лица, предостав-
ляющего кухонную утварь, предметы мебели, 
минимальные удобства посетителям, осуществ-
ляющего уборку помещения и его проветрива-
ние. Перечисленные действия судами оценива-
ются по-разному: и как систематическое предо-
ставление помещения для потребления наркоти-
ков, и как содержание притона.  

Яркой иллюстрацией последнего является су-
дебное решение Президиума ВС Республики 
Ингушетия, выступающего в качестве суда кас-
сационной инстанции, в котором действия ви-
новного были оценены как содержание притона. 
При этом суд указал на то, что при содержании 
притона приспособление помещения может но-
сить незначительный характер, например, когда 
кухня или ванная комната используется хозяи-
ном квартиры по прямому назначению, а вре-
менно, когда приходят «клиенты», приспосабли-
ваются для потребления, приготовления нарко-
тических средств [4].  

В связи с этим, возникает вопрос: В чем тогда 
разница между действиями по содержанию при-
тона и систематическому предоставлению по-
мещения для потребления психоактивных ве-
ществ? Для чего в ст. 232 УК РФ альтернативно 
перечисляются три формы объективной стороны 
состава преступления? 

В целом, данный вопрос не является чем-то но-
вым для правоприменителя. Распространен-
ность совершения подобных действий, их обще-
ственная опасность и необходимость более точ-
ной квалификации действий виновного обусло-
вили потребность внесения изменений в 2013 г. 
в ст. 232 УК РФ, согласно которым, наряду с со-
держанием и организаций притона, появилась 
еще одна форма объективной стороны – систе-
матическое предоставление помещений (хотя с 
принятием УК РФ 1996 г. это деяние было де-
криминализовано!).  

В пояснительной записке к проекту федерально-
го закона № 276472-6 его авторы акцентировали 
внимание на том, что «употребление наркотиче-
ских средств в квартире, где проживает органи-
затор, не является основанием для её признания 
притоном; предоставление гражданином своего 
жилого помещения, посуды и других приспособ-
лений для изготовления раствора наркотических 
средств, поддержание удобного для потребле-
ния наркотиков и психотропных веществ порядка 
в квартире и т.п. не могут рассматриваться как 
организация и содержание притона» [5]. Данный 
вывод основывался на судебном решении Пре-
зидиума ВС Удмуртской Республики 24 декабря 
2010 г., поддержанным определением от 13 ок-
тября 2011 г. № 43-Дп 11-7 коллегии по уголов-
ным делам ВС РФ, согласно которому, виновный 
подлежал освобождению от уголовной ответ-
ственности, поскольку дом, где он проживал, 
использовался им по прямому назначению как 
жилое помещение, а эпизодическое употребле-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 11 (ноябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Прохорова М.Л., Полтавец В.В. 
 

195 

ние в доме, а также – во дворе дома наркотиче-
ских средств с другими гражданами, по смыслу 
закона, не может рассматриваться как организа-
ция и содержание притона. 

Вместе с тем, ранее по данному вопросу судом 
высшей инстанции была высказана не столь од-
нозначная позиция, согласно которой, под при-
тоном предлагалось понимать жилое или нежи-
лое помещение (дом, квартира как целиком, так 
и в части, сарай, гараж, развлекательное заве-
дение и т.п.), в котором осуществляется потреб-
ление, возможно, и изготовление для последу-
ющего потребления наркотических средств ли-
цами, не являющимися владельцами, пользова-
телями на договорных основаниях данного по-
мещения, не проживающими в данном помеще-
нии на иных законных основаниях. При этом 
факт проживания виновного в помещении, при-
знанном притоном, на квалификацию его дей-
ствий влиять не должен [6]. В связи с этим, в 
одном из отзывов к указанному законопроекту 
его авторам как раз и напомнили об отмеченном 
положении. Однако вышеизложенный подход 
представляется слишком пространным, не вно-
сит ясности в рассматриваемый вопрос об осо-
бенностях квалификации по ст. 232 УК РФ.  

К сожалению, произошедшие изменения, каса-
ющиеся положений cт. 232 УК РФ, не привнесли 
единообразия в практику ее применения в по-
следующем. Пленум суда высшей инстанции 
также уклоняется от прямых пояснений в этом 
случае. Вместе с тем, из содержания положений 
п. 32 постановления № 14 от 15 июня 2006 г. 
можно сделать вывод, что под притоном следует 
понимать помещение, отведенное и (или) при-
способленное для потребления наркотиков.  

Таким образом, как полагает суд высшей ин-
станции, предназначение такого помещения мо-
жет быть изначально установлено как притон, а 
возможно, названное помещение будет приспо-
соблено для такой роли в дальнейшем.  

К сожалению, «степень и характер» приспособ-
ления, его влияние на функциональное предна-
значение помещения, а также отношение винов-
ного к данному помещению (правообладание) 
судом не поясняются. Однако без выяснения 
указанных вопросов отграничить содержание 
притона от систематического представления 
помещения для потребления наркотиков лицом, 
который сам является наркозависимым, доста-
точно затруднительно.  

Следует подчеркнуть, что для понимания прито-
на является крайне важным установление функ-
ционального признака, под которым понимается 
приспособленность помещения для незаконного 
потребления указанных в ст. 232 УК РФ психоак-
тивных веществ [7, с. 168–170; 8, с. 480]. В этом 
случае, нам представляются полезными, выве-
денные С.М. Мальковым, характеристики, свиде-
тельствующие о пригодности помещения для 
потребления запрещенных веществ в немеди-
цинских целях, а именно: технические (наличие 

входных-выходных дверей, видеоконтроля, 
укрепление стен, окон, полов, потолков и др.), 
технологические (усиление вытяжных механиз-
мов и вентиляций, установление специальной 
техники для изготовления наркотиков, противо-
пожарных датчиков и иных приборов), медицин-
ские (наличие дезинфицирующих средств, 
шприцов, жгутов, игл и др.) [9, с. 780]. 

Приспособление как активная форма поведения 
требует дополнительных финансовых, матери-
альных и иных затрат, направленных на дости-
жение пригодности помещения для потребления 
в нем запрещенных веществ, что приводит к из-
менению качества (предназначения) помещения. 
Более того, применение термина «притон» под-
черкивает антисоциальную направленность та-
кого места, противоправность его функциониро-
вания, чего не скажешь относительно термина 
«помещение», имеющего нейтральный характер. 

Полагаем, что вывод о приспособлении поме-
щения под притон следует формировать, исходя 
из совокупности всех обстоятельств дела, а так-
же с учетом понимания принадлежности соот-
ветствующего имущества на праве собственно-
сти или иных основаниях виновному. Например, 
в случае, когда арендованное помещение обу-
страивается под потребности наркопотребите-
лей (например, приобретается мебель, органи-
зуется место для приготовления наркотиков, 
дополнительная вентиляция, применяются сред-
ства конспирации и т.д.) и не используется по 
прямому назначению (например, для прожива-
ния, в качестве склада, осуществления опреде-
ленного вида предпринимательской деятельно-
сти). Такие действия характеризуют содержание 
притона при наличии иных признаков преступле-
ния. Если же это помещение, в котором лицо 
проживает на различных законных основаниях и 
периодически позволяет посетителям использо-
ваться данное помещение, а также находящуюся 
в нем мебель, посуду, воду и иное при потреб-
лении наркотиков, то такие действия лица сле-
дует квалифицировать как систематическое 
предоставление помещения с указанной в                                   
ст. 232 УК РФ целью. В данном случае, винов-
ный лишь не возражает (позволяет) против ис-
пользования принадлежащего ему имущества, 
что полностью соответствует семантическому 
пониманию «систематического предоставления 
помещений».  

Таким образом, отличительной особенностью 
помещений, систематически предоставляемых 
для потребления наркотиков, выступает то об-
стоятельство, что их функциональное назначе-
ние при совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 232 УК РФ, в полной мере не изме-
няется, а лицо, признанное виновным в совер-
шении перечисленных действий, является соб-
ственником или владельцем данного помещения 
в силу различных обстоятельств. Содержание 
притона – это противоправные, носящие скры-
тый характер действия, непосредственно свя-
занные с изменением функционального назна-
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чения или с поддержанием функционирования 
(использования) ранее отведенного и предна-
значенного для этого рода незаконной деятель-
ности помещения. 

В отечественном законодательстве отсутствует 
легальное определение терминов «функцио-
нальное назначение помещения», «назначение 
помещение/здания». Вместе с тем, здания под-
разделяются в зависимости от назначения на 
жилое, нежилое, многоквартирный дом, жилое 
строение, а помещения на жилые и нежилые, а 
также под строительство и освоение территории 
[10]. Нежилые помещения, в свою очередь, мож-
но подразделить, исходя из понимания вида де-
ятельности, для которой предназначено поме-
щение: торговля, производство, складирование, 
коммунально-бытовое, общепит, офисы, меди-
цина, образование, спорт, свободное назначение 
и иное [11]. 

В целом, для разрешения вопроса о наступле-
нии уголовной ответственности по ст. 232 УК РФ 
не имеет значения, на каком основании владеет 
помещением виновный. В связи с этим, Прези-
диум ВС РФ поясняет, что возможность исполь-
зования помещения в таком качестве может воз-
никнуть в силу различных обстоятельств (дого-
вор купли-продажи, займа, дарения и т.д.). По-
нимание указанных обстоятельств позволяет 
более точно ответить на вопрос, какую из форм 
объективной стороны преступления, предусмот-
ренного ст. 232 УК РФ, следует инкриминировать 
виновному. 

Таким образом, суть притона отражают следую-
щие характеристики:  

1) это помещение (здание, строение, сооруже-
ние), его часть; 

2) это помещение, тайно отведенное и специ-
ально приспособленное для потребления нарко-
тиков посторонними лицами либо одним лицом 
неоднократно; 

3) такое помещение не используется виновным 
в соответствии с его официально установлен-
ным функциональным назначением (жи-
лое/нежилое помещение, склад, производствен-
ное, торговое помещение, помещение для про-
ведения развлекательных программ и т.д.). 

Полагаем, что в ППВС РФ № 14 от 15 июня 2006 г. 
целесообразно раскрыть сущность притона, а 
также пояснить, что использование помещения 
лицом, которое фактически проживает в нем, 
поддерживает его в пригодном состоянии, но при 
этом систематически предоставляет его для при-
готовления и потребления наркотического сред-
ства, позволяя посетителям пользоваться мебе-
лью, посудой, водой, электричеством, не может 
расцениваться как организация и содержание 
притона. Перечисленные действия при наличии 
признака систематичности подлежат квалифика-
ции по ст. 232 УК РФ как предоставление поме-

щения для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.  

Анализ альтернативно перечисленных форм 
объективной стороны преступления, предусмот-
ренного ст. 232 УК РФ, свидетельствует о боль-
шей общественной опасности действий, направ-
ленных на организацию и содержание притона, 
поскольку в данном случае виновный прилагает 
немало дополнительных усилий (физический, 
финансовых, творческих) к осуществлению пре-
ступной деятельности, заботится о конспирации 
и прибыльности так называемого «бизнеса», 
привлекая клиентуру, способствует большему 
распространению наркотизма в обществе. В свя-
зи с этим подобного рода места сложнее вы-
явить и впоследствии привлечь виновного к от-
ветственности. Поэтому следует согласиться с 
А.С. Берсановым, обосновывающим необходи-
мость дифференцированного подхода к понима-
нию уголовной ответственности за притоносо-
держательство [12, с. 9–10]. 

Яркой иллюстрацией третьей группы ошибок 
является приговор № 1–119/2019 № 1–5/2020 от 
10 июля 2020 г. Сестрорецкого районного суда                                     
г. Санкт-Петербурга по уголовному делу по делу 
№ 1-119/2019, согласно которому, правоохрани-
тельными органами К. обвинялся в организации, 
содержании притона и систематическом предо-
ставлении помещений для потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ или 
их аналогов. В ходе судебного разбирательства 
обвинение К. в части организации и содержания 
притона, а также в части систематического 
предоставления помещений для потребления 
психотропных веществ или их аналогов под-
тверждения не нашло. Учитывая данное обстоя-
тельство, виновный был привлечен к ответ-
ственности за систематическое предоставление 
помещений для потребления исключительно 
наркотических средств по ч. 1 ст. 232 УК РФ [13].  

Таким образом, в данном случае органами, осу-
ществляющими предварительное расследова-
ние, была допущена совокупность ошибок в ква-
лификации, которые в последующем были 
успешно исправлены судом. 

Заключение. Подытоживая, представляется 
возможным установить, что причины указанных 
квалификационных ошибок кроются не только в 
погрешностях профподготовки правопримените-
ля, но и в недостатках законодательного кон-
струирования признаков рассматриваемого пре-
ступления. В частности, полагаем, что измене-
нию ситуации будет способствовать введение 
дефиниции притона в содержание п. 32 ППВС 
РФ № 14 от 15 июня 2006 г. либо в примечание к 
ст. 232 УК РФ.  

Учитывая изложенное, под притоном предлага-
ется понимать помещение (здание, строение, 
сооружение), его часть, которые не используется 
виновным в соответствии с его функциональным 
назначением, специально отведены и приспо-
соблены для неоднократного потребления 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 11 (ноябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Прохорова М.Л., Полтавец В.В. 
 

197 

наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, новых потенциально опасных ве-
ществ в немедицинских целях, а также для 
предшествующего изготовления перечисленных 

веществ в целях немедицинского потребления 
лицами, не являющимися собственниками или 
иными владельцами данного помещения. 
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АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 
 

Руденко А.В., Бойко Э.Р. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. В статье проанализированы отдельные элементы криминалистической ха-

рактеристики мошенничества в сфере материнского капитала. Предложено авторское опреде-
ление криминалистической характеристики и ее структура. Рассмотрены такие элементы, как 
способ преступления, личность преступника, обстановка совершения преступления. Сделан 
вывод о необходимости использования сведений и криминалистической характеристики в про-
цессе расследования преступлений исследуемой категории. Криминалистическая характери-
стика мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капи-
тала, представляет собой систему типовых данных (сведений) об элементах мошенничества, 
осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, и его механизме. 
Исследование судебно-следственной практики показывает, что лица, совершающие преступле-
ния исследуемой категории, характеризуются выраженными признаками социальной зрелости, 
сформировавшимся мировоззрением, достаточно высоким уровнем коммуникативной способ-
ности и профессиональных навыков. 

Ключевые слова: мошенничество в сфере материнского (семейного) капитала; материн-
ский капитал; криминалистическая характеристика; личность преступника; способ преступле-
ния.  

 

ANALYSIS OF INDIVIDUAL ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS 
OF FRAUD IN THE SPHERE OF MATERNAL (FAMILY) CAPITAL 

 
Alexander V. Rudenko, Eduard R. Boyko 

Kuban State University 
 
Abstract. The article analyzes individual elements of the criminalistic characteristics of fraud in 

the field of maternity capital. The author's concept of criminalistic characteristics and its structure are 
proposed. Such elements as the method of the crime, the identity of the criminal, the situation of the 
commission of the crime are considered. It is concluded that it is necessary to use information and 
forensic characteristics in the process of investigating crimes of the category under study. Criminalistic 
characteristics of fraud carried out with respect to the funds of maternal (family) capital is a system of 
standard data (information) about the elements of fraud carried out with respect to the funds of mater-
nal (family) capital, and its mechanism. The study of forensic investigative practice shows that persons 
committing crimes of the studied category are characterized by pronounced signs of social maturity, a 
formed worldview, a sufficiently high level of communication ability and professional skills. 

Keywords: fraud in the sphere of maternal (family) capital; maternity capital; criminalistic char-
acteristics; identity of the criminal; method of crime. 
 
Введение. Российская Федерация имеет статус 
социального государства. Данный статус обязы-
вает ее проводить социальную политику, глав-
ной целью которой является создание условий, 
гарантирующих достойную жизнь и свободное 
развитие каждого гражданина Российской Феде-
рации. Одним из проблематичных аспектов реа-
лизации социальной политики в России стала 
распространенность случаев мошенничества в 
сфере материнского (семейного) капитала. 

Актуальность противодействия противоправным 
деяниям в данной сфере подтверждается и актив-
ной деятельностью законодательных органов.  

Так, в октябре 2023 г. в Госдуме предложили 
поправки в закон, которые обяжут согласовывать 
с органами опеки любое приобретение недвижи-
мости. Предложенная мера нужна для борьбы с 
обналичиванием маткапитала, которое запре-
щено законом. По данным экспертов, ежегодно в 
России происходит порядка 2000–2500 таких 
преступлений [1].  

Обсуждение. При оценке сущности криминали-
стической характеристики преступления необхо-
димо понимание ее элементов, в частности, со-
держание сведений, фактов и признаков, имею-
щих существенное значение для расследования 
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преступлений. На это указывает В.А. Мещеря-
ков, отмечая, что, при формировании перечня 
таких признаков, исследователи зачастую не 
обращают внимания на необходимость опреде-
ления совокупности их возможных значений                  
[2, c. 93]. 

Развивая вышеприведенную точку зрения, отме-
тим следующее. Каждый элемент, включаемый в 
структуру криминалистической характеристики, 
наполнен определенным содержанием, и только 
тогда он может иметь значение для самой кри-
миналистической характеристики, когда содер-
жание элемента отражается в его признаках.  

С одной стороны, установление признаков эле-
мента необходимо для определения того, что 
тот или иной элемент существенен для помеще-
ния его в криминалистическую характеристику; с 
другой – признаки отражают криминалистически 
значимые черты и формируют устойчивое пред-
ставление о «степени включенности» соответ-
ствующего элемента в структуру информацион-
ной модели преступной деятельности. Наличие 
зависимостей между признаками как раз и сви-
детельствует об их устойчивости, а совокупность 
устойчивых признаков каждого элемента, свиде-
тельствует о «весе» элемента в структуре кри-
миналистической характеристики. 

Криминалистическая характеристика мошенни-
чества, осуществляемого в отношении средств 
материнского (семейного) капитала, представля-
ет собой систему типовых данных (сведений) об 
элементах мошенничества, осуществляемого в 
отношении средств материнского (семейного) 
капитала, и его механизме. Именно эта инфор-
мация анализируется следователем и иными 
работниками правоохранительных органов, со-
поставляется с типовыми данными криминали-
стической характеристики мошенничества, осу-
ществляемого в отношении средств материнско-
го (семейного) капитала, являясь, таким обра-
зом, предпосылкой ее практического использо-
вания.  

В структуру криминалистической характеристики 
мошенничества, осуществляемого в отношении 
средств материнского (семейного) капитала, 
входят:  

–  способы мошенничества, осуществляемого в 
отношении средств материнского (семейного) 
капитала;  

–  обстановка мошенничества, осуществляемо-
го в отношении средств материнского (семейно-
го) капитала;  

–  предмет мошенничества, осуществляемого в 
отношении средств материнского (семейного) 
капитала;  

–  личность мошенника. 

В криминалистической науке по-прежнему явля-
ются предметом дискуссии такие важные теоре-

тические категории, как «способ совершения 
преступления» и «механизм совершения пре-
ступления». Способ совершения преступления, 
по праву считается главенствующим в преем-
ственности взглядов и является общепринятой 
научной моделью, которую многие исследовате-
ли берут за основу и наполняют ее своим со-
держанием.  

Понятием «способ совершения преступления» 
одним из первых стал оперировать профессор 
Г.Г. Зуйков. Под ним он понимал «систему взаи-
мосвязанных действий по подготовке, соверше-
нию и сокрытию преступления, детерминирован-
ных совокупностью объективных и субъективных 
факторов» [3]. 

Дальнейшие попытки уточнить данное опреде-
ление концептуально не повлияли на пересмотр 
его сущности, поэтому ключевыми посылами 
данного определения остается то, что способ 
предполагает существование этапов соверше-
ния преступления и наличие взаимосвязи после-
довательно совершаемых противоправных дей-
ствий, выбор которых зависит от определенных 
условий. 

Общим для преступлений рассматриваемой ка-
тегории является то, что они совершаются с 
прямым умыслом и имеют корыстную направ-
ленность. Сказанное обуславливает принятие 
противоправного решения, и далее предполага-
ет выполнение активных действий по подготовке 
к преступлению, непосредственному выполне-
нию действий и сокрытию. Вместе с тем, для 
исследуемых преступлений типично то, что уже 
на этапе подготовки создаются предпосылки и 
условия для его сокрытия. 

Подготовка к преступлению рассматриваемой 
категории предполагает создание благоприят-
ных условий для реализации преступного за-
мысла лица (или лиц), преследующего корыст-
ную заинтересованность в приобретении мате-
риальной выгоды, удовлетворении интересов 
третьей стороны, расширении производственных 
и иных хозяйственных возможностей. 

В связи с этим, следует выделить два этапа под-
готовки к преступлению:  

1) оценка объективной возможности осуще-
ствить замысел и принятие на этой основе ре-
шения о совершении преступления;  

2) осуществление активных действий, направ-
ленных на подготовку реализации преступного 
замысла. 

Способ преступления является неполнострук-
турным, так как при совершении мошеннических 
действий в сфере получения материнского капи-
тала отсутствует один из элементов, а именно 
способ сокрытия преступления [4, c. 205]. 

Способы совершения мошенничества, осу-
ществляемого в отношении средств материнско-
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го (семейного) капитала, весьма разнообразны. 
Их можно классифицировать следующим обра-
зом. 

1. Незаконное получение по подложным доку-
ментам материнского капитала. 

2. Обманное получение материнского капитала 
одним лицом вместо другого, когда виновный 
выдает себя за лицо, имеющее право на полу-
чение имущества, которым он в действительно-
сти не является. 

Обычно, получение выплат таким способом со-
вершается путем присвоения лицом чужого или 
вымышленного имени и фамилии; иногда винов-
ный, не присваивая себе чужого или вымышлен-
ного имени, выдает себя за лицо, находящееся в 
известных личных, например, в родственных 
отношениях с другим лицом, для которого ви-
новному, на этом основании, передается право 
на получение различного рода выплат. 

3. Обращение в свою пользу денежных средств 
по фиктивным договорам. 

4. Незаконное получение выплат путем предо-
ставления заведомо ложных сведений в органы, 
осуществляющие выплату денежных средств. 

5. Незаконное получение выплат путем поддел-
ки документов, которые регламентируют получе-
ние таких денежных средств. 

6. Умолчание о фактах, влекущих отказ в вы-
плате средств материнского капитала [5, c. 18]. 

Криминалистическое познание личности пре-
ступника связано с необходимостью выявления 
его социальных и поведенческих свойств, обу-
славливающих возникновение мотивационного 
компонента преступной деятельности. 

Исследование судебно-следственной практики 
показывает, что лица, совершающие преступле-
ния исследуемой категории, характеризуются 
выраженными признаками социальной зрелости, 
сформировавшимся мировоззрением, достаточ-
но высоким уровнем коммуникативной способно-
сти и профессиональных навыков. Справедливо 
указывают О.П. Грибунов и А.Н. Залескина на то, 
что осуществляемая деятельность «нередко 
обусловливает уровень и профиль образования 
субъектов рассматриваемых преступлений, по-
скольку требует наличия специальных познаний 
и навыков в сфере бухгалтерского учета и 
управления финансами, права, банковского дела 
и т.п. ... специальные знания и навыки могут ис-
пользоваться не только при подготовке и совер-
шении рассматриваемых преступлений, но и с 
целью «вуалирования» или другого сокрытия 
подобной преступной деятельности» [6, c. 15].  

Таким образом, просматривается прямая зави-
симость между знаниями, навыками и каче-
ственными характеристиками совершаемого 
преступления. 

Характер механизма совершения преступления 
свидетельствует об ориентированности преступ-
ников на использование в своих целях некото-
рых пробелов в нормативном правовом регули-
ровании исследуемой сферы, на низкий уровень 
контроля со стороны государственных органов 
за данной сферой и др. 

В отличие от преступлений общеуголовной 
направленности (против личности, обществен-
ной безопасности и др.), исследуемые нами пре-
ступления указывают на наличие определенных 
типовых характеристик личности преступника с 
точки зрения социальных, возрастных, нрав-
ственных, психологических свойств, профессио-
нальных знаний, умений и навыков.  

Обычно, мошенничество совершают лица раз-
ных возрастных категорий от 20 до 50 лет. Воз-
растной уровень мошенников в сфере получения 
материнского капитала распределился следующим 
образом: 20–30 лет – 19 %, 31–40 лет – 55 %, бо-
лее 40 лет – 24 %. Лишь 2% приходится на лиц, 
возрастом моложе 20 лет [7, c. 62]. При этом 
среди анализируемых фактов не наблюдалось 
участие несовершеннолетних лиц. Как нам пред-
ставляется, это объясняется тем, что лица, ко-
торые обращаются за получением материнского 
капитала, в основном, совершеннолетние (долж-
ны быть дееспособные и правоспособные). 

Образовательный уровень лиц, совершающих 
мошенничество в сфере получения материнско-
го капитала, является довольно высоким. Лица с 
высшим образованием составляют среди этой 
группы мошенников около 67 %.  

Стоит проанализировать типичные данные об 
обстановке мошенничества, осуществляемого в 
отношении средств материнского (семейного) 
капитала, которыми может располагать следова-
тель. 

В литературе подходы к определению термина 
«обстановка преступления» классифицируются 
на две разновидности: интегральный и диффе-
ренцированный. Интегральный подход опирает-
ся на то, что обстановка характеризует все сово-
купные обстоятельства о территориальном и 
временном пространстве. Дифференцированный 
подход предполагает, что обстановка преступ-
ления делится на три части: до, во время и по-
сле совершения мошенничества при получении 
выплат. 

Типичными данными об интегральной обста нов-
ке мошенничества, осуществляемого в отноше-
нии средств материнского (семейного) капитала, 
выступают следующие: 

–  мошенники учреждают организации или ис-
пользуют уже созданные организации, деятель-
ность которых касается вопросов получения ма-
теринского ка питала; 

–  в противоправную деятельность вовлекаются 
аффилированные субъекты предприниматель-
ства (например, банки, риелторы и др.); 
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–  мошенники в соцсетях, на интернет-сайтах 
предлагают свои услуги для получения материн-
ского ка питала. 

Типичными данными о дифференцированной 
обстановке мошенниче ства со средствами ма-
теринского капитала выступают следующие: 

В рамках подготовки: 

–  искусственно формируются условия, свиде-
тельствующие о наличии потребности в улучше-
нии квартирных, иных жилищных условий; 

–  искусственно формируются условия, говоря-
щие о легализации работы юридических лиц, 
которые оказывают «помощь» в получении ма-
теринского капитала (консультация по сбору не-
обходимых документов и др.); 

–  мошенники в социальных сетях, на интернет-
сайтах демонстрируют свою готовность оказать 
услуги в получении материнского капитала. 

На стадии совершения мошенничества при по-
лучении выплат мошенники делают все, чтобы 
скрыть свои деловые связи, а также наличие 
отношений с теми, кто занимается непосред-
ственным исполнением данного вида преступле-
ния; 

После того, как мошенничество при получении 
выплат совершено, мошенники-организаторы 
разъясняют непосредственным исполнителям, 
какие показания нужно дать следственным орга-
нам, должностным лицам из ПФР, чтобы те уве-
рились в реальности сделок по продаже и займу. 

Предметом мошенничества при получении вы-
плат являются средства материнского капитала 
как разновидность социальных выплат. 

Результаты. Таким образом, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Способы совершения мошенничества, осу-
ществляемого в отношении средств материнско-
го (семейного) капитала, Их можно классифици-
ровать следующим образом:  

–  незаконное получение по подложным доку-
ментам материнского капитала;  

–  обманное получение материнского капитала 
одним лицом вместо другого, когда виновный 
выдает себя за лицо, имеющее право на полу-
чение имущества, которым он в действительно-
сти не является;  

–  обращение в свою пользу средств материн-
ского капитала по фиктивным договорам;  

–  незаконное получение выплат путем предо-
ставления заведомо ложных сведений в органы, 
принимающие решение о выплате средств ма-
теринского капитала и др. 

2. Типичными данными об интегральной обста 
новке мошенничества, осуществляемого в отно-
шении средств материнского (семейного) капи-
тала, выступают следующие:  

–  мошенники учреждают организации или ис-
пользуют уже созданные организации, деятель-
ность которых касается вопросов получения ма-
теринского капитала;  

–  в противоправную деятельность вовлекаются 
аффилированные субъекты предприниматель-
ства (например, банки, риелторы и др.);  

–  мошенники в социальных сетях, на интернет-
сайтах предлагают свои услуги для получения 
материнского ка питала. 

3. Типичными данными о дифференцированной 
обстановке мошенниче ства со средствами ма-
теринского капитала выступают следующие:  

–  в рамках подготовки искусственно формиру-
ются условия, свидетельствующие о наличии 
потребности в улучшении квартирных, иных жи-
лищных условий; искусственно формируются 
условия, говорящие о легализации работы юри-
дических лиц, которые оказывают «помощь» в 
получении материнского капитала (консультация 
по сбору необходимых документов и др.); мо-
шенники в социальных сетях, на интернет-сайтах 
демонстрируют свою готовность оказать услуги в 
получении материнского капитала;  

–  на стадии совершения мошенничества при 
получении выплат мошенники делают все, чтобы 
скрыть свои деловые связи, а также наличие 
отношений с теми, кто занимается непосред-
ственным исполнением данного вида преступле-
ния;  

–  после того, как мошенничество при получении 
выплат совершено, мошенники-организаторы разъ-
ясняют непосредственным исполнителям, какие 
показания нужно дать следственным органам, 
должностным лицам из ПФР, чтобы те уверились 
в реальности сделок по продаже и займу. 

Криминалистическая характеристика мошенни-
чества, осуществляемого в отношении средств 
материнского (семейного) капитала, представля-
ет собой систему типовых данных (сведений) об 
элементах мошенничества, осуществляемого в 
отношении средств материнского (семейного) 
капитала, и его механизме. Именно эта инфор-
мация анализируется следователем и иными 
работниками правоохранительных органов, со-
поставляется с типовыми данными криминали-
стической характеристики мошенничества, осу-
ществляемого в отношении средств материнско-
го (семейного) капитала, являясь, таким обра-
зом, предпосылкой ее практического использо-
вания. 

Заключение. Криминалистическое познание 
личности преступника связано с необходимо-
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стью выявления его социальных и поведенче-
ских свойств, обуславливающих возникновение 
мотивационного компонента преступной дея-
тельности.  

По итогам анализа судебно-следственной прак-
тики, авторами предложен типичный портрет 
личности преступника, совершающего мошенни-
чество в сфере материнского (семейного) капи-
тала. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОСУДАРСТВ –  
УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Суворов Д.В. 
Академия управления МВД России 

 
Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью совершенство-

вания организационно-правового механизма деятельности органов внутренних дел по противо-
действию терроризму, как одной из основных угроз общественной безопасности. В ходе иссле-
дования подчеркнута связь между незаконной миграцией и терроризмом, как двумя взаимообу-
словленными явлениями общественных отношений. Отмечено, что эффективное противодей-
ствие террористическим проявлениям, обусловленным незаконной миграцией может быть осу-
ществлено только путём объединения совместных усилий нескольких стран, что наиболее эф-
фективно в том случае, если эти страны объединены в блоки, союзы, содружества; то есть, 
действуют на основе единого правового поля, созданного на договорной основе и с использо-
ванием норм международного права. В связи с этим, проанализирована нормативная правовая 
основа стран, участниц ОДКБ и органов отраслевого сотрудничества СНГ в этой области и сде-
лан вывод о том, что для дальнейшего повышения эффективности антитеррористического со-
трудничества важно продолжать расширять сферу действия и состав участников соответству-
ющих международных документов, разрабатывая и принимая программные документы, в кото-
рых подчеркивалась бы связь незаконной миграции и террористической угрозы. 

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, незаконная миграция, орга-
ны внутренних дел, правоохранительная деятельность, международное сотрудничество, орга-
ны отраслевого сотрудничества. 

 

COOPERATION OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE CIS MEMBER 
STATES IN THE FIELD OF COUNTERING TERRORISM 

 

Dmitry V. Suvorov 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the need to improve the organizational 

and legal mechanism of the activities of the internal affairs bodies to counter terrorism, as one of the 
main threats to public security. The study highlights the connection between illegal migration and ter-
rorism as two mutually conditioned phenomena of social relations. It is noted that effective counterac-
tion to terrorist manifestations caused by illegal migration can be carried out only by combining the 
joint efforts of several countries, which is most effective if these countries are united in blocs, unions, 
and communities, that is, they act on the basis of a single legal framework created on a contractual 
basis and using the norms of international law. In this connection, the regulatory legal framework of 
the CSTO member states and CIS sectoral cooperation bodies in this area was analyzed and it was 
concluded that in order to further improve the effectiveness of anti-terrorist cooperation, it is important 
to continue to expand the scope and composition of participants in relevant international documents, 
developing and adopting policy documents that would emphasize the link between illegal migration 
and terrorist threat. 

Keywords: terrorism, counter-terrorism, illegal migration, internal affairs bodies, law enforce-
ment, international cooperation, industry cooperation bodies. 
 
Введение. 

В условиях динамично меняющейся междуна-
родной политической обстановки, происходят 
процессы формирования новых вызовов и угроз 
общественной безопасности, акцентуализация 
некоторых ранее не игравших существенной ро-
ли и нивелирование утративших свое значение 

[1, с. 390]. При этом данные статистики свиде-
тельствует о сохраняющейся на протяжении 
длительного времени актуальности такой угрозы 
общественной безопасности, как терроризм. Так, 
по данным МВД России в январе-декабре 2022 
года зарегистрировано 2233 преступления тер-
рористического характера (+4,5 %) [2], что сви-
детельствует о крайней степени общественной 
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опасности терроризма, принимающего такие 
формы своего проявления, которые напрямую 
угрожающего стабильности общества. При этом 
терроризм никогда не воспринимался мировым 
сообществом локальной угрозой, угрожающей 
стабильности общественных отношений только 
одной страны, например, России. Деструктивные 
геополитические процессы, происходящие в ми-
ре, затрагивают интересы всех стран, создавая 
центры напряженности в различных регионах; в 
том числе, терроризм используется как инстру-
мент дестабилизации мирового правопорядка. 
Соответственно, противодействие террористи-
ческой угрозе возможно только путём объедине-
ния совместных усилий нескольких стран, что 
наиболее эффективно в том случае, если эти 
страны объединены в блоки, союзы, содруже-
ства, то есть действуют на основе единого пра-
вового поля, созданного на договорной основе и 
с использованием норм международного права. 
Несомненно, для Российской Федерации, перво-
степенное значение имеет правовое поле, со-
зданное в рамках Союза Независимых Госу-
дарств – стран постсоветского пространства, 
имеющих общую историю развития современно-
го статуса правоохранительных служб, норма-
тивных правовых актов и системы управления в 
правоохранительной сфере, в том числе, в сфе-
ре противодействия терроризму. 

В этой связи, приведем слова Президента Рос-
сийской Федерации В. Путина, который, высту-
пая на встрече с главами силовых структур и 
спецслужб стран СНГ 26 октября 2022 года осо-
бо подчеркнул, что «наша общая задача – мак-
симально защитить от них наши народы, укре-
пить стабильность и мир на пространстве СНГ, 
продолжить развитие тех взаимовыгодных инте-
грационных процессов» [3].  

Обсуждение. 

Развивая мнение С. И. Мукашева о том, что бес-
прецедентное нарастание масштабов современ-
ных глобальных вызовов и угроз диктует необ-
ходимость задействования всего имеющегося 
потенциала СНГ и наращивания совместных 
усилий в борьбе с преступностью во всех ее 
формах и проявлениях [4, с. 131], отметим, что 
такая деятельность, в первую очередь, должна 
быть связана с противодействием террористиче-
ской угрозе. 

В качестве негативных процессов в области 
международных отношений, непосредственно 
влияющих на формирование и развитие терро-
ристической угрозы, отметим нарастающие про-
цессы поляризации политического пространства, 
обострение глобальных угроз безопасности об-
щества, в том числе, вызванных угрозами кри-
минального характера, в частности неконтроли-
руемые миграционные процессы, что особо ак-
туально для стран СНГ, имеющих общие грани-
цы и культурно-экономические связи, упрощаю-
щие миграционные процессы. В этой связи, со-
гласимся с мнением Р.В. Нигматулина, что од-

ним из факторов, способствующих развитию не-
законной миграции и, как следствие, создающих 
определенную напряженность на внутреннем 
рынке труда, является существующий спрос на 
дешевую, нелегальную рабочую силу. При этом 
незаконные мигранты попадают в поле зрения 
членов международных террористических и экс-
тремистских организаций, которые стремятся 
вовлечь их в свои ряды. Члены террористиче-
ских организаций пытаются организовать устой-
чивые каналы нелегальной миграции путем изго-
товления поддельных документов, для пере-
броски завербованных членов в «горячие точки», 
привлечения их для совершения террористиче-
ских актов на территории РФ [5].  

Решение проблемных вопросов государственно-
го управления в сфере сотрудничества право-
охранительных по противодействию терроризму, 
обусловленному незаконной миграцией актуаль-
но как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте для любого государства. Отметим осо-
бенную актуальность исследования такого вида 
общественных отношений для России, о чем 
свидетельствуют данные статистики, характери-
зующие современную миграционную ситуацию в 
стране. На территории России за последние пять 
лет зафиксирован резкий скачок преступлений и 
правонарушений, совершаемых иностранными 
гражданами.  

По официальным данным МВД России, состоя-
ние преступности со стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства за 2022 год имеет 
весомый процентный прирост в сравнении с 
предшествующим годом. Так, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства на терри-
тории РФ за 12 месяцев 2022 года совершено 
40154 преступления, что на 10,25 % больше, чем 
зафиксировано в 2021 году. Наблюдается рост 
тяжких и особо тяжких преступлений на 37 %, 
32937 преступлений совершено гражданами гос-
ударств-участников СНГ. Рост преступлений 
продолжается и в 2023 году: за 9 месяцев 2023 
года число преступлений, совершенных ино-
странными гражданами возросло на 0,9 % [2]. 

Необходимость дальнейшего совершенствова-
ния миграционного законодательства в ответ на 
активизацию террористической угрозы является 
общей проблемой, с которой сталкиваются мно-
гие страны СНГ. Миграция – сложное и дина-
мичное явление, на которое влияют различные 
факторы, такие как экономические возможности, 
политическая нестабильность, вооруженные 
конфликты и демографические изменения. По 
мере развития этих факторов меняются модели 
миграции, и правительства должны адаптиро-
вать свои законы и политику для эффективного 
управления этими процессами.  

Отметим несколько основных причин, по кото-
рым совершенствование миграционного законо-
дательства имеет важное значение в контексте 
сотрудничества органов внутренних дел госу-
дарств – участников СНГ по противодействию 
терроризму: 
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–  прежде всего, необходимостью обеспечения 
защиты прав и свобод человека, независимо от 
его национальной и гражданской принадлежно-
сти. Интенсификация миграции часто приводит к 
увеличению числа мигрантов, включая беженцев 
и лиц, ищущих убежища. Надежное миграцион-
ное законодательство необходимо для обеспе-
чения защиты их прав человека, включая доступ 
к убежищу, юридическому представительству и 
гуманному обращению. В тоже время, приток 
мигрантов может вызвать проблемы в сфере 
государственного управления, связанные с 
обеспечением общественной безопасности, ро-
стом преступности и напряжённости в межэтни-
ческих отношениях, что создает благоприятную 
почву для развития террористической угрозы. 
Соответственно, органы внутренних дел Россий-
ской Федерации должны своевременно реагиро-
вать на эти процессы усилением государствен-
ного контроля, в том числе и через совместную 
деятельность по сотрудничеству с органами 
внутренних дел других стран – участников СНГ.  

Несмотря на явно выраженный негативный кри-
миногенной фактор, в тоже время, миграция мо-
жет решить проблему нехватки рабочей силы в 
определенных секторах и стимулировать эконо-
мический рост в целом по стране, что особо ак-
туально в условиях противодействия секционной 
политики и обеспечения импорт замещения, что 
также необходимо учитывать при взаимодей-
ствии с органами внутренних дел других госу-
дарств – участников СНГ. Хорошо регулируемая 
миграционная политика может привлечь квали-
фицированных работников и внести свой вклад в 
экономику, но только в том случае, если при 
этом будет обеспечена общественная безопас-
ность за счет контроля криминогенных процес-
сов, в первую очередь со стороны органов внут-
ренних дел. МВД России в своей деятельности 
должно быть готово к обеспечению процессов 
социальной интеграции мигрантов, предостав-
ляя однозначные регулирующие нормы, в таких 
областях, как получение вида на жительство, 
доступа к социальным услугам и содействия 
культурной интеграции.  

Несмотря на продолжающие процессы игнори-
рования рядом недружественных стран норм 
международного права, фактически ведущих к 
разрушению нормативной основы межгосудар-
ственного взаимодействия по вопросам мигра-
ционной политики, Российская Федерация оста-
ется приверженной принципам международного 
сотрудничества и продолжает исполнение взя-
тых на себя обязательств в этой сфере. Россий-
ская Федерация выполняет международные до-
говорённости в области обеспечения защиты 
прав и свобод человека, и несмотря на то, что 
другие страны часто не соблюдают международ-
ные обязательства по защите беженцев, лиц, 
ищущих убежища, и других прав такой категории 
лиц, как вынужденные мигранты и беженцы, 
правовая база МВД России полностью соответ-
ствует этим обязательствам, которые могут эво-
люционировать с течением времени в связи с 
изменением глобальной политики. Опираясь на 
принципы деятельности полиции, в частности, на 
принцип общественного доверия, МВД России 

проводит внутриведомственную политику, 
направленную на безусловное исполнение ми-
грационного законодательства и принимает ме-
ры по снижению уровня ксенофобии и враждеб-
ности по отношению к мигрантам, предотвращая 
и пресекая экстремистские проявления. Отметим 
что, участвуя в реализации миграционной поли-
тики, МВД России способствует тому, что многие 
мигранты стремятся воссоединиться со своими 
семьями в принимающей стране и миграционное 
законодательство должно предусматривать вос-
соединение семей при сохранении целостности 
иммиграционной системы. Кроме того, при обес-
печении государственного контроля криминоген-
ных процессов, общества может извлечь выгоду 
из культурного разнообразия. В этой связи, дея-
тельность МВД России должна быть направлена 
на поощрение такой интеграции, на обеспечение 
защиты мигрантов от дискриминации, обеспечи-
вая их интеграцию в структуру общества. 

Поскольку миграционные процессы усиливаются 
из-за различных факторов, включая геополити-
ческие события, экономические возможности и 
конфликты в соседних регионах, растет потреб-
ность в пересмотре и обновлении политики МВД 
России для эффективного решения этих про-
блем. Это может повлечь за собой изменения в 
визовой политике, процедурах предоставления 
убежища, правилах трудовой миграции и мерах 
по обеспечению защиты прав мигрантов. Важно, 
чтобы любые изменения в ведомственные нор-
мативные правовые акты вносились с обяза-
тельным учетом прав человека, международных 
обязательств и долгосрочных интересов как ми-
грантов, так и принимающей страны. Вклад об-
щественности и международное сотрудничество 
также могут сыграть решающую роль в форми-
ровании более совершенной миграционной по-
литики и определит роль органов внутренних 
дел в этих процессах. 

В этой связи, рассмотрим опыт осуществления 
сотрудничества органов внутренних дел госу-
дарств – участников СНГ по противодействию 
терроризму, обусловленному незаконной мигра-
цией, на примере деятельности стран Организа-
ции Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Отметим, что в рамках ОДКБ проводится 
значительная работа по противодействию тер-
рористической угрозе.  

Так, выступая на Конференции высокого уровня 
«Евразийская безопасность: реальность и пер-
спективы в трансформирующемся мире», прохо-
дившей в Минске 26 октября 2023 года, Гене-
ральный секретарь организации ОДКБ Имангали 
Тасмагамбетов заявил: «Требуют дальнейшего 
наращивания оперативно-профилактические и 
специальные мероприятия по перекрытию кана-
лов вербовки граждан государств-членов ОДКБ 
для участия в террористической деятельности, 
пресечению распространения наркотических 
средств, противодействию незаконной миграции, 
обеспечению информационной безопасности» 
[6].  

С момента создания ОДКБ подписано несколько 
нормативных правовых документов, регламен-
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тирующих совместную деятельность по проти-
водействию терроризму и незаконной миграции. 
Так, 23 июня 2006 года принята «Программа 
совместных мер в рамках ОДКБ в сфере борьбы 
терроризмом и наркоугрозой», 06 октября 2007 
года создан Координационный совет руководи-
телей компетентных органов государств-членов 
ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной мигра-
цией. Кроме того, в 2018 году, участниками 
ОДКБ было сделано совместное заявление «Об 
актуальных вопросах противодействия незакон-
ной миграции» в котором подчеркнуто, что акту-
альность противодействия незаконной миграции, 
в том числе, обусловлена использованием кана-
лов незаконной миграции международными тер-
рористическими и экстремистскими организаци-
ями для своих преступных целей, как в плане 
вербовки новых рекрутов из числа незаконных 
мигрантов, так и для переброски своих боевиков 
через границы государств, в связи с чем пред-
ложено ежегодно осуществлять сотрудничество 
правоохранительных органов в рамках операции 
«Нелегал-2023». В этом же году, принято заяв-
ление постоянных представителей государств – 
членов ОДКБ при ООН «Об укреплении вклада 
ОДКБ в формирование глобальной системы про-
тиводействия международному терроризму», в 
котором подчеркнута готовность организации 
оказывать всестороннюю поддержку выдвигае-
мым международным инициативам в сфере кол-
лективного противодействия терроризму.  

Однако в качестве проблемного вопроса отме-
тим отсутствие общего программного документа 
ОДКБ, в котором вопросы сотрудничества в об-
ласти противодействия терроризму были бы 
напрямую увязаны с незаконной миграцией. 

Помимо ОДКБ, противодействие террористиче-
ской угрозе во взаимосвязи с миграционными 
процессами осуществляется органами отрасле-
вого сотрудничества стран СНГ. Так, Советом 
глав государств СНГ было утверждено Положе-
ние об Антитеррористическом центре СНГ (АТЦ 
СНГ) [7]. АТЦ СНГ имеет статус отраслевого ор-
гана СНГ, компетентного заниматься координа-
цией взаимодействий между спецслужбами и 
правоохранительными органами государств – 
участников СНГ в борьбе против международно-
го терроризма и экстремизма, а также – выра-
боткой рекомендаций для Совета глав госу-
дарств СНГ относительно направлений совмест-
ной антитеррористической деятельности стран 
СНГ, включая организацию проведения научно-
исследовательских работ, охватывающих раз-
личные сферы противодействия террористиче-
ской деятельности. Правовые основы отрасле-

вого сотрудничества стран СНГ в области проти-
водействия терроризму устанавливаются с по-
мощью различных международно-правовых до-
кументов. Эти документы обеспечивают основу 
для сотрудничества и устанавливают стандарты 
и нормативные акты для предупреждения и пре-
сечения такого вида преступности. Основным 
правовым документами отраслевого сотрудни-
чества стран СНГ в области борьбы с террориз-
мом является Соглашение СНГ о сотрудниче-
стве в борьбе с терроризмом. Это соглашение 
было принято в 1999 году и обеспечивает основу 
для сотрудничества между государствами - чле-
нами СНГ в предотвращении и пресечении тер-
рористической деятельности. Соглашение вклю-
чает положения об обмене информацией, сов-
местных расследованиях и предотвращении фи-
нансирования терроризма. В целом, этот право-
вой документ обеспечивает основу для сотруд-
ничества между государствами – членами СНГ в 
области предупреждения и пресечения трансна-
циональной преступности, то есть преступности, 
обусловленной миграционными процессами. Он 
отражает приверженность принципам суверени-
тета, многосторонности и верховенства закона и 
обеспечивают основу для сотрудничества, осно-
ванного на общих целях и интересах. 

Результаты. 

Таким образом, в настоящее время созданы 
правовые механизмы, необходимые для проти-
водействия терроризму, в рамках ОДКБ и орга-
нов отраслевого сотрудничества стран СНГ, од-
нако, они нуждаются в постоянном совершен-
ствовании, поскольку совершенствуются формы 
деятельности самих террористов. Для дальней-
шего повышения эффективности антитеррори-
стического сотрудничества важно продолжать 
расширять сферу действия и состав участников 
соответствующих международных документов, 
разрабатывая и принимая программные доку-
менты, в которых подчеркивалась бы связь неза-
конной миграции и террористической угрозы. 

Заключение. 

В ходе проведенного исследования была про-
анализирована взаимосвязь терроризма и неза-
конной миграции, как взаимообусловленных яв-
лений, непосредственно влияющих на обще-
ственную безопасность. В этой связи, сделан 
вывод о необходимости принятия общего про-
граммного документа в рамках ОДКБ, в котором 
бы вопросы сотрудничества в области противо-
действия терроризму были бы напрямую увяза-
ны с незаконной миграцией. 
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ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ВЫПУСКА  
И ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ЕЁ ДЕТЕРМИНАЦИЯ 

 

Табакова Н.А. 
Краснодарский университет МВД РФ 

 
Аннотация. Актуальность. В последние годы рынок ценных бумаг представляет собой 

одну из наиболее быстро развивающихся сфер российской экономики, в которой он занимает 
важное место, так как является основным инструментом для привлечения капиталов, расшире-
ния инвестиционного сектора. Как и любая доходная сфера жизнедеятельности общества, ры-
нок ценных бумаг подвержен угрозам со стороны неправомерных действий участников право-
отношений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, которыми причиняется вред охраняе-
мым законом интересам граждан, организаций и государства, и является объектом уголовно-
правовой защиты. Этим продиктована необходимость противодействия общественно опасным 
посягательствам, совершаемым в рассматриваемой сфере. 

Цель: изучение детерминирующего комплекса преступности в сфере выпуска и обраще-
ния ценных бумаг.  

Методы: методологическую основу исследования составляют общенаучные методы, в 
частности, методы анализа и синтеза, а также частнонаучные методы исследования, среди ко-
торых: социологические, статистические, формально-юридические. 

Результаты: изучение причинного комплекса преступности в сфере выпуска и обращения 
ценных бумаг направлено на повышение эффективности предупреждения преступности на 
фондовом рынке. 

Выводы: обозначенные в статье факторы преступности в сфере выпуска и обращения 
ценных бумаг будут способствовать совершенствованию деятельности, направленной на пре-
дупреждение преступности, являющейся самостоятельным и одним из важнейших направлений 
обеспечения общественной безопасности, частью стратегии экономико-политического и соци-
ально-культурного развития государства. 

Ключевые слова: экономическая преступность, причины и условия преступности, ла-
тентная преступность, криминогенные факторы преступности, ценные бумаги, инвестор, эми-
тент, фондовый рынок, состояние преступности, предупреждение преступности.  

 

PROBLEMS OF THE STATE OF CRIME IN THE SPHERE OF ISSUANCE  
AND CIRCULATION OF SECURITIES, AND ITS DETERMINATION 

 

Natalya A. Tabakova 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Relevance. In recent years, the securities market has been one of the most rapidly 

developing areas of the Russian economy, in which it occupies an important place, as it is the main 
tool for attracting capital and expanding the investment sector. Like any profitable sphere of society, 
the securities market is subject to threats from unlawful actions of participants in legal relations in the 
field of issuance and circulation of securities, which cause harm to the legally protected interests of 
citizens, organizations and the state, and is the object of criminal legal protection. This dictates the 
need to counter socially dangerous attacks committed in this area. 

Purpose: to study the determinant complex of crime in the sphere of issuance and circulation of 
securities. 

Methods: the methodological basis of the research is made up of general scientific methods, in 
particular methods of analysis and synthesis, as well as private scientific research methods, including: 
sociological, statistical, formal legal. 

Results: the study of the causal complex of crime in the area of issuance and circulation of se-
curities is aimed at increasing the effectiveness of crime prevention in the stock market. 

Conclusions: the crime factors identified in the article in the area of issuance and circulation of 
securities will contribute to the improvement of activities aimed at crime prevention, which is an inde-
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pendent and one of the most important areas of ensuring public safety, part of the strategy of econom-
ic-political and socio-cultural development of the state. 

Keywords: economic crime, causes and conditions of crime, latent crime, criminogenic factors 
of crime, securities, investor, issuer, stock market, state of crime, crime prevention. 
 
Введение. Изучение состояния преступности 
является одним из актуальных вопросов совре-
менной криминологии. Состояние преступности 
основывается на изучении различных показате-
лей, основными из которых являются криминолого-
статистические (качественно-количественные) и 
криминолого-географические, а также показате-
ли латентности преступности. 

Изучение форм статистической отчётности сви-
детельствует о том, что преступления в сфере 
выпуска и обращения ценных бумаг [1] право-
охранительными органами регистрируются 
крайне редко. Так, в соответствии со статистиче-
скими данными ГИАЦ МВД России (Сводный 
отчёт по России «Единый отчёт о преступности» 
за январь-декабрь 2022 г.), в 2022 году по                            
ст. 1853 УК РФ зарегистрировано пять преступ-
лений; по ст. 1855 УК РФ – тридцать преступле-
ний, по ст. 1856 УК РФ – 2 преступления, по 
иным анализируемым составам преступлений 
регистраций не было. Отсутствие статистических 
показателей существенным образом затрудняет 
проведение криминологического исследования 
количественно-качественных показателей пре-
ступности в сфере выпуска и обращения ценных 
бумаг. 

Согласно проведённого нами опроса экспертов – 
сотрудников органов внутренних дел, такого ро-
да низкий уровень регистрации преступлений, 
совершаемых на рынке ценных бумаг, обуслов-
лен рядом обстоятельств, а именно:  

–  низкой квалификацией сотрудников право-
охранительных органов в сфере выпуска и об-
ращения ценных бумаг; 

–  высокой степенью латентности анализируе-
мой преступности; 

–  нежеланием контрольно-надзорных органов 
Центрального банка Российской Федерации в 
сфере выпуска и обращения ценных бумаг ин-
формировать правоохранительные органы о 
нарушениях, совершаемых должностными ли-
цами профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг. Это объясняется тем, что выявляе-
мые нарушения действующего законодательства 
в сфере выпуска и обращения ценных бумаг 
идут в учёт указанных органов только при усло-
вии составления материалов о привлечении к 
административной ответственности за наруше-
ние действующего законодательства в сфере 
выпуска и обращения ценных бумаг должност-
ными лицами Центрального банка Российской 
Федерации 

Как отмечают современные исследователи пре-
ступлений, совершаемых на рынке ценных бу-
маг, до недавнего времени в России как не было, 

так и не существовало и самого фондового рын-
ка. Однако в современной системе экономиче-
ской преступности они заслуживают особого 
внимания.  

Несовершенство правового регулирования и 
слабость государственного контроля, а также 
ряд других факторов фактически позволили кри-
миналитету проникнуть на российский рынок 
ценных бумаг. 

Одна из важных задач криминологии сегодня 
заключается в установлении причинного ком-
плекса преступности. При этом определение ее 
причин и условий дает возможность определить 
направления будущей деятельности субъектов 
предупреждения преступности и ориентиры для 
снижения социально-негативных последствий 
преступности.  

Результаты. В современных условиях детерми-
нантами преступности выступают отнюдь не 
только негативные процессы и явления. Соци-
ально позитивные и социально значимые факто-
ры также могут оказать весомое влияние на рост 
преступности. Одновременное сосуществование 
социально негативных и социально значимых 
причин и условий приводит к привлекательности 
фондового рынка для проникновения в эту сфе-
ру деятельности преступности и вовлечение си-
стемы экономических отношений в криминаль-
ную систему жизнедеятельности социума. Важ-
ной особенностью экономических преступлений 
как запрещенной УК РФ и наказуемой деятель-
ности является осуществление ее в рамках ле-
гальной экономической деятельности, на ее ос-
нове и под ее прикрытием» [2]. 

Причины, условия и другие элементы детерми-
нации не существуют в чистом виде. Один и тот 
же процесс либо явление в одних случаях может 
служить как причиной, так и условием, а в другом 
случае, может способствовать установлению 
корелляций. Совокупность причин, условий и 
коррелянт составляет детерминирующий ком-
плекс преступности.  

Как справедливо отмечал Г.А. Аванесов, в при-
чинах и условиях конкретных преступлений сле-
дует выявлять то, что является общим для всех 
преступлений, относительно же причин и усло-
вий отдельных видов преступлений, следует 
отметить, что они являются элементами причин 
преступности в целом, и соотносятся с ними как 
часть с общим [3].  

Общеизвестным является то, что всю совокуп-
ность причин, условий и иных факторов совре-
менная теория криминологии, на основании их 
содержания, условно разделяет на детерминан-
ты: правового, экономического, политического, 
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социально-психологического, организационно-
управленческого характера. 

Определяя правовые причины и условия детер-
минации преступности на фондовом рынке, сле-
дует отметить то обстоятельство, что сфера вы-
пуска и обращения ценных бумаг регламентиру-
ется множеством законодательных и подзакон-
ных актов, основная задача которых обеспече-
ние и охрана интересов реальных и потенциаль-
ных инвесторов, иных участников фондового 
рынка и государства от противоправных посяга-
тельств в анализируемой сфере, однако их ко-
личество, а в некоторых случаях, неоднознач-
ность законодательного изложения значитель-
ным образом усложняет процесс восприятия 
порядка выпуска и обращения ценных бумаг, 
процедур оборота и хранения различных фондо-
вых инструментов, что создаёт условия для из-
менения состояния преступности в сфере выпус-
ка и обращения ценных бумаг в сторону увели-
чения, обуславливает привлекательность изуча-
емой сферы для преступных посягательств.  

Кроме того, отмечается, что одним из условий 
правового характера выступает отсутствие уго-
ловной ответственности юридических лиц за 
преступления в сфере экономической деятель-
ности, а также чересчур мягкие санкции за пре-
ступления в сфере экономической деятельность, 
что отчасти блокирует применение уголовно-
правовых мер для предупреждения экономиче-
ских преступлений [4], в том числе, преступле-
ний, совершаемых на рынке ценных бумаг и что, 
как следствие, создаёт условия для этого вида 
преступности. Однако, как нам представляется, 
не целесообразно вводить уголовную ответ-
ственность юридических лиц в сфере выпуска и 
обращения ценных бумаг, так как такого рода 
подход нивелирует принцип субъективного вме-
нения в вину, а также следует учитывать суще-
ствующие административно-деликтные санкции 
в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, 
предусмотренные ст. 15.17–15.23.1 КоАП РФ. 
Санкции указанных норм КоАП РФ в полной ме-
ре предоставляют возможность привлечения 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг – хозяйствующих субъектов и иных участ-
ников рынка ценных бумаг (юридических лиц) к 
юридической ответственности в случае доказан-
ности вины конкретного субъекта преступления 
за совершение преступления в рассматриваемой 
сфере в суде. Продолжая указанный тезис, поз-
волим себе отметить, что такого рода подход 
обеспечивает возможность оптимальной реали-
зации принципов юридического наказания, реа-
лизуемого государством в сфере выпуска и об-
ращения ценных бумаг. 

В то же время, следует признать, что отече-
ственное уголовное законодательство устанав-
ливает слишком мягкие наказания за соверше-
ние экономических преступлений, что в свою 
очередь выступает одной из правовых детерми-
нант экономической преступности в государстве. 
Исследователями отмечается, что, начиная с 

2009 года, отечественное законодательство об 
уголовной ответственности в сфере экономики 
систематически декриминализовалось и депена-
лизировалось [5], что привело к существенной 
либерализации уголовной ответственности в 
рассматриваемой сфере. Наказание в виде ли-
шения свободы реально применяется лишь в 
отношении 17 % лиц, осужденных за преступле-
ния в сфере экономической деятельности от 
общего числа лиц, осужденных за данные пре-
ступления [6]. По этой причине, трудно утвер-
ждать о чрезмерной репрессивности действую-
щего закона об уголовной ответственности за 
преступления, совершаемые на рынке ценных 
бумаг, а также достаточно жесткой судебной 
практике в исследуемой сфере, что, в совокуп-
ности, существенным образом детерминирует 
преступность в указанной сфере в условиях ли-
берального уголовно-правого законодательства, 
обеспечивающего охрану общественных отно-
шений в сфере экономики. 

Рассматривая экономические детерминанты 
преступности на рынке ценных бумаг, следует 
обратить внимание на положение, высказанное 
Н.В. Кудрявцевым, который отмечал: «Причины, 
лежащие в области общественного бытия и об-
щественного сознания, находятся в тесной и 
сложной взаимосвязи, определяющим в нем яв-
ляется – экономический базис. Экономический 
базис во всяком обществе играет ведущую роль 
по отношению к другим общественным явлени-
ям» [7]. Именно экономический базис позволяет 
обществу равномерно и последовательно разви-
ваться, обеспечивать накопление, распределе-
ние и перераспределение ресурсов в государ-
стве. 

Ранее нами отмечалось, что фондовые инстру-
менты выступают средством привлечения, рас-
пределения и перераспределения временно 
свободных финансовых ресурсов инвесторов и 
других участников рынка ценных бумаг; именно 
указанные процессы и обуславливают суще-
ствование экономических детерминант преступ-
ности в сфере выпуска и обращения ценных бу-
маг. 

Перманентная транзитивность российского об-
щества находит своё отражение и в социально-
экономическом комплексе экономической пре-
ступности, если ранее криминологи отмечали, 
что экономико-социальные преобразования, вы-
званные перераспределением собственности, 
обусловленной приватизацией и первичным (ди-
ким) накоплением капитала, сверхвысокое нало-
гообложение, а также неустоявшаяся фискаль-
ная политика государства и существенное рас-
слоение населения страны значительным обра-
зом влияли на комплекс причинно-следственных 
факторов экономической преступности в целом, 
в том числе и преступности на рынке ценных 
бумаг, то в современных условиях указанные 
детерминанты экономической преступности те-
ряют свои приоритетные позиции [8], так как 
многие из существовавших ранее проблем соци-
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ума нивелированы либо посредством норматив-
ного регулирования, либо посредством социаль-
но-экономической адаптации общества в целом 
и хозяйствующих субъектов в частности, к тем 
процессам и явления социально-экономической 
действительности, которые вызывали трудности 
двадцать и более лет назад. 

Нам представляется, что с позиции экономиче-
ских причин и условий в современных условиях 
преступность в сфере выпуска ценных бумаг 
обусловлена тем, что хозяйствующим субъектам 
существенным образом затруднён доступ к фи-
нансовым ресурсам, которые предоставляются 
кредитно-банковскими организациями в силу их 
дороговизны, а также высокой ключевой ставкой 
Центрального Банка Российской Федерации для 
коммерческих банков, что также обусловлено 
санкционной политикой ряда западных госу-
дарств, что вообще блокирует доступ многих 
российских хозяйствующих субъектов к кратко-
срочным и долгосрочным кредитным ресурсам 
иностранных банков, выход отечественных эми-
тентов ценных бумаг на зарубежные фондовые 
рынки и площадки с целью привлечения ино-
странных инвестиций. Отсутствие доступа к ино-
странным инвестициям, зарубежным фондовым 
рынкам определённым образом детерминирует 
рост преступности в сфере выпуска и обращения 
ценных бумаг.  

Производными экономическими детерминантами 
преступности на рынке ценных бумаг, которые 
обусловлены вышеприведёнными фактами, сле-
дует признавать высокую волатильность нацио-
нальной валюты, так как данное обстоятельство 
снижает привлекательность и доходность цен-
ных бумаг отечественных эмитентов, что создаёт 
причины и условия для нарушений в сфере фон-
дового рынка. Волатильность национальной ва-
люты приводит как следствие к расшатыванию 
кредитно-финансовой системы, что также отра-
жается на организационно-управленческих ре-
шениях Центрального Банка Российской Феде-
рации, как основного субъекта, обеспечивающе-
го контроль за деятельностью участников рынка 
ценных бумаг и регуляцию рынка ценных бумаг в 
государстве, а также – Министерства финансов 
Российской Федерации и Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации.  

Кроме того, экономической детерминантой пре-
ступности в рассматриваемой сфере выступает 
низкий уровень инвестиционно-правовой культу-
ры населения. В частности, в исследованиях 
отмечается, что культура, в нашем случае пра-
вовая и финансовая, может выступать в каче-
стве причин либо условий преступности; именно 
культура выступает базовым источником психо-
активной деятельности человека [9]. Большая 
часть населения не интересуется процессами на 
рынке ценных бумаг, что создаёт дополнитель-
ные причины и условия для противоправных 
проявлений в этой сфере. 

К совокупной детерминанте преступности на 
рынке ценных бумаг, которая может относится 
как к экономическим, так и организационно-
управленческим детерминантам, относится та-
кая детерминанта, которая возникает в процессе 
реализации государственных программ развития 
территорий опережающего развития (далее – 
ТОР), а также свободных экономических зон (да-
лее – СЭЗ). Инвесторы и эмитенты – участники 
такого рода программ обладают определенными 
льготами по сравнению с другими участниками 
фондового рынка, что может детерминировать 
указанный вид преступности как представителя-
ми ТОР и СЭЗ, так и иными участниками фондо-
вого рынка. 

Известно, что экономические отношения строят-
ся по законам, которые государство пытается 
ввести в правовое поле. Основными среди них 
являются «спрос и предложение», «минимиза-
ция затрат» и закон «экономической целесооб-
разности». Указанные законы обуславливают 
изменение существующих и появление новых 
экономических (финансовых) институтов и меха-
низмов.  

Трансформация и появление новых экономиче-
ских институтов и инструментов также влияют на 
состояние преступности в рассматриваемой 
сфере. Более тридцати лет назад государство не 
регламентировало сферу выпуска и обращения 
ценных бумаг, что привело к самоорганизации 
фондового рынка, и создало объективные и 
субъективные причины и условия для кримина-
лизации рынка ценных бумаг в России. Пока 
отечественное законодательство не признаёт 
возможности выпуска и оборота ценных бумаг, 
эмитированных в криптовалюте, однако, в миро-
вой практике уже существуют ценные бумаги, 
эмитированные в криптовалюте [10], а прави-
тельство Новой Зеландии приравняло криптова-
люты к ценным бумагам [11]. 

Инвестирование в ценные бумаги является од-
ной из форм сохранения финансовых ресурсов 
от влияния инфляции; стремление участников 
рынка ценных бумаг минимизировать инфляци-
онные риски выступает в качестве детермини-
рующих факторов преступности в сфере выпуска 
и обращения ценных бумаг. Это обусловлено 
тем, что с целью привлечения инвесторов эми-
тенты ценных бумаг заведомо вносят ложные 
либо недостоверные сведения в проспект цен-
ных бумаг, завышая при этом ожидаемую доход-
ность по ценным бумагам. 

Ни для кого не секрет, что деятельность эмитен-
тов и других участников рынка ценных бумаг яв-
ляется регулируемой государством экономиче-
ской деятельностью. С точки зрения экономики, 
любая государственная регламентация воспри-
нимается хозяйствующим субъектом как преодо-
леваемое ограничение. Иными словами, это – 
«ресурсная затрата»; такого рода затратами мо-
гут выступать официальные государственные 
пошлины и налоги, связанные с выпуском и об-
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ращением ценных бумаг, затраты времени (один 
из невосполнимых ресурсов) на государствен-
ную регистрацию эмиссии ценных бумаг, а также 
коррупционные затраты, связанные с государ-
ственной регистрацией выпуска ценных бумаг и 
контроля за их оборотом. Отсутствие государ-
ственного регулирования криптовалютного вы-
пуска и оборота ценных бумаг во многом при-
влекает участников фондового рынка для эмити-
рования и обращения ценных бумаг именно в 
криптовалютах. Неурегулированность вопроса 
статуса криптовалют и возможности эмиссии 
ценных бумаг в такого рода денежном суррогате 
создаёт реальную угрозу криминализации ука-
занного симбиоза финансовых инструментов и 
как следствие порождает причины и условия 
преступности в сфере выпуска и обращения 
ценных бумаг. 

Среди организационных условий преступности 
следует выделить высокий уровень латентности 
преступности в данной сфере, как и экономиче-
ской преступности, в целом. Это обусловлено 
тем, что преступления в сфере выпуска и обра-
щения ценных бумаг совершаются лицами, об-
ладающими специальными знаниями в указан-
ной сфере, а также тем, что среди участников 
фондового рынка преобладает высокий дух кор-
поративизма, что минимизирует выход инфор-
мации со стороны инсайдеров иным участникам 
рынка ценных бумаг и, тем более, представите-
лям правоохранительных органов.  

Устанавливая содержание организационно-
управленческих детерминант преступности в 
рассматриваемой сфере, нельзя обойти сторо-
ной высокий уровень коррупции и криминальной 
привлекательности, так как выпуск в обращение 
ценных бумаг всегда сопряжён с аккумулирова-
нием значительных финансовых ресурсов. 

Документирование и выявление преступлений в 
сфере выпуска и оборота ценных бумаг право-
охранительными органами требует наличия спе-
циальных знаний и представлений относительно 
процедур и порядка выпуска, и обращения цен-
ных бумаг. Специалисты, обладающие доста-
точными знаниями для выявления и документи-
рования преступлений в изучаемой сфере, зача-
стую, отсутствуют в правоохранительных орга-
нах. Также, следует отметить, что сотрудники 
правоохранительных органов не успевают за 
изменяющейся экономической действительно-
стью в сфере выпуска и обращения ценных бу-
маг по различным причинам, основными из кото-
рых, как уже отмечалось, являются отсутствие 
правовой базы и правового регламентирования, 
вновь возникающих экономических отношений в 
сфере выпуска и обращения ценных бумаг. 

Ю.М. Антонян к числу детерминант экономиче-
ской преступности относит категорию этических 
(духовно-нравственных) причин и условий. Они 
тесно связаны с социальными процессами, про-

исходящими как в обществе, так и в сознании 
индивида и, в определённой степени, с социаль-
но-психологическими факторами преступности, 
обеспечивающими реализацию утилитарных 
желаний. 

Эти детерминанты проявляются в поклонении 
прибыли, перспективе высоких доходов и после-
дующем превознесении «статусных» расходов. К 
сожалению, те, кто занимается профессиональ-
ной или предпринимательской деятельности, 
затрагивающей сферу экономическую активно-
сти, подвержены всевозможным негативным 
процессам, связанным с криминализацией со-
знания [12]. Сегодня государство не запрещает 
получение высоких доходов, но накладывает 
некоторые запреты на использование незакон-
ных методов их получения [4]. Рассматриваемые 
этические (духовно-нравственные) факторы пре-
ступности, часто отражаются в сознании челове-
ка, что усиливает его желание действовать [13], 
определяет его потребности и, соответственно, 
поведение, что подтверждает социально-
психологическое наполнение причинного ком-
плекса факторов, детерминирующих преступ-
ность в данной сфере деятельности. Вовлечение 
и использование биржевых инструментов в пре-
ступной деятельности позволяет получать неза-
конные сверхприбыли, регулирует средства, по-
лученные преступным путем, и источники пре-
ступных доходов, а также – удовлетворяет по-
требности преступных организаций и сообществ.  

При анализе социально-психологических детер-
минант в сфере выпуска и обращения ценных 
бумаг следует отметить позицию Е.А. Новико-
вой. По ее мнению, одной из социально-
психологических детерминант является усвое-
ние криминальных практик участников фондово-
го рынка [14], которое происходит наряду с усво-
ением других социальных практик, в том числе 
незаконных. Как правило, такое обучение проис-
ходит через общение с носителями криминаль-
ного опыта [15].  

Заключение. Таким образом, подводя итог из-
ложенному, следует отметить, что под преступ-
ностью в сфере выпуска и обращения ценных 
бумаг понимается совокупность общественно 
опасных деяний, которые совершаются лицами, 
имеющими специальный организационно-
правовой статус, чья деятельность направлена 
на получение экономического результата по-
средством удовлетворения корыстного (лич-
ностного либо корпоративного) интереса. 

Обозначенные в статье детерминанты преступ-
ности на рынке ценных бумаг будут способство-
вать совершенствованию деятельности по пре-
дупреждению рассматриваемого вида преступ-
ности, включающей в себя различные меры и 
стратегии, направленные на обеспечение чест-
ности, прозрачности и надежности финансового 
рынка.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ 
 

Федченко В.В. 
Краснодарский университет МВД России 

 
Аннотация. Актуальность. В современном мире проблема защиты экологии от противо-

правных посягательств становится особенно острой. Это обусловлено целым рядом причин, 
наиболее распространенными из которых являются изменения цен на рынке охотничьего про-
мысла, рост спроса на животное сырье животного происхождения и т.д.  

Задачи. Защита экологии все более становится распространенной, необходимо изучить 
аспекты, которые затрагивают защиту и охрану данного института, поскольку он важен для все-
го человечества. 

Методы. В процессе работы над исследованием использовались общенаучные методы 
исследования (наблюдение, описание, индукция, дедукция, анализ, синтез, гипотеза) и частно-
научные (сравнительно-правовой, формально-юридический) 

Результаты. Выявлены отдельные закономерности нарушения экологии, а конкретно по-
средством незаконной охоты, которая наносит значительный ущерб всей экологии в целом. В 
статье также проводится анализ мер по выявлению, пресечению и предупреждению преступле-
ний, связанных с незаконной охотой, в том числе включающих применение специальных знаний 
в области науки и техники. 

Выводы. Преступления в сфере экологии требуют особого внимания и контроля. Однако 
некоторые преступления, посягающие на безопасность экологии и окружающей среды, отлича-
ются повышенной степенью латентности, что усложняет их обнаружение, и вызывают опреде-
ленные сложности при их квалификации. В настоящем исследовании проанализированы эф-
фективность нормативно-правового регулирования, а также применение современных дости-
жений, специальных знаний и иные меры по выявлению, раскрытию, расследованию, преду-
преждению рассматриваемых преступлений. 

Ключевые слова: незаконная охота, постановления Правительства, система профилак-
тических мер, Постановления Пленума Верховного суда РФ, вовлечение, Уголовный Кодекс, 
Российская Федерация, ущерб, административное правонарушение. 

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF ILLEGAL HUNTING QUALIFICATION 
 

Vladimir V. Fedchenko 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Topicality. In the modern world, the problem of protecting the environment from illegal 

encroachments is becoming particularly acute. This is due to a number of reasons, the most common 
of which are price changes in the hunting market, an increase in demand for animal raw materials of 
animal origin, etc. 

Tasks. As environmental protection is becoming more widespread, it is necessary to study the 
aspects that affect the protection and protection of this institution, since it is important for all mankind. 

Methods. In the process of working on the study, general scientific research methods (observa-
tion, description, induction, deduction, analysis, synthesis, hypothesis) and private scientific (compara-
tive legal, formal legal) 

Results. Separate patterns of environmental violations have been identified, specifically through 
illegal hunting, which causes significant damage to the entire ecology as a whole. The article also ana-
lyzes measures to identify, suppress and prevent crimes related to illegal hunting, including those that 
include the use of special knowledge in the field of science and technology. 

Keywords: Illegal hunting, Government resolutions, system of preventive measures, Resolu-
tions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, involvement, Criminal Code, 
Russian Federation, damage, administrative offense. 
 
Введение. 

Незаконная охота карается в нашей стране как 
административным законодательством – Кодекс 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях, так и уголовным – Уголовный 
Кодекс Российской Федерации. Составы право-
нарушения и преступления, предусмотренными 
названными выше нормативно-правовыми акта-
ми, имеют смежные признаки, поэтому грань 
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между ними очень тонка, что усложняет квали-
фикацию неправомерных действий и ведет к 
ошибкам при правовой оценке деяний. Для ре-
шения этих проблем необходим глубокий анализ 
нормативно - правовой базы, материалов судеб-
ной практики, а также мнений ученых, занимаю-
щихся изучением пробелов законодательства в 
сфере незаконной охоты. Так, преступление, 
предусмотренное ст. 258 УК РФ «Незаконная 
охота», не содержит самого определения данно-
го деяния, за его толкованием необходимо обра-
титься к обобщению судебной практики. Таковым 
является Постановление Пленума Верховного 
Суда от 18 октября 2012 г. № 21, которое гласит 
о том, что незаконной охотой признается сово-
купность конкретных противоправных действий 
по поиску, выслеживанию, преследованию охот-
ничьих ресурсов, их добыче, первичной перера-
ботке и транспортировке [1]. Данное определе-
ние также соответствует положениям Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (пункт 5 ста-
тьи 1) [2]. Оно позволяет нам сделать вывод о 
том, что сама охота представлена рядом аль-
тернативных действий, а именно поиском, вы-
слеживанием, преследованием объектов охоты, 
их добычей, первичной переработкой и (или) 
транспортировкой. Также, необходимо отметить, 
что, в соответствии с ФЗ «Об охоте», охотой 
признается также присутствие в охотничьих уго-
дьях физических лиц с орудиями охоты, собака-
ми охотничьих пород, ловчими птицами (часть 2 
статьи 56), кроме случаев федерального кон-
троля и охотничьего надзора (часть 5 статьи 40, 
часть 4 статьи 41). 

 В части первой ст. 258 УК РФ указаны признаки 
незаконной охоты, за которые предусмотрена 
уголовная ответственность, а именно: 

–  если причинен крупный ущерб;  

–  с применением механического транспортного 
средства, воздушного судна, взрывчатых ве-
ществ, газов или иных способов, влекущих мас-
совое уничтожение птиц и зверей;  

–  в отношении птиц и зверей, охота на которых 
полностью запрещена в стране;  

–  на особо охраняемой природной территории 
либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации [3].  

Все эти признаки помогают отграничивать пре-
ступление, предусмотренное статьей 258 УК РФ, 
от правонарушения, предусмотренного ст. 8.37 
КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира». Как 
мы видим из названия, статья 8.37 КоАП РФ яв-
ляется бланкетной, и для разъяснения призна-
ков состава правонарушения необходимо обра-
титься к другому нормативно-правовому акту [3]. 

Таковым является Приказ Минприроды России 
от 24.07.2020 № 477 «Об утверждении Правил 
охоты», который устанавливает требования к 
осуществлению охоты и сохранению охотничьих 
ресурсов на всей территории Российской Феде-
рации. В практическом применении данных норм 
возникают сложности при квалификации дей-
ствий, описанных в п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, то 
есть незаконная охота с причинением крупного 
ущерба [4].  

В подтверждение данного тезиса приведем при-
меры из судебной практики одного и того же су-
дебного органа, чтобы не нарушить соблюдение 
территориального подхода к квалификации пре-
ступления. В июне 2017 года Кусинский район-
ный суда Челябинской области вынес обвини-
тельный приговор по обвинению лица за совер-
шение деяния, предусмотренного п. «а» ч. 1                                    
ст. 258 УК РФ. Осужденный был привлечен к 
уголовной ответственности за отстрел одной 
косули. Ущерб, нанесенный деянием, был при-
знан крупным ввиду того, что для данной мест-
ности этот вид животных относится к малорас-
пространенным видам. В декабре того же года 
Варненским районным судом Челябинской обла-
сти было принято решение о привлечении граж-
данина К. к административной ответственности 
за незаконный отстрел двух косуль.  

Результаты. 

В правоприменительной практике возникают 
существенные расхождения при отграничении 
незаконной охоты как преступления и админи-
стративного правонарушения. В данном случае, 
сложность установления различия деяний за-
ключается в размытом и не достаточно конкре-
тизированном понятии крупного ущерба, регла-
ментированного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Ча-
стично этот вопрос был решен спустя два года 
после вынесения данных приговоров. Так, со-
гласно Постановлению Правительства РФ от                                     
10 июня 2019 года № 750 «Об утверждении такс 
и методики исчисления крупного и особо крупно-
го ущерба для целей статьи 258 Уголовного ко-
дека Российской Федерации», крупным ущербом 
признается ущерб на сумму более 40 тысяч руб-
лей, а особо крупным – более 120 тысяч рублей. 
По показателям охотничьей таксы, цена одной 
косули составляет 40 000 рублей, что определя-
ет деяния и одного и второго охотника как пре-
ступления, предусмотренные п. «а» ч. 1 ст. 258 
УК РФ, то есть незаконная охота, повлекшая 
причинение крупного ущерба [5]. Однако ранее 
указанное Постановление Правительства не 
раскрыло ответов на вопросы, касающиеся 
определения размера ущерба с учетом значимо-
сти определенных видов животных для конкрет-
ной территории их обитания. Для поддержания 
нормальной биосферы на определенной мест-
ности различные виды животных играют различ-
ные роли. Так, при уничтожении одного звена в 
цепи питания животных, обитающих на отдель-
ной территории, могут наступить неблагоприят-
ные последствия, которые могут быть выражены 
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вредительству аграрных объектов, угрозе жизни 
и здоровью людей со стороны хищных животных 
и т.д. При определении важности данного вида 
животных для определенной местности прово-
дится специальная экспертиза, заключение ко-
торой не подкреплено какой-либо нормативно-
правовой базой.  

Таким образом, в январе 2020 года Кумылжен-
ский районный суд Волгоградской области рас-
сматривал дело по обвинению Ч. и С. в деянии, 
предусмотренном ч. 2 ст. 258 УК РФ. Следстви-
ем было установлено, что подсудимые соверши-
ли отстрел и транспортировку с помощью транс-
портного средства одного кабана, стоимость 
которого, согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 750, составляет 30000 рублей. Одна-
ко Комитет природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Волгоградской области, признав 
кабана особой ценностью природного хозяйства 
своего субъекта, оценил ущерб, причиненный 
отстрелом кабана, в 150000 рублей, что, соглас-
но примечанию к статье 258 УК РФ, является 
особо крупным ущербом. Как мы видим, оценку 
вреда деяния производил не компетентный 
уполномоченный эксперт, а отдел администра-
ции области, притом критерии оценки и норма-
тивные акты при этом не указаны. В результате, 
деяние, которое без учета особенностей местно-
сти, должно квалифицироваться как админи-
стративное правонарушение, было оценено как 
преступление, в результате которого был причи-
нен особо крупный ущерб государству.  

Существует глобальная проблема – проблема 
браконьерства. Данная проблема присутствует 
на всех континентах нашего мира. В само поня-
тие входит деятельность, которая противоречит 
законодательству об охране окружающей среды. 
Это охота, рыболовство не по сезону и на за-
прещенных территориях, вырубка лесов и сбор 
растений. Также можно отнести сюда охоту на 
редкие и исчезающие виды. 

Причин браконьерства существует очень много, 
и некоторые из них имеют региональный харак-
тер, но основной мотив – это финансовая нажи-
ва. 

Среди основных причин можно выделить следу-
ющие: 

●  за части тела редких животных можно полу-
чить большую сумму на черном рынке; 

●  над природными объектами отсутствует гос-
ударственный контроль; 

●  меры наказания браконьеров и штрафы за 
данный вид преступления недостаточно высоки. 

Нередко, браконьеры охотятся организованными 
группами на запретных территориях, но также 
могут действовать и в одиночку. Дабы сохранить 
природные объекты от посягательств нелегаль-
ных охотников, требуется приложить усилия не 

только государственным органам, но и междуна-
родным организациям. Действенным способом 
считаем увеличение штрафов и мер наказания 
браконьеров. К данным лицам следует приме-
нять арест с лишением свободы на длительное 
время.  

Заключение. 

Россия – страна, объединяющая огромные тер-
ритории, различающиеся по экологическим, кли-
матическим и иным природным условиям. Для 
наиболее объективной и справедливой квали-
фикации ущерба, причиненного посягательства-
ми на природные ресурсы (в частности, незакон-
ной охоты), предлагаем изменить способы оце-
нивания ущерба, установленные Постановлени-
ем Правительства РФ от 10 июня 2019 года                                  
№ 750 «Об утверждении такс и методики исчис-
ления крупного и особо крупного ущерба для 
целей статьи 258 Уголовного кодека Российской 
Федерации», сориентировав размер причиненно-
го вреда с важностью объекта посягательства 
(вида животного) для каждого конкретного реги-
она страны.  

Также, необходимо на законодательном уровне 
закрепить перечень лиц, обладающих правом 
оценки ущерба при рассмотрении дел, связан-
ных с посягательствами на природно-
экологические ресурсы. Хотим подчеркнуть, что 
данные лица обязаны обладать знаниями о био-
сферно-климатической обстановке в своем реги-
оне, о популяционно-видовых особенностях фа-
уны и иных актуальных составляющих экосферы 
в определенном субъекте. 

Преступления, связанные с охотой, наверное, 
являются одним из первых видов преступлений 
которые начал совершать человек. Издревле 
охота была средством добычи пищи, поэтому 
человек пытался защищать свои охотничьи ре-
сурсы от правонарушителей. Ведь, в конечном 
счете, от этого зависела его жизнь. Зачастую он 
не скупился даже жизнями своих собратьев, ве-
дя кровопролитные войны за охотничьи угодья. 

Но, к сожалению, природные богатства человек 
расходовал не всегда разумно. Так, по вине 
охотников мы лишились многих прекрасных ви-
дов зверей и птиц. Человек совершал и продол-
жает совершать преступления связанные с охот-
ничьим промыслом. Наверное, поэтому эта тема 
остается актуальной и по сей день. 

В завершении нашего исследования, хотелось 
бы еще раз подчеркнуть важность правового 
аспекта в области охоты. Сколько зла творит 
человек ради наживы и удовлетворения своих 
кровожадных желаний. Следует также отметить, 
что правовая база данной отрасли экологическо-
го права еще далека от совершенства, но уже не 
так безнадежна, как это наблюдалось в 1990-е 
годы. Хотелось бы выразить надежду на то, что 
в дальнейшем, имеющиеся пробелы будут лик-
видированы. 
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Спецификой указанной статьи является сложная 
структура построения, бланкетный характер дис-
позиций, использование оценочных признаков, 
делающих невозможным единообразное приме-
нение экологических составов преступлений. 

Для устранения сложностей в квалификации, 
необходимо отказаться от использования оце-
ночных признаков, заменив их точными критери-
ями, дать толкование используемых в 258 УК РФ 
терминов в соответствующем Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ, развести понятия «бра-
коньерство» и иных нарушений правил охоты. 

Таким образом, наибольшие трудности у сотруд-
ников правоохранительных органов вызывают 
вопросы определения уголовно-правового поня-
тия «незаконная охота», отграничения её от ад-
министративных правонарушений и иных соста-
вов преступлений, толкования конструктивных и 
квалифицирующих признаков рассматриваемых 
составов преступлений. 

Главной проблемой является то, что система 
экологических преступлений не имеет научно-
экологического обоснования, поэтому часть со-
ставов явно экологического характера находятся 
вне главы 26 УК РФ. Тогда как на современном 
этапе развития общества «экологичность» зако-

нодательства выходит на передовые рубежи, в 
уголовном праве данная тенденция не просле-
живается. Природные компоненты, в частности, 
животный мир, до сих пор рассматриваются с 
экономических позиций, лишь как ресурс, что, на 
наш взгляд, недопустимо.  

Основные положения новой экологической кон-
цепции РФ должны стать основой для конструк-
тивного взаимодействия органов государствен-
ной власти РФ и ее субъектов, органов местного 
самоуправления, предпринимателей и обще-
ственных объединений по обеспечению ком-
плексного решения проблем сбалансированного 
развития экономики и улучшения состояния 
окружающей среды. Эти положения должны 
явиться базой для разработки долгосрочной гос-
ударственной политики, обеспечивающей устой-
чивое экономическое развитие страны при со-
блюдении экологической безопасности обще-
ства. 

Завершим мы свою работу словами американ-
ского писателя Фарли Моуэта, словами его книги 
«Не кричи волки»: «Для нас голос зверя говорит 
об утерянном мире, который некогда был и 
нашим, пока мы, люди, не выбрали иной путь, 
чтобы, в конечном итоге, быть изгнанным самим 
собой». 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ  
ДОСТОВЕРНОСТИ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Харланова М.Д. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в настоящее время 

не содержит в себе положений, предусматривающих необходимость установления объективной 
истины по уголовным делам, что вызывает бурные дискуссии, как в научной, так и в законода-
тельной среде. Это обстоятельство и свидетельствует об актуальности данного исследования. 

В настоящей работе автор рассуждает на тему возможности или невозможности установ-
ления объективной истины по каждому без исключения уголовному делу. 

В данной статье рассмотрены мнения ученых о необходимости установления объектив-
ной истины, о невозможности установления объективной истины и об установлении содержа-
тельной достоверности. 

Автором анализируется возможность и оправданность включения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации института установления объективной истины, а 
также возможность и оправданность введения в уголовный процесс новых терминов и понятий, 
призванных характеризовать истину, подлежащую установлению. Также автором рассматрива-
ется возможность и необходимость установления содержательной достоверности по уголовно-
му делу. 

Ключевые слова: внутреннее убеждение, объективная истина, субъекты доказывания, 
содержательная достоверность, доказывание. 
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Введение. 

На сегодняшний день Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации не содержит в 
себе института установления объективной исти-
ны.  

Субъекты доказывания по уголовному делу оце-
нивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности име-
ющихся в уголовном деле доказательств, руко-

водствуясь при этом законом и совестью [1, ч. 1 
ст. 17 УПК РФ], каждое доказательство подлежит 
оценке с точки зрения относимости, допустимо-
сти, достоверности, а все собранные доказа-
тельства в совокупности – достаточности для 
разрешения уголовного дела. 

В этой связи, интерес, на наш взгляд, представ-
ляет законопроект № 440058-6 «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением ин-
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ститута установления объективной истину по 
уголовному делу», инициатором которого являл-
ся депутат Государственной Думы А.А. Ремез-
ков. 

Под объективной истиной автор законопроекта 
предлагает понимает соответствие действи-
тельности установленных по уголовному делу 
обстоятельств, имеющих значение для его раз-
решения [2, п. 1 ст. 1]. Также, автором предло-
жено закрепить в УПК РФ положения, обязыва-
ющие субъектов доказывания «принять все 
предусмотренные настоящим Кодексом меры к 
всестороннему, полному и объективному выяс-
нению обстоятельств, подлежащих доказыванию 
для установления объективной истины по уго-
ловному делу» [2, п. 3 ст. 1]. 

В научной среде проблема установления объек-
тивной истины по уголовному делу не теряет 
своей актуальности. С момента принятия Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, который не вобрал в себя институт 
установления объективной истины, ученые про-
должают дискутировать о возможности или не-
возможности достижения объективной истины по 
каждому уголовному делу в нынешних условиях. 

Так, ряд ученных считает, что объективная исти-
на должна быть достигнута по каждому уголов-
ному делу без исключения, а обязанность уста-
новления этой истины лежит на субъектах дока-
зывания [3, с. 8; 4, с. 199]. 

Другие же, не отрицают установление истины по 
уголовному делу, однако не объективной, а иной, 
например: «правдоподобной» [5, с. 9], «юриди-
ческой», которая включает в себя истину как со-
ответствие, истину как согласие и истину как 
успех, пользу [6, с. 39]. 

Некоторые, придерживаются той точки зрения, 
согласно которой в уголовном процессе устано-
вить объективную истину невозможно [7, с. 185]. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслужи-
вает позиция, согласно которой, в уголовном 
процессе по уголовному делу, субъектами дока-
зывания устанавливается содержательная до-
стоверность [8, с. 17; 9, с. 92]. 

Обсуждение. 

Несмотря на то, что мнение о возможности и 
необходимости установления объективной исти-
ны по каждому уголовному делу является на 
сегодняшний день крайне популярным, позволим 
себе порассуждать на эту тему с более критиче-
ской позиции. 

Во-первых, поскольку понятие «объективная 
истина» является философским, а не правовым, 
обратимся к философскому словарю, в котором 
понятие «объективная истина» определяется, 
как «такое содержание человеческих знаний, 
которое не зависит от воли и желания субъекта. 
Истина не конструируется по воле и желанию 

людей, а определяется содержанием отражае-
мого объекта, что и обуславливает ее объектив-
ность» [10, с. 392].  

В Советском энциклопедическом словаре отме-
чено, что истина объективна по содержанию, но 
субъективна по форме – как результат деятель-
ности человеческого мышления [11]. 

Таким образом, из определения понятия «объек-
тивная истина» можно говорить о том, что она не 
может быть установлена процессуальной дея-
тельностью субъектов доказывания (то есть уси-
лиями и желанием), в каждом уголовном деле. 
Она существует объективно, в самом содержа-
нии объекта. Результат же деятельности субъек-
тов доказывания, остается субъективным по 
своей форме, как отражение объективной исти-
ны в сознании субъекта. 

Во-вторых, субъекты доказывания в рамках уго-
ловного судопроизводства имеют дело со сле-
дами событий прошлого, которые оставили свои 
отображения в настоящем. Эти отображения 
могут либо относиться, либо не относиться к 
событию преступления. Задачей субъекта дока-
зывания обнаружить те из них, которые относят-
ся именно к событию преступления. Эти отобра-
жения обнаруживаются, процессуально фикси-
руются, оцениваются и становятся доказатель-
ствами по уголовному делу.  

Так, субъект доказывания не может лично, с по-
мощью органов чувств, воспринимать непосред-
ственно события преступления. Он устанавлива-
ет их на основании собранных, процессуально 
оформленных и оцененных сведений о фактах, 
то есть доказательств.  

Таким образом, изучается не само событие в 
прошлом, а его отпечатки в настоящем, что так-
же существенно затрудняет достижение объек-
тивной истины по каждому уголовному делу. 

В третьих, при расследовании уголовного дела 
подлежит установлению состав преступления; то 
есть, объективная и субъективная стороны пре-
ступления. 

Субъективная сторона преступления характери-
зуется виной, мотивом и целью. То есть, внут-
ренним отношением преступника к совершенно-
му преступлению. Это отношение проявляет 
себя во внешнем мире вне психики преступника 
только косвенно, на основании чего, нам пред-
ставляется крайне затруднительным установить 
объективную истину в рамках субъективной сто-
роны преступления. 

В четвертых, в контексте необходимости уста-
новления объективной истины по каждому уго-
ловному делу, стоит обратить внимание на по-
ложения главы 49 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации о возобновлении 
производства по уголовному делу ввиду новых и 
вновь открывшихся обстоятельств. Так, всту-
пивший в законную силу приговор, определение 
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и постановление суда могут быть отменены и 
производство по уголовному делу возобновляет-
ся ввиду новых и вновь открывшихся обстоя-
тельств. Как было отмечено выше, объективная 
истина существует независимо от воли и жела-
ния субъекта доказывания.  

Таким образом, по уголовным делам, в рамках 
которых были выявлены новые или вновь от-
крывшиеся обстоятельства, объективная истина 
существовала, но не была установлена судом, 
что также приводит нас к мысли о том, что объ-
ективная истина не может быть установлена в 
каждом уголовном деле без исключения. 

Интересным, в свете рассуждений о возможно-
сти установления по каждому уголовному делу 
объективной истины, является положения Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации об отмене оправдательного приговора, 
постановленного на основании оправдательного 
вердикта коллегии присяжных заседателей. Так, 
оправдательный приговор может быть отменен 
по представлению прокурора либо жалобе по-
терпевшего лишь при наличии таких существен-
ных нарушений уголовно-процессуального зако-
на, которые ограничили право названных лиц на 
представление доказательств либо повлияли на 
содержание поставленных перед присяжными 
заседателями вопросов или на содержание дан-
ных присяжными заседателями ответов, также 
оправдательный приговор подлежит отмене ес-
ли при неясном и противоречивом вердикте 
председательствующий не указал присяжным 
заседателям на неясность и противоречивость 
вердикта и не предложил им вернуться в сове-
щательную комнату для внесения уточнений в 
вопросный лист. 

Таким образом, презюмируется, что присяжные 
заседатели не могут допустить ошибки в рамках 
судебного следствия при оценке доказательств. 
В случае же с профессиональными судьями за-
конодательно предусмотрено обжалование при-
говоров суда в апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях.  

Возможность неоспоримого установления объек-
тивной истины коллегией присяжных заседате-
лей, состоящей из людей, зачастую не облада-
ющих познаниями в области юриспруденции, в 
первой инстанции вызывает большие вопросы. 

В пятых, Верховный Суд Российской Федерации 
в своем отзыве на законопроект № 440058-6 от 
22.05.2016 года № 3-ВС-3190/15 «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением ин-
ститута установления объективной истины по 
уголовному делу» указал на то, что какие-либо 
критерии, позволяющие определить неоспори-
мое достижение объективной истины преду-
смотреть в законе невозможно [12, с. 2]. 

Точка зрения ученых о том, что в рамках уголов-
ном дела устанавливается не объективная исти-
на, а «правдоподобная» [5, с. 9] или же «юриди-

ческая» [6, с. 39] является на наш взгляд не-
обоснованной. 

В.Я. Колдин указывает на важность единообраз-
ного подхода к терминологии, недопущения дво-
якого понимания терминов [13, с. 19].  

Исходя из того, что термин «истина» является 
философским, необходимо взглянуть на этот 
вопрос через призму философии. Так, в диалек-
тическом материализме оперируют понятиями 
объективной, абсолютной, относительной исти-
ны и практики [14, с. 18].  

Исходя из того, что взамен объективной истины, 
авторы предлагают устанавливать «правдопо-
добную истину» или «юридическую истину», 
остается не ясным к какой категории последние 
относятся. Авторами также не дается определе-
ния вводимых ими понятий, не раскрывается их 
отличность от тех понятий, которые общеприня-
то используются в философии, что может приве-
сти к значительным затруднениям и возможным 
ошибкам, при применении данных терминов в 
рамках уголовного процесса и доказывания. 

На наш взгляд, необходимо говорить об уста-
новлении содержательной достоверности по 
уголовному делу. 

Содержательная достоверность характеризует 
знание как доказанное, соответствующее объек-
тивной действительности, истинность которого 
не вызывает сомнений [9, с. 92].  

Содержательная достоверность как итог процес-
суальной деятельности субъектов доказывания, 
в наибольшей степени, учитывает особенности, 
присущие уголовному судопроизводству. 

Справедливым, на наш взгляд, является утвер-
ждение А.В. Руденко о том, что индуктивные 
умозаключения, которыми пользуется субъект 
доказывания, не позволяют в логико-
математическом соответствии достичь знаний 
полностью (100 %) соответствующих объектив-
ной действительности. Эти знания могут быть по 
значению бесконечно близки к единице, но тем 
не менее никогда с ней не совпадут [15, с. 198]. 

О достижении содержательной достоверности 
по уголовному делу следует говорить тогда, ко-
гда каждое из собранных, проверенных и оце-
ненных доказательств состоит во взаимосвязи с 
другими доказательствами. Они, в свою очередь, 
устанавливают промежуточные факты по уго-
ловному делу. Последние в совокупности фор-
мируют собой общую систему доказательств по 
уголовному делу, которая содержит в себе всю 
полноту доказательств, необходимую для уста-
новления обстоятельств, подлежащих доказыва-
ния [16]. 

Результаты. 

В соответствии с вышеуказанными рассуждени-
ями, считаем, что стремление к включению ин-
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ститута установления объективной истины в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации ведет: 

–  во-первых, к неоправданно высоким требова-
ниям к работе субъектов доказывания; 

–  во-вторых, к снижению уровня выполнения 
этой работы.  

Неоправданно завышенные требования с боль-
шой долей вероятности приведут к ряду нега-
тивных явлений, в том числе, к нарушению зако-
на субъектами доказывания, например: 

–  к искажению отчетных данных;  

–  к несоблюдению порядка возбуждения уго-
ловного дела, производства и сроков предвари-
тельной проверки до возбуждения уголовного 
дела; 

–  к применению незаконных методов получе-
ния доказательств, а иногда и прямой фальси-
фикация доказательств;  

–  кзанижению уровня достаточности доказа-
тельств и деформации внутреннего убеждения 
как такового [17, с. 146–148]. 

Содержательная достоверность же не идеали-
зирует деятельность субъектов доказывания, 
искусственно не завышает требования к ней, при 
этом учитывает и отражает все особенности 
данной деятельности, как с точки зрения мате-
риального и процессуального права в частности, 
так и с точки зрения всеобщих законов филосо-
фии, в целом. 

Заключение. 

Однако следует отметить, что концепция содер-
жательной достоверности нуждается в дальней-
шей разработке, в том числе, относительно кри-
териев ее установления. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения 

иностранного опыта работы с офшорными юрисдикциями и определения наиболее благоприят-
ного налогового режима в целях недопущения сокращения поступления налоговых поступлений 
в бюджеты соответствующего уровня. Выбор в качестве объекта исследования прецедентного 
решения Верховного Суда Австралии обусловлен тем, что в нем дается развернутое обоснова-
ние установления факта резидента домашней юрисдикции через процедуру налогового рас-
следования и установления конечного бенефициара коммерческой деятельности компании.  

Цель: рассмотреть особенности деофшоризации в Австралии через призму судебно-
прецедентной практики.  

Методы: диалектический, системный, общелогические мыслительные приемы, общенауч-
ные и частно-научные методы.  

Результаты: проведено исследование формирования судебной практики в Австралии по 
толкованию категорий налогового законодательства применительно к офшорным юрисдикциям 
и органам управления корпоративными образованиями.  

Выводы: обозначенные в статье подходы к толкованию категорий налогового законода-
тельства Австралии демонстрируют широкое толкование и понимание проблематики взимания 
налогов на доходы корпорации, находящейся в офшорной юрисдикции.  

Ключевые слова: деофшоризация, особые экономические зоны, налоговые преферен-
ции, корпорации, эффективность налоговых режимов.  
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Abstract. The relevance is due to the need to study foreign experience in working with offshore 

jurisdictions and determine the most favorable tax regime in order to 
Target: to consider the features of deoffshorization in Australia through the prism of judicial 

precedent practice. 
Methods: dialectical, systemic, general logical thinking techniques, general scientific and specif-

ic scientific methods. 
Results: study of the formation of judicial practice in Australia on the interpretation of categories 

of tax legislation in relation to offshore jurisdictions and governing bodies of corporate entities. 
Conclusions: the approaches to the interpretation of the categories of Australian tax legislation 

outlined in the article demonstrate a broad interpretation and understanding of the problems of levying 
taxes on the income of a corporation located in an offshore jurisdiction. 

Keywords: deoffshorization, special economic zones, tax preferences, corporations, efficiency 
of tax regimes. 
 
Введение. Деофшоризация – это процесс пере-
носа экономической деятельности обратно внут-
ри страны из-за различных факторов, таких как 

изменение налогового законодательства, укреп-
ление внутреннего регулирования и снижение 
конкурентоспособности за рубежом. 
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В Российской Федерации вопросы регламенти-
рования предупреждения офшорных практик 
разрешается в рамках налогового законодатель-
ства. Так, еще в Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации в декабре 2012 года было 
особо отмечено, что: «Нам нужна целая система 
мер по деофшоризации нашей экономики» [1].  

В рамках реализации указанной задачи, были 
приняты отдельные нормативно-правовые акты, 
направленные на упорядочение деятельности в 
указанной сфере. Так, был принят Федеральный 
закон от 24.11.2014 г. № 376-ФЗ, который уста-
новил возможность обложения налогом на дохо-
ды компании, которые расположены в офшорных 
юрисдикциях и не распределяю полученные до-
ходы в пользу российских лиц, которые контро-
лируют такие компании [2].  

К рестриктивным мерам можно отнести и внесе-
ние изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации [3], которые сделали невозможным 
получение субсидий различного уровня финан-
сового обеспечения компаниям, которые нахо-
дятся в офшорных юрисдикциях.  

Вместе с тем, стоит отметить, что государство 
пошло не только по пути «кнута», но и преду-
смотрело возможность «пряника», описав меха-
низм легализации бизнеса в отечественной 
юрисдикции без опасения быть привлеченным к 
уголовной ответственности за отдельные пре-
ступления в экономической сфере, в первую 
очередь, налоговые [4]. 

Исследователи отмечают [5; 6; 7; 8; 9; 10], что 
деофшоризация призвана решать не только за-
дачи по формированию благоприятного инве-
стиционного климата и привлекать дополнитель-
ные вливания в экономику государства, но и 
снижать риски, и минимизировать угрозы нацио-
нальной безопасности (к примеру, проблема 
недополученных поступлений в бюджеты раз-
личного уровня [11]).  

Австралия как одна из крупнейших экономик ми-
ра также сталкивается с вызовами деофшориза-
ции. В последние годы правительство страны 
приняло ряд мер, направленных на поддержку и 
стимулирование внутренней экономики, и при-
влечение инвестиций в страну. 

Одна из основных причин деофшоризации эко-
номики Австралии — изменение налогового за-
конодательства. Австралийские законодатели 
ужесточили правила, касающиеся налоговых 
льгот для компаний, которые регистрируются на 
территории стран с низкими налоговыми ставка-
ми. Это мероприятие направлено на увеличение 
доходов от налогов и предотвращение утечки 
налогооблагаемой базы за рубеж. 

Другой фактор, влияющий на деофшоризацию, – 
это укрепление внутреннего регулирования. Ав-
стралия оказалось небезопасной для австралий-
ских компаний, удерживающих свои активы за 

рубежом, так как возникла необходимость со-
блюдения строгих правил регулирования, в осо-
бенности, в отношении отчетности и открытия 
банковских счетов. 

Опасения по поводу безопасности данных и 
нарушения конфиденциальности информации 
также сыграли роль в деофшоризации экономики 
Австралии. Нарушения режима хранения и ис-
пользования личных данных и кибератаки стано-
вятся все более распространенными, и компании 
все больше полагаются на обработку и хранение 
данных внутри страны, чтобы обеспечить их 
безопасность. 

Однако деофшоризация также представляет 
перспективы и новые возможности для австра-
лийской экономики. Возвращение рабочих мест 
и инвестиций в страну может способствовать 
созданию новых рабочих мест и увеличению 
экономического роста. Поддержка внутренней 
экономики также может способствовать разви-
тию отечественных компаний и стимулированию 
инноваций. 

Кроме того, деофшоризация может привести к 
улучшению репутации австралийских компаний. 
Некоторые потребители и клиенты предпочита-
ют делать бизнес с компаниями, имеющими 
внутренние рабочие места, так как это может 
гарантировать качество продуктов и услуг, а 
также достаточный уровень защиты данных. 

Для иллюстрации заявленного тезиса нам пред-
ставляется возможным обратиться к материа-
лам судебной практики в указанной сфере и про-
следить логику правоприменителя в области 
регулирования деятельности офшорной компа-
нии.  

Методы исследования. В исследовании ис-
пользованы следующие методы: системно-
структурный анализ, формально-правовой ме-
тод, сравнительно-правовой метод, метод пере-
хода от общего понятия к частному. Информа-
ционно-ресурсной базой исследования стали 
нормативно-правовые акты Австралийского пра-
вительства, материалы судебной практики, а 
также положения доктрины в указанной сфере.  

Результаты. 

Говоря о предыстории настоящего судебного 
разбирательства [12], стоит отметить следую-
щее. Основным вопросом, который необходимо 
было решить суду, заключался в толковании 
категории «резидент Австралии» в рамках пра-
вового регулирования вопроса учета подоходно-
го налога, содержащемся в разделе 6(1) Акта об 
оценке подоходного налога 1936 года [Income 
Tax Assessment Act]. Согласно данному акту, 
компания является резидентом Австралии для 
целей налогообложения, если она: либо зареги-
стрирована в Австралии, либо ведет бизнес в 
Австралии, либо имеет центральное управление 
и органы финансового контроля в Австралии, а 
равно ее право голоса контролируется акционе-
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рами, которые являются резидентами Австра-
лии.  

Поводом для судебного разбирательства послу-
жило проведение расследования со стороны 
Комиссара по вопросам налогообложения Сове-
та по налогам Правительства Австралии, кото-
рый обратил внимание на три компании [Bywater 
Investments Ltd, Chemical Trustee Ltd and Derrin 
Brothers Properties Ltd], которые были зареги-
стрированы за пределами Австралии и в конеч-
ном итоге принадлежали двум компаниям, рас-
положенным на Каймановых островах. Истцом-
физическим лицом выступал гражданин Швей-
царии Боргас (Borgas), который был единствен-
ным владельцем как компаний на Каймановых 
островах, так и директором каждой из компаний-
истцов. Он был определен в рамках спора как 
владелец компаний.  

Опираясь на эту конструкцию, компании утвер-
ждали, что они не являются резидентами Ав-
стралии и не должны платить налоги.  

Не согласившись с позицией компаний, Комис-
сар по вопросам налогообложения инициировал 
судебное разбирательство для принятия реше-
ния о наличии или отсутствии статуса налогово-
го резидента Австралии у данных организаций.  

Обсуждение. 

Суд принял сторону Комиссара по вопросам 
налогообложения и в своем решение подчерк-
нул, что указанные 3 компании все же являлись 
налоговыми резидентами Австралии и обязаны 
были платить подоходный налог именно в Ав-
стралии, аргументировав это следующим.  

В ходе судебных заседаний было установлено, 
что реальное управление компаниями осу-
ществлялось бухгалтером этих компаний Гулдом 
(Guld), который работал в Сиднее. Также, было 

установлено, что он же являлся и истинным вла-
дельцем одной из компаний, зарегистрирован-
ных на Каймановых островах, и обладал широ-
кими полномочиями в области корпоративного 
управления этой и подконтрольными компания-
ми, включая назначение директоров и введение 
в структуру корпораций дополнительных акцио-
неров.  

Суд пришел к выводу о том, что хотя классиче-
ский подход о том, что компания является рези-
дентом той юрисдикции, где проводятся заседа-
ния совета директоров, однако, в описанном 
случае советы директоров исполняли роли «ма-
рионеток» и не обладали самостоятельностью в 
принятии решений, а всего лишь реализовывали 
заранее согласованные между третьим лицами 
планы и назначения в корпоративные структуры. 
Фактически, Гулд осуществлял полный контроль 
над деятельностью компаний, а совет директо-
ров не имел каких-либо реальных рычагов 
управления и не мог влиять на политику компа-
нии.  

Заключение. 

В целом, деофшоризация экономики Австралии – 
сложный и многогранный процесс, требующий 
комплексных мер и регулирования. Однако она 
представляет возможности для укрепления 
внутренней экономики, создания новых рабочих 
мест и повышения конкурентоспособности ав-
стралийских компаний на мировой арене. Прави-
тельство и бизнес-сообщество должны сотруд-
ничать для разработки и реализации мер, спо-
собствующих успешной деофшоризации и поощ-
рению внутреннего предпринимательства. Изу-
чение иностранного опыта может быть полезным 
и для проведения работ по подготовке корпуса 
нормативно-правовых актов в области преду-
преждения «бегства капитала» из России и раз-
вития внутреннего отечественного инвестицион-
ного рынка.  
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МОРАЛЬ И УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Аннотация. Цель. Оценить влияние государственной политики по укреплению и защите 

традиционных ценностей на содержание и тенденции развития российской уголовной политики. 
Задачи. Определить теоретические модели уголовной политики в зависимости от потен-

циально возможных подходов к решению вопроса о соотношении уголовного права и морали; 
соотнести реализуемый в России уголовно-политический курс с выявленными моделями; опре-
делить перспективы развития российской уголовной политики в связи с реализацией государ-
ственной политики по защите традиционных ценностей. 

Методы. В работе реализованы гносеологические возможности методов типологии и мо-
делирования, критического и документального анализа, прогнозирования. 

Результаты. Рассмотрены проблемы моделирования уголовной политики в зависимости 
от соотношения уголовного права и морали; описаны основные черты монистической и дуали-
стической модели уголовной политики, различающиеся решением вопроса о криминализации 
посягательств на моральные ценности и возможности использования уголовного закона для 
корректировки ценностных ориентиров общества; делается вывод о том, что утверждение си-
стемы российских традиционных духовно-нравственных ценностей призвано активизировать 
моральный компонент российской уголовной политики. 

Вывод. Монистическая и дуалистическая модели уголовной политики никогда в чистом 
виде не воплощались на практике, предполагая различную конфигурацию правовых и полити-
ческих решений, однако современный вектор уголовной политики России ориентирован в 
направлении большего учета преимуществ, создаваемых в рамках монистической модели вза-
имодействия морали и уголовного права. 

Ключевые слова: уголовная политика, традиционные ценности, мораль, моделирование, 
юридический морализм, юридический позитивизм. 

 

MORALITY AND CRIMINAL POLICY: MODELING EXPERIENCE 
 

Philip V. Chirkov 
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Abstract. Objective. To assess the impact of state policy to strengthen and protect traditional 

values on the content and trends in the development of Russian criminal policy. 
Tasks. To determine theoretical models of criminal policy depending on potentially possible ap-

proaches to solving the problem of the correlation of criminal law and morality; to correlate the criminal 
policy course implemented in Russia with the identified models; to determine the prospects for the de-
velopment of Russian criminal policy in connection with the implementation of state policy for the pro-
tection of traditional values. 

Methods. The work implements the epistemological possibilities of typology and modeling 
methods, critical and documentary analysis, forecasting. 

Results. The problems of modeling criminal policy depending on the ratio of criminal law and 
morality are considered; the main features of the monistic and dualistic models of criminal policy are 
described, differing in the solution of the issue of criminalization of encroachments on moral values 
and the possibility of using criminal law to adjust the value orientations of society; it is concluded that 
the approval of the system of Russian traditional spiritual and moral values It is intended to activate 
the moral component of the Russian criminal policy. 

Conclusions. The monistic and dualistic models of criminal policy have never been put into 
practice in their pure form, assuming a different configuration of legal and political decisions, however, 
the modern vector of Russian criminal policy is oriented towards greater consideration of the ad-
vantages created within the framework of the monistic model of interaction between morality and crim-
inal law. 

Keywords: criminal policy, traditional values, morality, modeling, legal moralism, legal positivism. 
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Введение. 

Природная связь, господствующей в обществе 
морали и уголовного права, хотя и не оспарива-
ется в науке, тем не менее, порождает глубокую 
и содержательную дискуссию о взаимосвязи 
этих двух нормативных систем.  

Основной корпус вопросов в данном случае со-
стоит (неисчерпывающим образом) в следую-
щем:  

Может ли и должно ли уголовное право защи-
щать собственными средствами моральные 
установления?  

Оправдано ли применение уголовного закона 
для поддержания морального единства обще-
ства и возможно ли такое поддержание в прин-
ципе?  

 Может ли, должно ли уголовное право стать 
средством морального совершенствования лич-
ности и привития ей некоей системы ценностей?  

В рамках данной публикации, едва ли возможно 
дать полноценный анализ всего комплекса этих 
проблем. Однако некоторые значимые для по-
нимания сути нравственной уголовной политики 
соображения высказать необходимо. 

Обсуждение. 

Для начала, отметим в качестве исходной точки 
рассуждений общее согласие всех специалистов 
в том, что уголовный закон должен быть нрав-
ственным:  

–  отражать определенную систему ценностей, 
основываться на ней и защищать ее. «Уголовное 
право априори не может пребывать вне цен-
ностного контекста» [1, с. 73];  

–  «государство … должно отразить в праве 
основной стержень нравственной жизни, пред-
ставляющий собой определенный минимум 
нравственных требований» [2, с. 19];  

–  «отсутствие связи между законом и мораль-
ными установками социума ослабляет социаль-
ную мощь законодательных норм» [3, с. 35, 36]; 

–  «в сближении правовых и нравственных норм 
и достигается социальная справедливость, и 
поэтому нельзя нарушать баланс нравственного 
и правового регулирования общественных отно-
шений» [4, с. 287];  

–  «эффективность уголовной политики нахо-
дится в прямой зависимости от того, насколько 
при ее реализации учитывается система куль-
турных ценностей» [5, с. 123], – вот характерные 
суждения. Едва ли с ними можно спорить. 

Но за этими общими формулами согласие спе-
циалистов не столь однозначно, что позволяет в 
предельно обобщенном виде две модели взаим-

ных отношений уголовного права и морали (мо-
ральных ценностей). 

Первая, условно назовем ее «монистической», 
исходит из признания безусловного приоритета 
моральных ценностей над ценностями права и 
необходимости, в связи с этим, поставить уго-
ловное право на службу защиты моральных 
норм. В зарубежной литературе она известна 
под именем «концепции юридического морализ-
ма», которая предполагает, что моральные цен-
ности могут поддерживаться с помощью права и 
тем самым обеспечиваться его принудительной 
силой. Общество, без какого-либо общего набо-
ра моральных убеждений, полагал П. Девлин, 
обречено на крах.  

Следовательно, задача уголовного права состо-
ит в том, чтобы силой поддерживать общие со-
циальные нормы в качестве способа укрепления 
социальной сплоченности [6]. Отсюда вытекает 
убежденность в том, что криминализация того 
или иного деяния зависит от аморальности по-
ступка [7, р. 53]. При этом «позитивные морали-
сты» полагают, что аморальность поступка дает 
веские основания для одобрения его криминали-
зации, а «негативные моралисты» исходят из 
обратного: государство не должно криминализи-
ровать поведение, если оно не является амо-
ральным [8, с. 44].  

В отечественной науке этот подход нашел вы-
ражение в признании аморальности одним из 
важнейших признаков преступления. Ряд круп-
нейших отраслевых специалистов (Н.Д. Дурма-
нов, Н.Ф. Кузнецова) настаивали на том, что 
преступление, в то же самое время, является 
аморальным поступком, хотя степень морально-
го осуждения различных преступлений может 
быть и не одинаковой [9, с. 243; 10, с. 57]. 

Поддержка уголовным правом моральных цен-
ностей в интересах сплоченности общества ос-
новывается также на дюркгеймовской интерпре-
тации преступления и преступности. «Преступ-
ление … представляет собой действие, оскорб-
ляющее известные коллективные чувства, наде-
ленные особой энергией и отчетливостью»; «для 
того, чтобы коллективные чувства, которым по-
кровительствует уголовное право данного наро-
да в данный момент его истории, проникли в 
сознания, до тех пор для них закрытые, или по-
лучили бы большую власть там, где до той поры 
у них ее не было достаточно, нужно, чтобы они 
приобрели большую интенсивность, чем та , ко-
торая у них была раньше» [11, с. 73–82].  

Следовательно, одна из важных социальных 
функций преступности – демонстрация об-
щезначимых ценностей и обеспечение социаль-
ной сплоченности общества в процессе коллек-
тивного осуждения нарушителей социальных и 
моральных норм. 

Уголовное право, таким образом, не только фик-
сирует моральные нормы, но и обеспечивает 
коллективное принуждение к их исполнению. 
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Однако поскольку это принуждение осуществля-
ется post factum, то есть, после совершения пре-
ступления, его эффективность не может быть 
достаточной. Это обуславливает в рамках рас-
сматриваемой концепции возможность усиления 
ранней профилактической функции уголовного 
права за счет конструирования уголовно-
правовых запретов преимущественно в целях 
общей превенции и реализации идеи уголовно-
правового воспитания.  

Глубокое и оригинальное исследование проблем 
уголовно-правового воспитания при этом приве-
ло Л.Е. Владимирова к выводам о допустимости 
признания преступлениями нарушения мораль-
ных обязанностей не только по отношению к об-
ществу и другим людям, но и по отношению к 
самому себе, а равно – возможности криминали-
зации не только нарушения моральных запретов, 
но и неисполнения моральных обязанностей. 
Отстаивал Л.Е. Владимиров и подчеркнуто вос-
питательную, морализующую функцию уголовно-
го наказания. В качестве некоего обобщающего 
вывода можно привести его утверждение о том, 
что «нравственное воспитание народа как цель 
уголовного правосудия, должно понимаемо как 
воспитание не только тех, чья недостаточность, 
в этом отношении, сказалась в совершенном 
ими преступлении, но и целого народа вообще, 
на который вся деятельность уголовного право-
судия оказывает огромное влияние. Ни в какой 
другой области государство не является в такой 
степени важным воспитателем народа, как в 
области уголовного правосудия» [12, с. 75]. 

Такой подход к решению моральных проблем 
средствами уголовного права восходит к идее 
государственного патернализма, оправдываю-
щего обязанности государства по обеспечению 
лучшей жизни его граждан. В этом случае, роль 
уголовного права усматривается, среди прочего, 
еще и в том, чтобы сделать людей хорошими, 
дать людям возможность действовать доброде-
тельно и творить добро [13]. 

Вторая модель взаимоотношений уголовного 
права и морали, условно назовем ее «дуалисти-
ческой», не отрицая как таковой связи морали и 
права, основана на признании их относительной 
автономности и крайне опосредованного влия-
ния как морали на уголовный закон, так и уго-
ловного закона на мораль. 

В современных дискуссиях основные положения 
данной модели раскрываются в контексте из-
вестных дебатов П. Девлина и Г. Харта, возник-
ших по поводу доклада комитет Волфендена 
относительно возможной декриминализации 
некоторых сексуальных действий в Великобри-
тании, в связи с тем, что «частная безнравствен-
ность не относится к сфере уголовного права».  

Г. Харт последовательно критиковал позицию                         
П. Девлина, отстаивающего право государства 
на наказание аморальных поступков в интересах 
обеспечения моральной сплоченности обще-
ства. Наиболее спорными положениями его тео-

рии он признавал при этом: бездоказательное 
представление об опасности социальной дезин-
теграции из-за ненаказуемой законом амораль-
ности, уподобление аморальности подрывной 
деятельности и измене, некритичное принятие 
любой общественной морали, защиту господ-
ствующей в обществе моральной системы от 
критики, ее непоколебимость и неизменность 
[14]. Сам Г. Харт не отрицал, что уголовное пра-
во обеспечивает или должно обеспечивать со-
блюдение морали, но отрицал, что уголовное 
право должно обеспечивать соблюдение мора-
ли, когда запрещенное им поведение не являет-
ся вредным. «Должен быть некоторый критерий 
«вреда», независимый от (предполагаемой) 
аморальности поведения», – писал он [15, с. 7]. 
Он также указывал, что даже если общественная 
мораль поддерживается «подавляющим боль-
шинством» или характеризуется широко распро-
страненными «нетерпимостью, возмущением и 
отвращением», верность демократическим 
принципам не оправдывает навязывание ее 
меньшинству. 

Истоки этой концепции усматриваются еще в 
утверждении Ч. Беккариа о том, что «единствен-
ным и истинным мерилом преступлений являет-
ся вред, который они приносят нации» [16, с. 97]. 
Но, пожалуй, наиболее ярко эта мысль сформу-
лирована Д. Миллем: «Человек не может быть 
по справедливости принужден сделать что-
нибудь или воздержаться от какого-нибудь дей-
ствия потому, что делает его счастливее, – по-
тому что, по мнению других, поступать так – зна-
чит поступать мудро или даже справедливо. Все 
это будет прекрасным основанием, чтобы угова-
ривать его, спорить с ним, убеждать его или пу-
гать его, но тут нет еще достаточного основания 
принуждать его или причинить ему зло в случае, 
если он поступает иначе. Оправдать это можно 
только тогда, если поступок, от совершения ко-
торого желательно бы отвратить человека, был 
рассчитан с тем, чтобы сделать вред другому» 
[17, с. 15]. 

Перенос акцентов с аморальности преступления 
на его вредоносность имеет глубокие уголовно-
политические последствия и вполне определен-
ное политико-философское основание. Он со-
провождается признанием зыбкости и эфемер-
ности феномена единой общественной морали, 
констатацией наличия в обществе множества 
конкурирующих моральных систем, каждая из 
которых вполне может стать моралью «господ-
ствующего класса». Такое разделение «обще-
ственной морали» и «государственной идеоло-
гии» приводит к утверждению автономии лично-
сти от государства, признанию личности само-
стоятельной и ответственной единицей, не нуж-
дающейся в государственном патронаже, но 
требующей от государства лишь обеспечения 
безопасности и собственной свободы.  

Уголовная политика, развиваемая в русле рас-
сматриваемой модели, не допускает знака ра-
венства между аморальным поступком и пре-
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ступлением. «Преступное не может и не должно 
быть отождествлено с безнравственным, – писал 
Н.С. Таганцев, – такое отождествление, как сви-
детельствуют горькие уроки истории, ставило 
правосудие на ложную стезю, вносило в область 
карательной деятельности государства пресле-
дование идей, убеждений, страстей и пороков, 
заставляло земное правосудие присваивать се-
бе атрибуты суда совести» [18, с. 40].  

Не допускается здесь работа в направлении уго-
ловно-правовой поддержки морального консен-
суса. Федеральный Конституционный суд Герма-
нии в деле о признании не соответствующим 
Основному закону положений ст. 217 Уголовного 
Уложения ФРГ, устанавливавшего ответствен-
ность за профессиональное содействие в само-
убийстве самоубийстве, указал: «Сохранение 
фактически существующего или предполагаемо-
го консенсуса в отношении ценностей или мо-
ральных концепций не может быть непосред-
ственной целью уголовно-правовой деятельно-
сти» [8, с. 45]. 

Отсюда – цель уголовного права в рассматрива-
емой модели состоит не столько в обеспечении 
морального единства общества, сколько в пра-
вовой (силовой) поддержке реализуемого в 
стране политико-правового курса, отражающего 
нравственные представления наделенной поли-
тической властью социальной группы. «Обще-
ство, основанное на концепции индивидуализма 
и свободы, никогда не введет уголовную ответ-
ственность за нарушение норм морали», по-
скольку «процесс криминализации носит, в 
первую очередь, политический характер» [8,                           
с. 45]. 

В социологическом и политологическом отноше-
нии эта модель тяготеет к рассуждениям М Фуко 
о том, что преступление есть не более чем 
нарушение порядка, а уголовное право есть 
лишь один из инструментов поддержания дисци-
плины в обществе. Наказание, в его концепции, 
есть лишь «политическая тактика», а уголовное 
правосудие – «инструмент дифференцирующего 
контроля». «Юристы и судьи, – писал он, – могут 
говорить что угодно, но уголовное правосудие со 
всем его зрелищным аппаратом призвано удо-
влетворять повседневные запросы машины 
надзора, наполовину погруженной в тень, где 
происходит сцепление полиции и делинквентно-
сти» [19, с. 36, 414, 415].  

При таком подходе, вопрос о нравственности 
уголовного закона отходит далеко на второй 
план. Х.Д. Аликперов, например, на вопрос о 
том, может ли уголовный закон быть нравствен-
ным, прямо дает однозначный ответ – «нет», и 
утверждает: «Нет и не может быть нравственно 
совершенного уголовного закона... Не следует 
стремиться превратить уголовный закон в ка-
мертон нравственности. Единственное, что мо-
жет сделать законодатель в этом направлении, 
это регулярно проводить ревизию норм УК РФ на 
предмет их соответствия нравственным импера-

тивам и по мере выявления таких норм устра-
нять их из текста закона, но без ущерба фунда-
ментальным целям уголовной политики в проти-
водействии преступности» [20, с. 43, 47].  

Результаты. 

Две представленные модели взаимных отноше-
ний морали и уголовного права предполагают 
соответственно и две модели уголовной полити-
ки, учитывающие в своем основании различаю-
щееся отношение к преступлению как к мораль-
но неоправданному социальному злу либо как к 
искусственной конструкции, созданной в целях 
социального контроля, различающееся отноше-
ние к вопросу о допустимости и пределах мо-
ральной критики права в рамках «юридического 
морализма» и «юридического позитивизма», а 
также различающееся отношение к вопросу о 
соотношении личности и государства в рамках 
концепций государственного патернализма и 
либеральной автономии личности. 

Как и любые теоретические модели, они в пре-
делах допустимого сознательно игнорируют не-
которые оттенки и нюансы, никогда в «чистом 
виде» не были воплощены в уголовно-
политической практике, и потенциально не яв-
ляются несовместимыми. Особенно важно, что 
эти модели не могут и не должны быть анализи-
руемы в контексте соотношения понятий «мо-
ральность – аморальность», «хорошо – плохо», 
«правильно – неправильно».  

Любая реальная практика, как известно, шире и 
разнообразнее теоретических построений. Госу-
дарство (в том числе и российское) всегда имело 
возможность совмещать отдельные положения 
этих моделей в своем законодательстве, фор-
мируя уникальный набор политико-правовых 
решений в сложном вопросе соотношения уго-
ловного права и морали. И, тем не менее, неко-
торый тон уголовной политике, некоторые обоб-
щенные черты всегда придавало довлеющее 
влияние либо одной, либо другой модели. 

Утверждение Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, как 
представляется, призвано внести свою лепту в 
формирование образа взаимодействия уголов-
ного права и морали. И хотя в самих Основах                                         
(п. 10) утверждается, что государственная поли-
тика по сохранению и укреплению традиционных 
ценностей реализуется в области образования и 
воспитания, работы с молодежью, культуры, 
науки, межнациональных и межрелигиозных от-
ношений, средств массовой информации и мас-
совых коммуникаций, международного сотрудни-
чества, отрицать роль уголовного права в под-
держке и реализации этой политики невозможно, 
равно как невозможно отрицать влияние полити-
ки ценностей на политику уголовную. Не случай-
но сами Основы (абз. «ж» п. 19) признают, что 
решение проблем в области сохранения и 
укрепления традиционных ценностей должно 
осуществляться, в том числе путем совершен-
ствования деятельности правоохранительных 
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органов по профилактике и пресечению проти-
воправных действий. Напомним также, что 
укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей отнесено Стратегией 
национальной безопасности 2021 года (абз. 7                        
п. 25) к разряду национальных интересов рос-
сийского государства, а защита национальных 
интересов всегда составляет неотъемлемую 
характеристику уголовной политики.  

Таким образом, будет справедливым утвер-
ждать, что в силу принципа единства государ-
ственной политики, официальное обращение 
государства к защите традиционных ценностей 
должно иметь своим непосредственным след-
ствием корректировку реализуемого в стране 
уголовно-политического курса.  

Оценивая перспективы современной российской 
уголовной политики в контексте того влияния, 
которое на нее призвано оказать утверждение 
Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, считаем возмож-
ным заметить, что пафос такого влияния должен 
быть направлен на то, чтобы обеспечить более 
тесное соприкосновение уголовного права и мо-
рали, причем в духе изложенной выше монисти-
ческой модели. Уголовное право должно не про-
сто подключаться к защите моральных ценно-
стей общества, но и служить средством под-
держки таких государственно значимых задач, 
как преодоление разобщенности и поляризации 

общества, укрепление гражданского единства, 
обеспечение единства нашей многонациональ-
ной и многоконфессиональной страны, укрепле-
ние культурного единства страны.  

Заключение. 

В решении вопроса о соотношении морали и 
уголовного права теоретически мыслимы две 
модели (монистическая и дуалистическая), име-
ющие в своем основании различающееся отно-
шение к преступлению как к морально неоправ-
данному социальному злу либо как к искусствен-
ной конструкции, созданной в целях социального 
контроля, различающиеся отношением к вопросу 
о допустимости и пределах моральной критики 
права в рамках «юридического морализма» и 
«юридического позитивизма», а также различа-
ющиеся отношением к вопросу о соотношении 
личности и государства в рамках концепций гос-
ударственного патернализма и либеральной 
автономии личности; эти модели никогда в чи-
стом виде не воплощались в уголовно-
политической практике, предполагая различную 
конфигурацию уголовно-политических решений, 
однако современный вектор уголовной политики 
России ориентирован в направлении большего 
учета преимуществ, создаваемых в рамках мо-
нистической модели взаимодействия морали и 
уголовного права. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможности внедрения информационных 

технологий в уголовно-процессуальную деятельность. Целью является выявление и анализ 
положительных и отрицательных сторон цифровой трансформации уголовного процесса. Су-
ществующая система уголовного судопроизводства предполагает непосредственное участие 
человека на всех стадиях, что усиливает субъективный фактор. Автоматизация некоторых про-
цессов позволит сократить время, затрачиваемое на определенные этапы судопроизводства, и 
обеспечить объективность. Однако уголовно-процессуальные нормы тесно связаны с нормами 
морали, а некоторые из них носят диспозитивный характер. В связи с этим, цифровизация уго-
ловного процесса должна осуществляться с учетом как правовых, так и нравственных импера-
тивов. Методологической основой исследования являются методы анализа, синтеза, обобще-
ния, сравнительно-правовой метод, формально-логический метод, статистический метод и др. 
В ходе исследования удалось прийти к выводу о том, что цифровизация уголовного процесса 
должна осуществляться с учетом как правовых, так и нравственных императивов. Кроме того, 
любое техническое нововведение должно быть подробно регламентировано в уголовно-
процессуальном законодательстве. 

Ключевые слова: суд, цифровизация, мораль, справедливость, принципы, информаци-
онные технологии, судебное разбирательство, председательствующий, органы расследования, 
уголовный процесс. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the possibility of introducing information tech-

nologies into criminal procedural activities. The aim is to identify and analyze the positive and negative 
sides of the digital transformation of the criminal proceedings. The existing system of criminal pro-
ceedings presupposes the direct participation of a person at all stages, which reinforces the subjective 
factor. Automation of some processes will reduce the time spent on certain stages of legal proceed-
ings and ensure objectivity. However, criminal procedural norms are closely related to moral norms, 
and some of them are dispositive in nature. In this regard, the digitalization of the criminal process 
should be carried out taking into account both legal and moral imperatives. The methodological basis 
of the research is the methods of analysis, synthesis, generalization, comparative legal method, formal 
logical method, statistical method, etc. In the course of the study, it was possible to come to the con-
clusion that the digitalization of the criminal process should be carried out taking into account both le-
gal and moral imperatives. In addition, any technical innovation should be regulated in detail in the 
criminal procedure legislation. 
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Введение.  

Различные информационные технологии чело-
век внедряет во все большее количество сфер 
своей жизни, что позволяет во многом упрощать 

монотонный труд в повседневной жизни и на 
работе. Безусловные успехи на этом поприще 
принадлежат сферам производства, где автома-
тизация процессов не только упрощает некото-
рые этапы, но и ускоряет их. Однако применение 
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технологий при осуществлении умственной дея-
тельности также стало реальностью, благодаря 
внедрению систем искусственного интеллекта, 
который представляет собой систему макси-
мально приближенную к работе человеческого 
мозга относительно выполнения им когнитивной 
функции. Причем, данная технология способна к 
самообучению на основании заложенных в нее 
на первоначальном этапе данных. Специально 
разработанный алгоритм может осуществлять 
оценку и прогнозирование возможных вариантов 
развития событий [1, с. 115–120]. Более того, 
процесс цифровизации является одной из целей 
стратегического развития Российской Федера-
ции, поэтому отметим неизбежность цифровиза-
ции всех ключевых сфер развития страны.  

Несмотря на существующие преимущества ав-
томатизации процессов, все же остаются сферы, 
где возможность внедрения информационных 
технологий достаточно ограничена ввиду боль-
шого значения в них нравственной составляю-
щей. Одной из таких сфер является право.  

Обсуждение. 

Мораль и право – это действенные инструменты 
регулирования общественных отношений. Не-
смотря на значительную схожесть в источниках и 
целях, они имеют ряд отличий, которые не поз-
воляют полностью отождествлять эти два меха-
низма установления правил поведения в обще-
стве. Мораль и право взаимно дополняют друг 
друга, имеют между собой внутреннюю связь, 
развиваются совместно в процессе обществен-
ной жизни. Их общая задача – охрана жизни и 
здоровья человека, а также жизнеобеспечиваю-
щего порядка. При этом право определяет ми-
нимальные требования к человеку, а нравствен-
ность охватывает эти требования максимально 
[2, с. 68–69]. 

Такое взаимопереплетение нравственных и пра-
вовых норм не может не сказаться и на процессе 
цифровизации правосудия, который в последние 
годы набирает обороты. Если такие сферы, как 
гражданский и арбитражный процесс уже до-
стигли значительных успехов в этом направле-
нии, то уголовный процесс пока несколько отста-
ет как раз ввиду особого значения нравственной 
составляющей и высокого предназначения всей 
уголовно-процессуальной деятельности (способ-
ствование исправлению преступника и восста-
новление социальной справедливости). При 
этом уже автоматизированы многие процессы.  

В правовой науке различают два понятия «элек-
тронное обеспечение правосудия» и «электрон-
ное правосудие». В первом случае речь идет о 
применении информационных технологий в ка-
честве вспомогательного средства, обеспечива-
ющего нормальную работу органов государ-
ственной власти, принимающих участие в осу-
ществлении правосудия, а также ускорение не-
которых процессов. Электронное же правосудие 
предполагает автоматизацию деятельности по 
отправлению правосудия, начиная с оценки до-

казательств и заканчивая принятием итогового 
решения по делу [3, с. 4–10].  

Вспомогательные информационные технологии 
в уголовном процессе уже функционируют. Так, 
допускается возможность подачи документов и 
заявлений с электронной подписью дистанцион-
но, осуществляется видео- и аудиофиксация 
действий органов расследования и суда, воз-
можно применение в процессе видео-
конференц-связи. Данные нововведения значи-
тельно упрощают процесс производства по уго-
ловному делу и обеспечивают его транспарент-
ность, однако, требуют дополнительных поясне-
ний и законодательных регламентаций для их 
применения без ущерба для прав и свобод граж-
дан, вовлеченных в уголовно-процессуальную дея-
тельность.  

Последние изменения, внесенные в УПК РФ, 
значительно расширили возможности примене-
ния информационных технологий в уголовном 
процессе, подробно регламентировав использо-
вание систем видео-конференц-связи при рас-
смотрении уголовного дела и подачу документов 
в электронном виде. 

Необходимо от видео-конференц-связи отличать 
интернет-трансляцию, способствующую обеспе-
чению гласности судебного разбирательства, но 
не дающую возможность пользователю прини-
мать непосредственное участие в ходе судебно-
го разбирательства. О предоставлении возмож-
ности онлайн-посещения залов судебных засе-
даний говорят уже давно, но точкой преткнове-
ния является недостаточная техническая осна-
щенность судов [4, 71–75]. Однако если интер-
нет-трансляции являются лишь способом рас-
ширения гласности, то использование видео-
конференц-связи нам представляется как разум-
ная необходимость, обеспечивающая полноту и 
всесторонность исследования материалов дела.  

Установлены определенные правила использо-
вания видео-конференц-связи, однако, они не 
решают всех возникающих на практике проблем, 
которые необходимо решать, так как данная си-
стема действительно упрощает производство по 
уголовному делу. 

Некоторые исследователи видят следующие 
пути решения проблем в данной сфере: 

–  необходимо выработать четкие требования к 
помещению, в котором свидетель или потер-
певший будут находиться и дистанционно давать 
показания, и закрепить их в законе; 

–  предусмотреть четкий алгоритм действий 
суда в ситуации неожиданного прерывания связи 
с допрашиваемым лицом по субъективным и 
объективным причинам; 

–  наделить суд и судебных приставов органи-
зационными полномочиями по исключению по-
стороннего влияния на допрашиваемое лицо 
путем установления системы видеонаблюдения, 
контролирующей обстановку [5, с. 148–155]; 
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–  наличие в аппарате суда IT-специалистов, 
которые будут на постоянной основе осуществ-
лять техническую поддержку деятельности суда; 

–  суду необходимо заранее определить вре-
менной промежуток в ходе судебного процесса, 
в рамках которого понадобится техническая 
поддержка для подключения допрашиваемых 
лиц по видео-конференц-связи; 

–  предоставить возможность пользоваться си-
стемами видео-конференц-связи, имеющими 
выход в сеть Интернет через специальные за-
щищенные программы.  

Относительно оценки доказательств, получен-
ных с помощью информационных технологий, 
существует некоторая неопределенность на 
практике. Так, международные суды условно 
проводят градацию между доказательствами, 
предоставленными в цифровом формате и по-
лученными традиционным способом. Такие суды 
отдают предпочтение «традиционным» доказа-
тельствам, так как способ их получения в боль-
шей мере соответствует международным стан-
дартам обеспечения прав участников процесса. 
По сути, это возвращает к формальной теории 
доказательств, которая существовала в рамках 
инквизиционного типа уголовного процесса. Од-
нако при выработке разумных критериев к допу-
стимости электронных доказательств можно, 
напротив, расширить возможности сторон по 
участию в доказывании (особенно стороны за-
щиты) и укрепить состязательные начала уго-
ловного процесса.  

Одним из дискуссионных моментов при внедре-
нии информационных технологий в судопроиз-
водства является использование систем искус-
ственного интеллекта. Искусственный интеллект 
используется при прогнозировании судебных 
решений. Так, существуют программы с исполь-
зованием искусственного интеллекта на основе 
технологии deep learning с целью предсказать 
результаты решений Европейского суда по пра-
вам человека. Технология оценивает доказа-
тельства в соответствии с заданными парамет-
рами. Она продемонстрировала свою успеш-
ность в 79 % случаев [6, с. 93–97].  

Несмотря на положительный результат, все же 
пока рано говорить о полном переходе на авто-
матизацию принятия решения судьями. Судам и 
судебным органам для обеспечения своей бес-
пристрастности и независимости, как это преду-
смотрено международными и национальными 
нормативными правовыми актами, необходимо 
проследить, чтобы они также обеспечивали ра-
боту своих платформ электронного правосудия 
во избежание нежелательного внешнего влия-
ния. Помимо этого, внедрение платформ элек-
тронного правосудия может рассматриваться как 
источник давления на усмотрение судей и ока-
зать существенное влияние на справедливую 
процедуру [7, с. 6]. Невозможно принять реше-
ние по уголовному делу без учета различных, в 
том числе, нравственных, факторов, особенно 

относительно назначения наказания, многие из 
которых система просто не сможет воспроизве-
сти. Также, немаловажным моментом является 
прозрачность алгоритма принятия решения си-
стемой искусственного интеллекта для предо-
ставления сторонам возможности обжаловать 
решение суда.  

Таким образом, для применения подобных си-
стем необходимо создание надлежащей право-
вой основы использования искусственного ин-
теллекта и определение границ автоматизиро-
ванной обработки информации с сохранением 
подконтрольности решения судье [8, с. 42–45].  

В зарубежных странах также существуют как 
вспомогательные информационные технологии, 
обеспечивающие осуществление правосудия, 
так и происходит постепенное внедрение систем 
искусственного интеллекта при принятии реше-
ния судьями. Например, в Сингапуре функцио-
нирует платформа для подачи документов в су-
ды в электронном виде через Интернет 
(Electronic Filing System); в Германии электрон-
ный документ может быть отправлен сторонам 
разбирательства; в Республике Казахстан с 2018 
года производство по уголовному делу осу-
ществляется в электронном формате [9]; в Вели-
кобритании искусственный интеллект использу-
ется для предугадывания решений Европейского 
суда по правам человека; в Австралии суще-
ствует концепция электронного правосудия, 
включающая в себя как электронный документо-
оборот, так и возможность проведения онлайн-
заседаний [10].  

Ввиду широкого применения информационных 
технологий в судопроизводстве, в 2018 году бы-
ла принята Европейская этическая хартия о 
применении искусственного интеллекта в судеб-
ных системах, утвержденная Европейской ко-
миссией по эффективности правосудия Совета 
Европы, в которой были закреплены принципы, 
касающиеся использования искусственного ин-
теллекта в судебных системах [11, с. 705–708]. 

При этом стоит отметить, что эксперты Европей-
ской Комиссии по эффективности правосудия 
Совета Европы сочли российскую судебную си-
стему наиболее оперативной, технологически 
развитой и наименее финансово затратной для 
граждан, подтверждением чего является эффек-
тивная интеграция в рабочий процесс судей ши-
рокого спектра IT-нововведений [12]. 

Результаты. 

Цифровое правосудие предоставляет больше 
возможностей для субъектов уголовного процес-
са по участию в уголовном судопроизводстве, 
облегчая подачу документов и взаимодействие 
между различными государственными органами 
и должностными лицами и ускоряя некоторые 
этапы производства по делу. Однако процесс 
принятия решений представляет собой более 
сложную систему, в рамках которой необходимо 
руководствоваться такими принципами, как 
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справедливость и целесообразность. Помимо 
прочего, следует сформулировать четкие крите-
рии к техническим нововведениям, которые бу-
дут сочетать в себе правовые и нравственные 
начала. Поэтому при применении информацион-
ных технологий необходимо руководствоваться 
рядом принципов, учитывающих состояние 
национальной правовой системы, технические 
возможности государства и менталитет граждан.  

Помимо этого, стоит отметить, что использова-
ние информационных технологий не должно 
умалять права на судебную защиту для тех 
граждан, которые не имеют доступа к новым 
технологиям, и при применении информацион-
ных технологий не должна утрачиваться связь со 
справедливостью [13, с. 76–80]. 

При этом нельзя оставить без внимания вопрос 
цифровой компетентности правоприменителя. 
Не все следователи, прокуроры, судьи, работни-
ки аппарата суда обладают достаточными циф-
ровыми навыками, хотя современные технологии 
все более адаптируются к уровню технологиче-
ской грамотности массового пользователя. Про-

блема заключается в том, что какими бы совер-
шенными не были применяемые технологии, они 
просто не будут работать, если люди будут 
пользоваться ими неумело. В связи с этим, 
необходимо не только стремиться к внедрению 
цифровых технологий в уголовный процесс, но и 
работать с правоприменителями, объясняя все 
преимущества информационных технологий и 
проводя курсы повышения квалификации в дан-
ной сфере. 

Заключение. 

В целом, отметим, что цифровизация правосу-
дия соответствует конституционному содержа-
нию принципа доступа к правосудию, поскольку 
облегчает гражданам процесс прохождения не-
которых этапов судопроизводства, однако, она 
не должна реализовываться за счет ущемления 
прав граждан в угоду процессуальной экономии. 
Законодателю необходимо принять взвешенное 
решение относительно постепенного внедрения 
информационных технологий в уголовный про-
цесс с учетом не только правовой и финансовой, 
но и социальной и нравственной составляющих.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПОСЯГАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

 

Шишова О.П. 
ООО «Научно-исследовательский центр проектирования  

и историко-культурных экспертиз» 
 
Аннотация. Актуальность. На значимость объектов культуры как объекта уголовно-

правовой охраны указывает широкий спектр общественных отношений, на которые посягают 
данные преступления. Действующее уголовное законодательство предусматривает ответ-
ственность за различные посягательства на объекты культуры. Разнообразие данных посяга-
тельств определяется их предметом, который охватывает такие материальные проявления 
культуры, как: «культурные ценности», «предметы или документы, имеющие особую ценность», 
«предметы и документы, имеющие историческую, научную или культурную ценность», «памят-
ники истории и культуры», «предметы художественного, исторического и археологического до-
стояния народов Российской Федерации» и пр. Разнообразие преступных посягательств на 
объекты культуры определяет необходимость их классификации. Цель: определение критериев 
классификации преступлений, посягающих на объекты культуры и соответствующих им видов 
(групп) преступных деяний. Задачи: установить наиболее значимые критерии классификации 
рассматриваемых преступлений; систематизировать полученные в рамках осуществленной 
классификации знания о различных видах (группах) рассматриваемых преступлений; опреде-
лить перспективные направления использования полученных знаний. 

Методы: методологическую основу данного исследования составили диалектический ме-
тод, метод классификации, методы индукции и дедукции, метод системного анали-
за.Результаты: на основании комплекса уголовно-правовых критериев осуществлена классифи-
кации преступлений, посягающих на объекты культуры, в соответствии с которой систематизи-
рованы полученные научные знания о разнообразии данных преступлений и определены пер-
спективные направления использования полученных знаний. Выводы. Объекты культуры как 
предмет преступления представляют собой сложную систему материальных объектов, инте-
грирующим основанием которой служит их принадлежность к сфере культуры. Оптимальными 
критериями классификации данных преступлений выступают: объект, предмет, место соверше-
ния, способ совершения (включая насильственный характер), субъект преступления, форма 
вины, характер последствий. 

Ключевые слова: преступление, классификация, объекты культуры, культурные ценно-
сти, объекты культурного наследия. 

 

CLASSIFICATION OF CRIMES,  
ENCROACHING ON CULTURAL OBJECTS 

 

Oksana P. Shishova 
LLC «Scientific and Research Center for Design and Historical and Cultural Expertise» 

 
Abstract. The importance of cultural objects as an object of criminal law protection is indicated 

by a wide range of public relations, which are encroached upon by these crimes. The current criminal 
legislation provides for liability for various encroachments on cultural objects. The variety of these en-
croachments is determined by their subject, which covers such material manifestations of culture as: 
«cultural values», «objects or documents of special value», «objects and documents of historical, sci-
entific or cultural value», «historical and cultural monuments», «objects of artistic, historical and ar-
chaeological heritage of the peoples of the Russian Federation», etc. The variety of criminal attacks 
on cultural objects determines the need for their classification. Object: to determine criteria for the 
classification of crimes encroaching on cultural objects and the corresponding types (groups) of crimi-
nal acts. Research objectives: to establish the most significant criteria for the classification of the 
crimes under consideration; systematize the knowledge obtained within the framework of the classifi-
cation carried out about the various types (groups) of crimes under consideration; identify promising 
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areas for using the acquired knowledge. Methods: the methodological basis of this study was the dia-
lectical method, the classification method, the methods of induction and deduction, the method of sys-
tem analysis. Findings: based on a set of criminal law criteria, a classification of crimes encroaching 
on cultural objects was carried out, in accordance with which the obtained scientific knowledge about 
the diversity of these crimes was systematized and promising directions for using the acquired 
knowledge were identified. Conclusions. Cultural objects as the subject of a crime represent a com-
plex system of material objects, the integrating basis of which is their belonging to the sphere of cul-
ture. The optimal criteria for classifying these crimes are: object, subject, place of commission, method of 
commission (including violent nature), subject of the crime, form of guilt, nature of the consequences. 

Keywords: crime, classification, cultural objects, cultural values, cultural heritage objects. 
 
Введение. Разнообразие преступных посяга-
тельств на объекты культуры определяет необ-
ходимость их классификации с целью система-
тизации знаний как о самих преступлениях дан-
ного вида, так и о содержании правовых норм, 
устанавливающих уголовную ответственность за 
их совершение. 

Классификация (от лат. сlassis – «разряд, класс» 
и facio – «делаю, раскладываю») представляет 
собой метод, заключающийся в исследовании 
множества разнородных объектов и их распре-
деления по группам в соответствии с какими-
либо признаками. Деление объема исследуемого 
объекта на основании классификационных кри-
териев позволяет выделять его виды и подвиды 
и т.д., соответственно глубже познавать его 
сущность и систематизировать получаемую ин-
формацию.  

Классификация преступлений по определению 
В.Н. Кудрявцева представляет собой «объеди-
нение, приведение в систему преступных деяний 
по какому-либо критерию (объекту или субъекту 
посягательства, форме вины или деяния, дли-
тельности и непрерывности осуществления пре-
ступного намерения и т.д.» [1].  

При реализации данного метода важным явля-
ется вопрос о выборе критериев (оснований) 
классификации. Классификацию преступлений 
необходимо осуществлять, прежде всего, на ос-
новании уголовно-правовых признаков, что поз-
воляет получить комплексное научное знание о 
содержательной сущности и разнообразии пре-
ступлений того или иного вида. 

Обсуждение. Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) предусматривает ряд 
составов преступлений, посягающих на объекты 
культуры. 

На значимость объектов культуры как объекта 
уголовно-правовой охраны указывает разнооб-
разие общественных отношений, на которые 
посягают рассматриваемые преступления. Так, в 
соответствии с критерием видового объекта пре-
ступления, можно выделить следующие группы 
преступлений, посягающие на объекты культуры: 

1) преступления против собственности (ст. 164 
УК РФ); 

2) преступления в сфере экономической дея-
тельности (ст. 190 УК РФ); 

3) преступления против общественной безопас-
ности (ст. 226.1 УК РФ); 

4) преступления против общественной нрав-
ственности (ст. 243–243.4 УК РФ); 

5) преступления против мира и безопасности 
человечества (ст. 356 УК РФ, ст. 356.1 УК РФ). 

Рассматривая объект исследуемых преступле-
ний, необходимо учитывать такую выделяемую в 
доктрине уголовного права разновидность пре-
ступлений, как полиобъектные преступления                                         
[2, с. 118–123]. 

Исследуемая группа преступлений относится к 
категории, так называемых, предметных пре-
ступлений. Несмотря на имеющийся в уголовно-
правовой доктрине плюрализм подходов к пони-
манию и определению предмета преступлений, в 
качестве такового следует признать материаль-
ные объекты (вещество, энергия, информация), 
посредством манипуляции с которыми осу-
ществляется посягательство на охраняемые 
уголовным законом общественные отношения                                     
[3, с. 112–118]. 

Предмет преступлений, посягающих на объекты 
культуры, весьма разнообразен и охватывает 
такие материальные проявления культуры, как: 
«культурные ценности», «предметы или доку-
менты, имеющие особую ценность», «предметы 
и документы, имеющие историческую, научную 
или культурную ценность», «памятники истории 
и культуры», «предметы художественного, исто-
рического и археологического достояния наро-
дов Российской Федерации» и прочие [4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10]. 

В соответствии с действующим уголовным зако-
нодательством, можно выделить следующие 
виды посягательств на объекты культуры: 

1) хищение предметов, имеющих особую цен-
ность (ст. 164 УК РФ), предметом которого вы-
ступают предметы или документы, имеющие 
особую историческую, научную, художественную 
или культурную ценность; 

2) невозвращение на территорию Российской 
Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК 
РФ), предметом которого выступают культурные 
ценности; 
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3) контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных ве-
ществ, радиационных источников, ядерных ма-
териалов, огнестрельного оружия или его основ-
ных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 
иного вооружения, иной военной техники, а так-
же сырья, материалов, оборудования, техноло-
гий, научно-технической информации или ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, ко-
торые могут быть использованы при создании 
вооружения или военной техники, а равно стра-
тегически важных товаров и ресурсов или куль-
турных ценностей либо особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов                                     
(ст. 226.1 УК РФ), предметом которого выступа-
ют культурные ценности в крупном размере; 

4) уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федера-
ции, выявленных объектов культурного насле-
дия, природных комплексов, объектов, взятых 
под охрану государства, или культурных ценно-
стей (ст. 243 УК РФ), предметом которого высту-
пают объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия, природные комплексы, объекты, взя-
тые под охрану государства, культурные ценно-
сти, особо ценные объекты культурного насле-
дия народов Российской Федерации, объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
включенные в Список всемирного наследия, ис-
торико-культурные заповедники, музеи-
заповедники, объекты археологического насле-
дия, включенные в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты археологиче-
ского наследия; 

5) нарушение требований сохранения или ис-
пользования объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, либо выявлен-
ных объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК 
РФ), предметом которого выступают объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия; 

6) незаконные поиск и (или) изъятие археологи-
ческих предметов из мест залегания (ст. 243.2 

УК РФ), предметом которого выступают археоло-
гические предметы, залегающие на поверхности 
земли, в земле или под водой; 

7) уклонение исполнителя земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных или 
иных работ либо археологических полевых ра-
бот, осуществляемых на основании разрешения 
(открытого листа), от обязательной передачи 
государству обнаруженных при проведении та-
ких работ предметов, имеющих особую культур-
ную ценность, или культурных ценностей в круп-
ном размере (ст. 243.3 УК РФ), предметом кото-
рого выступают предметы, имеющие особую 
культурную ценность, культурные ценности в 
крупном размере; 

8) уничтожение либо повреждение воинских 
захоронений, а также памятников, стел, обелис-
ков, других мемориальных сооружений или объ-
ектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества или его интересов либо по-
священных дням воинской славы России (ст. 
243.4 УК РФ), предметом которого выступают 
расположенные на территории Российской Фе-
дерации или за ее пределами воинские захоро-
нения, памятники, стелы, обелиски, другие ме-
мориальные сооружения или объекты, увекове-
чивающие память погибших при защите Отече-
ства или его интересов либо посвященные дням 
воинской славы России (в том числе мемори-
альные музеи, памятные знаки на местах боевых 
действий), памятники, другие мемориальные 
сооружения или объекты, посвященные лицам, 
защищавшим Отечество или его интересы, во-
инские захоронения, памятники, стелы, обелис-
ки, другие мемориальные сооружения или объ-
екты, увековечивающие память погибших при 
защите Отечества или его интересов в период 
Великой Отечественной войны либо посвящен-
ные дням воинской славы России в этот период 
(в том числе мемориальные музеи, памятные 
знаки на местах боевых действий), памятники, 
другие мемориальные сооружения или объекты, 
посвященные лицам, защищавшим Отечество 
или его интересы в период Великой Отечествен-
ной войны; 

9) применение запрещенных средств и методов 
ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ) в части раз-
грабления национального имущества на оккупи-
рованной территории, предметом которого вы-
ступает любое движимое и недвижимое имуще-
ство, включая культурные ценности; 

10) мародерство (ст. 356.1 УК РФ), предметом 
которого выступает имущество, включая куль-
турные ценности. 

Разграбление объектов культурного наследия и 
культурных ценностей на оккупированных терри-
ториях, к сожалению, является сложившейся 
исторической практикой. Относительно маро-
дерства следует отметить, что, как показывают 
исследования, типичным является изъятие 
наряду с таким имуществом (в том числе нахо-
дящимся при убитых или раненых, имущества 
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гражданского населения) как одежда, меховые 
изделия ювелирные украшения, предметы анти-
квариата, также и художественных или культур-
ных ценностей [11, с. 41]. 

С учетом указанного можем сделать вывод о 
том, что одним из основных критериев класси-
фикации преступлений, посягающих на объекты 
культуры, выступает их предмет. В соответствии 
с данным критерием (предмет преступления), 
можно выделить следующие виды преступлений: 

1) преступления, предметом которых выступают 
предметы или документы, имеющие особую ис-
торическую, научную, художественную или куль-
турную ценность (ст. 164 УК РФ, ст. 243.3 УК 
РФ); 

2) преступления, предметом которых выступают 
культурные ценности (ст. 190 УК РФ, ст. 226.1                     
УК РФ, ч. 1 ст. 243 УК РФ, ст. 243.3 УК РФ, ч. 1 
ст. 356 УК РФ, ст. 356.1 УК РФ); 

3) преступления, предметом которых выступают 
объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры), в т.ч.: 

–  включенные в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 243 УК РФ, ст. 243.1 УК РФ); 

–  выявленные объекты культурного наследия 
(ч. 1 ст. 243 УК РФ, ст. 243.1 УК РФ); 

–  особо ценные объекты культурного наследия 
народов Российской Федерации (ч. 2 ст. 243 УК 
РФ, ст. 243.1 УК РФ); 

–  объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, включенные в Список всемирного насле-
дия (ч. 2 ст. 243 УК РФ, ст. 243.1 УК РФ); 

4) преступления, предметом которых выступают 
природные комплексы, объекты, взятые под 
охрану государства (ч. 1 ст. 243 УК РФ); 

5) преступления, предметом которых выступают 
историко-культурные заповедники, а также му-
зеи-заповедники (ч. 2 ст. 243 УК РФ); 

6) преступления, предметом которых выступают 
объекты археологического наследия, в т.ч.: 

–  включенные в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 243 УК РФ); 

–  выявленные объекты археологического 
наследия (ч. 2 ст. 243 УК РФ); 

7) преступления, предметом которых выступают 
археологические предметы, в т.ч. залегающие:  

а) на поверхности земли;  

б) в земле;  

в) под водой (ст. 243.2 УК РФ); 

8) преступления, предметом которых выступают 
воинские захоронения, в т.ч.: 

–  погибших при защите Отечества или его ин-
тересов (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ); 

–  погибших при защите Отечества или его ин-
тересов в период Великой Отечественной войны 
(ч. 2 ст. 243.4 УК РФ); 

9) преступления, предметом которых выступают 
мемориальные сооружения (памятники, стелы, 
обелиски и др.) или объекты (мемориальные 
музеи, памятные знаки на местах боевых дей-
ствий и др.), в т.ч.: 

–  увековечивающие память погибших при за-
щите Отечества или его интересов (ч. 1 ст. 243.4 
УК РФ); 

–  посвященные дням воинской славы России 
(ч. 1 ст. 243.4 УК РФ); 

–  посвященные лицам, защищавшим Отече-
ство или его интересы (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ); 

–  увековечивающие память погибших при за-
щите Отечества или его интересов в период Ве-
ликой Отечественной войны (ч. 2 ст. 243.4 УК 
РФ); 

–  посвященные дням воинской славы России в 
период Великой Отечественной войны (ч. 2                                                            
ст. 243.4 УК РФ); 

–  посвященные лицам, защищавшим Отече-
ство или его интересы в период Великой Отече-
ственной войны (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). 

В соответствии со способом совершения пре-
ступления, можно выделить следующие виды 
преступлений, посягающих на объекты культуры:  

1) хищения (ст. 164 УК РФ, ст. 190 УК РФ, ст. 
243.2 УК РФ, ст. 243.3 УК РФ, ст. 356 УК РФ, ст. 
356.1 УК РФ); 

2) нарушение специальных правил (ст. 226.1 УК 
РФ, ст. 243.1 УК РФ, ст. 243.2 УК РФ); 

3) уничтожение или повреждение (ст. 243 УК РФ, 
ст. 243.4 УК РФ). 

Классификацию преступлений, посягающих на 
объекты культуры, в зависимости от способа их 
совершения, целесообразно осуществлять также 
с учетом насильственного характера способа их 
совершения. В зависимости от применения 
насилия при совершении исследуемых преступ-
лений, можно выделить следующие их виды: 

1) преступления, совершаемые без применения 
насилия; 
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2) преступления, совершаемые с применением 
насилия (п. «б» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, п. «в» ч. 2 
ст. 243.3 УК РФ, ст. 356 УК РФ, ч. 2, п. «в» ч. 3,                    
п. «в» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ). 

В соответствии с таким классификационным кри-
терием, как место совершения преступления, 
можно выделить следующие виды исследуемых 
деяний:  

1) преступления, совершаемые за пределами 
территории Российской Федерации;  

2) преступления, совершаемые за пределами 
территории Российской Федерации (ст. 190 УК 
РФ, ст. 226.1 УК РФ, ст. 243.4 УК РФ). 

По форме вины, исследуемые преступления 
могут совершаться как: 

1) умышленно (преимущественно это преступ-
ления, совершаемые с прямым умыслом), так и  

2) по неосторожности (ст. 243.1 УК РФ). 

В зависимости от такого критерия, как субъект 
преступления, возможно выделить следующие 
группы преступлений, посягающих на объекты 
культуры: 

1) преступления, совершаемые общим субъек-
том; 

2) преступления, совершаемые специальным 
субъектом, в. т.ч.: 

–  лицом, имеющим специальные полномочия 
(ст. 190 УК РФ, ст. 243.1 УК РФ, ст. 243.3 УК РФ); 

–  лицом, использующим служебное положение 
(п. «а» ч. 2 226.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 243.2 УК 
РФ, п. «а» ч. 2 ст. 243.3 УК РФ). 

Одним их критериев классификации преступле-
ний, характеризующих характер и степень их 
общественной опасности, являются их послед-

ствия. В соответствии с характером последствий 
преступлений, посягающих на объекты культуры, 
можно выделить такие их виды: 

1) преступления, повлекшие:  

а) уничтожение; 

б) повреждение; 

в) порчу; 

г)  разрушение объектов культуры (п. «в» ч. 2                                     
ст. 160 УК РФ, ст. 243 УК РФ, ст. 243.1 УК РФ,                                     
ст. 243.2 УК РФ, ст. 243.4 УК РФ); 

2) преступления, не повлекшие данные послед-
ствия. 

Заключение. На основании выше изложенного, 
можем сделать следующие выводы. На значи-
мость объектов культуры как объекта уголовно-
правовой охраны, указывает разнообразие об-
щественных отношений, на которые посягают 
рассматриваемые преступления. Объекты куль-
туры как предмет преступления представляют 
собой сложную систему материальных объектов, 
интегрирующим основанием которой служит их 
принадлежность к сфере культуры. Классифика-
ция, осуществленная на основании таких крите-
риев, как: объект, предмет, место совершения, 
способ совершения (включая насильственный 
характер), субъект преступления, форма вины, 
характер последствий, не претендует на всеобъ-
емлющий и исключительный ее характер, при 
этом позволяет на системном уровне изучать 
преступления, посягающие на объекты культуры, 
соответственно, глубже познать их сущность и 
разнообразие проявлений, а также осуществить 
критический анализ содержания правовых норм, 
устанавливающих уголовную ответственность за 
их совершение. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ  
ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

 

Ярославский М.А. 
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  

Краснодарского университета МВД Росси 
 
Аннотация. Цель. Статья посвящена предупреждению преступлений в отношении лиц 

преклонного возраста. В ней предпринята попытка научного обоснования влияния возрастных 
особенностей лиц преклонного возраста на их виктимность и определение виктимологических 
мер предупреждения преступлений в отношении указанной категории лиц. Очевидно, что лица 
преклонного возраста нуждаются в дополнительной защите от преступных посягательств со 
стороны как государственных, так и негосударственных субъектов предупреждения преступно-
сти, путем установления основных причин и условий совершения преступлений в отношений 
указанной категории лиц, а также разработки мер направленных на их девиктимизацию. 

Задачи. В ходе исследования провести анализ состояния развития виктимологической 
науки, ее основных положений и понятий; определить факторы, влияющие на виктимизацию 
лиц преклонного возраста; предложить меры, направленные на девиктимизацию указанной ка-
тегории лиц. Результаты. Выявлены отдельные закономерности совершения преступлений в 
отношении указанной категории лиц; кроме того, приводятся результаты анализа точек зрения 
отражённых в трудах отечественных и зарубежных ученых. Заключение. Автором сформулиро-
вано, что среди основных факторов виктимности лиц преклонного возраста являются: физиоло-
гические: (физическая слабость, недостатки зрения и слуха), психологические: (чрезмерная до-
верчивость, добродушие, опрометчивость, слишком высокая или слишком низкая самооценка), 
социальные: особенности преклонного возраста: (семейное положение (например, отсутствие 
родных и близких), недостаточный уровень знаний, вызванный стремительным развитием но-
вейших технологий) 

Методы. В ходе написания работы использовались общенаучные методы исследования 
(наблюдение, описание, индукция, дедукция, анализ, синтез, гипотеза) и частнонаучные (срав-
нительно-правовой, формально-юридический). 

Ключевые слова: криминология, виктимология, виктимность, виктимизация, девиктими-
зация, предупреждение преступлений, факторы виктимности, 

 

PREVENTION OF CRIMES AGAINST ELDERLY PERSONS, AS AN OBJECT  
OF RESEARCH, IN THE WORKS OF DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTISTS 
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Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
 
Abstract. Goal. The article is devoted to the prevention of crimes against elderly people. It at-

tempts to scientifically substantiate the influence of the age characteristics of elderly people on their 
victimization and the definition of victimological measures to prevent crimes against this category of 
persons. It is obvious that elderly people need additional protection from criminal encroachments by 
both State and non-State actors in crime prevention, by establishing the main causes and conditions 
for committing crimes against this category of persons, as well as developing measures aimed at their 
devictimization. 

Tasks. In the course of the study, the analysis of the state of development of victimological sci-
ence, its main provisions and concepts is carried out; factors influencing the victimization of elderly 
persons are also identified; measures aimed at the devictimization of this category of persons are pro-
posed. 
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Methods. In the course of writing the work, general scientific research methods (observation, 
description, induction, deduction, analysis, synthesis, hypothesis) and private scientific (comparative 
legal, formal legal) were used. 

Results. Certain patterns of committing crimes against this category of persons have been iden-
tified, in addition, an analysis of the points of view given in the works of domestic and foreign scientists 
is provided. 

Conclusions. The author formulated that among the main factors of victimization of elderly peo-
ple are: physiological: (physical weakness, visual and hearing impairments), psychological: (excessive 
credulity, good nature, rashness, too high or too low self-esteem), social: features of old age: (marital 
status (for example, absence of relatives and friends), insufficient level of knowledge caused by the 
rapid development of the latest technologies); 

Keywords: criminology, victimology, victimization, victimization, devictimization, crime preven-
tion, victimization factors. 
 
Введение. 

В статье 2 Конституции РФ предусмотрено, что 
человек, его права и свободы признаются в Рос-
сии наивысшей социальной ценностью. Одним 
из основных показателей уровня развития обще-
ства и государства является социально-
правовая защита граждан, в том числе и лиц 
преклонного возраста. 

Сегодня в России «старение» населения порож-
дает комплекс сложных не только демографиче-
ских, экономических, социальных, но и виктимо-
логических проблем.  

Анализ уголовных дел, рассмотренных судами 
РФ, показывает, что, в подавляющем большин-
стве случаев, лица преклонного возраста стано-
вятся жертвами корыстных преступлений (кража, 
грабеж, разбой, мошенничество, убийство из 
корыстных побуждений). И несмотря на то, что 
количество совершенных преступлений в отно-
шении лиц преклонного возраста превышает 
количество совершенных преступлений в отно-
шении несовершеннолетних, в исследованиях 
отечественных ученых мы, преимущественно, 
находим рекомендации по предотвращению 
преступлений в отношении несовершеннолет-
них, однако, в отношении лиц преклонного воз-
раста такие рекомендации не разработаны 
должным образом. 

Совершение преступлений в отношении лиц 
преклонного возраста объясняется, прежде все-
го, их возрастными особенностями, которые рас-
сматриваются нами как факторы виктимности, 
влияющие на их поведение и создают предпо-
сылки совершения преступлений в отношении 
указанной категории лиц. Среди таких факторов 
стоит выделить физиологические, психологиче-
ские и социальные особенности лиц преклонного 
возраста. 

Обсуждение. 

Первые суждения о жертве преступного посяга-
тельства сформировались еще в конце XIX – 
начале ХХ века. Однако этимология понятия 
«жертва» остается спорной до настоящего вре-
мени. Предполагают, что это слово впервые 
начали употреблять во французском языке, и 

оно носило ритуальный характер [1]. Француз-
ское слово «victime», как и английское «victim» 
происходит от латинского «victima» (жертва), что 
характеризует живое существо, принесенное в 
жертву богу. Со временем, ритуальный характер 
слова «жертва» приобретает другое значение и 
толкование [2], которое позже становится цен-
тральной категорией виктимологии – науки, изу-
чающей закономерности процесса превращения 
человека в жертву преступления; количествен-
ную и качественную характеристики жертв пре-
ступлений, закономерности взаимоотношений 
жертвы и преступника с целью совершенствова-
ния форм и методов предупреждения преступ-
ности.  

Таким образом, особое значение приобретает 
характеристика поведения жертвы преступного 
посягательства. Очевидно, что не только проти-
воправное поведение привлекает внимание пре-
ступников, но и бездействие, может способство-
вать тому, что человек может оказаться в роли 
жертвы. Как следствие, совершение определен-
ных действий или бездействие, способствующие 
тому, что человек оказывается в роли жертвы, 
являются одним из признаков виктимного пове-
дения [3]. То есть, лицо преклонного возраста 
также может привлекать повышенное внимание 
преступников. 

Потерпевший и его поведение, как определяет 
Г.М. Миньковский, могут быть производными, 
поскольку зависят от таких особенностей, как: 
физиологическое состояние человека (алкоголь-
ное опьянение, усталость), состояние физиоло-
гического здоровья (недостатки органов чувств и 
восприятия), психологические особенности лич-
ности (характер, темперамент, мышление, вни-
мание и др.) [4].  

Изучение указанных особенностей, влияющих на 
поведение жертв преступных посягательств, 
привлекает внимание, как ученых, так и практи-
ков, поскольку, в большинстве случаев, оконча-
тельное решение по уголовному делу во многом 
зависит и от поведения потерпевшего. Поэтому 
только с учетом личности и поведения последне-
го можно разработать эффективные меры воз-
действия в отношении потенциальных жертв 
преступного посягательства. 
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Соглашаемся с позицией Ю.М. Антоняна, кото-
рый определяет, что в большинстве случаев 
жертва – активный элемент в предкриминальной 
ситуации [5].  

Д.В. Ривман отмечает, что наиболее важным для 
виктимологического исследования остается во-
прос о детерминационном значении передкри-
минальних и криминальных ситуаций и место, 
которое занимает в их формировании и реали-
зации будущая жертва. На основании этого, 
можно утверждать, что в механизме конкретного 
преступления особое значение имеет кримино-
генная ситуация; то есть, событие или состоя-
ние, которое побуждает человека к принятию 
решения совершить преступление, и определяет 
развитие событий и их последствия.  

Криминологическое значение виктимного пове-
дения жертвы преступления является очевид-
ным, поскольку поведение выступает одной из 
составляющих механизма преступления, которое 
требует необходимого изучения и анализа. В то 
же время характер и размер причиненного вреда 
потерпевшему зависит от роли в механизме пре-
ступного поведения.  

В приложении к принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН «Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупо-
требления властью» от 29 ноября 1985 года, 
было задекларировано, что жертвы – это лица, 
которым индивидуально или коллективно был 
причинен вред, включая телесные повреждения 
или моральный ущерб, эмоциональные страда-
ния, материальный ущерб или существенное 
нарушение их основных прав в результате дей-
ствия или бездействия.  

В юридической литературе распространено мне-
ние, что «жертва преступления» – понятие более 
широкое, чем понятие «потерпевший от пре-
ступления». Жертва в виктимологическом смыс-
ле, – это человек (сообщество людей в любой 
форме интеграции), которому преступлением 
причинен физический, имущественный или мо-
ральный вред.  

Следует отметить, что вероятность стать жерт-
вой преступного посягательства для разных лю-
дей неодинакова. Указанную вероятность в кри-
минологии определяют виктимностью, так как 
виктимность – это повышенная способность че-
ловека в силу ряда присущих ей личностных 
свойств, при определенных объективных или 
субъективных обстоятельствах, стать жертвой 
преступного посягательства.  

Особое научное и практическое значение имеет 
сам процесс превращения человека в жертву 
преступления; то есть, вследствие каких отрица-
тельных явлений объективного и субъективного 
характера, люди на индивидуальном или группо-
вом уровне становятся наиболее уязвимыми от 
преступных посягательств. Очевидно, что воз-
никновению преступного замысла и совершению 
преступления способствуют такие личностные 

качества потерпевшего, как его поведение, вза-
имоотношения с субъектом преступления, физи-
ческие и социальные признаки, психологическое 
состояние. Поэтому поведение потерпевших 
может по-разному влиять на ситуации, связан-
ные с преступлением.  

Практически, каждый человек, даже при идеаль-
ном поведении, может стать потерпевшим от 
преступления [6], но есть люди, у которых уро-
вень виктимности выше, чем у других. Как уже 
отмечалось, в ситуациях, в которых на объек-
тивную возможность совершения преступления 
влияет поведение жертвы, следует отнести и 
случаи отсутствия необходимой реакции на дей-
ствия, которые могут быть преступными.  

Криминологическое значение имеет как положи-
тельное, так и отрицательное поведение жертвы 
преступления. Роль жертвы в криминологиче-
ском механизме преступления может быть раз-
нообразной – от нейтральной до максимально 
провоцирующей преступника на совершение 
общественно опасного деяния.  

Довольно часто потерпевший оценивает сло-
жившиеся обстоятельства с точки зрения соб-
ственных интересов в зависимости от мораль-
ных и психологических особенностей [7]. Такие 
психологические особенности у лиц преклонного 
возраста как, например, чрезмерная доверчи-
вость и добродушие, неосмотрительность, могут 
привлекать повышенный интерес преступников, 
которые ищут «легкой наживы». Поэтому для 
эффективного предупреждения преступности 
необходимо исследовать особенности поведе-
ния, провоцирующее преступное поведение.  

В зависимости от личностных качеств и поведе-
ния личности, ее способности стать при опреде-
ленных обстоятельствах жертвой преступления 
может превышать средний (повышенная виктим-
ность) или быть ниже среднего (минимизирова-
ная виктимность).  

Заключение. 

В результате проведенного анализа научных 
трудов, можно прийти к выводу о том, что, при-
сущие лицам преклонного возраста физиологи-
ческие и психологические особенности, обу-
славливают повышенное внимание преступников 
к этой категории лиц. Соглашаемся с тем, что 
классификация жертв преступлений в зависимо-
сти от их возраста, пола, социальных и мораль-
но-психологических особенностей, позволит 
осуществить распределение жертв по опреде-
ленным признакам и решить практические зада-
чи по выявлению потенциальных жертв среди 
лиц преклонного возраста для проведения с ни-
ми мероприятий предупредительного характера. 

Очевидно, что лица преклонного возраста нуж-
даются в дополнительной защите от преступных 
посягательств со стороны как государственных, 
так и негосударственных субъектов предупре-
ждения преступности путем установления ос-
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новных причин и условий совершения преступ-
лений в отношении людей преклонного возраста 
и осуществления мер по их виктимизации. Лицо 
преклонного возраста, в силу ряда объективных 
и субъективных обстоятельств, способно стать 
жертвой преступления. По разным причинам, 
оно не может самостоятельно противостоять 
преступному посягательству, поэтому возникает 
необходимость исследования личностных, соци-
альных, физиологических, психологических осо-

бенностей лиц преклонного возраста для разра-
ботки и осуществления мер, которые позволят 
снизить виктимность указанной категории лиц. 
Совершение преступлений в отношении лиц 
преклонного возраста объясняется, прежде все-
го, характерными именно для данного возраста 
физиологическими, психологическими и соци-
альными особенностями. Нами они рассматри-
ваются как факторы виктимности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ  
ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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3Самарский государственный технический университет, 
4Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация. В статье исследуется бережливое производство и его влияние на систему 

качества продукции. Цель исследования: повышение качества продукции. Методы исследова-
ния: системный и сравнительный подходы, структурный и статистический анализ. Авторы под-
черкивают, что система бережливого производства становится частью системы управления 
рисками на промышленных предприятиях. Выводы: предприятия, в связи со сложившейся об-
становкой, должны опираться на внутренние ресурсы и повышать качество процесса производ-
ства. Инструменты бережливого производства и повышения качества продукции являются ча-
стью системы управления рисками на предприятии и способны минимизировать либо полно-
стью предотвратить их воздействие на процесс производства. При внедрении данной системы 
в систему организации труда на предприятии, кроме повышения качества продукции происхо-
дит и рост прибыли. Результат исследования: рекомендована схема процесса управления ка-
чеством в производственной компании.  

Ключевые слова: бережливое производство, менеджмент качества, система контроля 
качества, управление рисками, производительность труда, организация труда, зеленая эконо-
мика, качество продукции, цифровизации, производственный процесс. 
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Abstract. The article examines lean manufacturing and its impact on the product quality sys-

tem. The purpose of the study: improving the quality of products. Research methods: systematic and 
comparative approaches, structural and statistical analysis. The authors emphasize that the lean 
manufacturing system is becoming part of the risk management system at industrial enterprises. Con-
clusions: due to the current situation, enterprises should rely on internal resources and improve the 
quality of the production process. Lean manufacturing tools and product quality improvement are part 
of the risk management system at the enterprise and are able to minimize or completely prevent their 
impact on the production process. With the introduction of this system into the labor organization sys-
tem at the enterprise, in addition to improving the quality of products, profit growth also occurs. The 
result of the study: a scheme of the quality management process in a manufacturing company is rec-
ommended. 

Keywords: lean manufacturing, quality management, quality control system, risk management, 
labor productivity, labor organization, green economy, product quality, digitalization, production pro-
cess. 
 
Введение. 

В настоящее время проблема всеобъемлющего 
совершенствования организации труда работни-
ков предприятий, предполагающая использова-
ние в практической деятельности концепции бе-
режливого производства, является актуальной 
как никогда. На текущий момент страна находит-
ся на таком этапе своего развития, которому 

присуще множество специфических черт и, 
прежде всего, речь идет о введённых против 
нашей страны нелегитимных санкциях другими 
мировыми государствами. В силу сложившихся 
объективных условий современные российские 
предприятия должны так организовать процесс 
своего функционирования, когда вся их деятель-
ность будет базироваться исключительно на 
собственных ресурсах и возможностях. Таким 
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образом, концепция отличается тем, что она 
отличается своей первоочередной нацеленно-
стью на обеспечение полноценной активизации 
внутренних ресурсов, что сосредоточены в руках 
предприятия. 

Цель исследования. 

Для того чтобы обеспечить полноценную реали-
зацию рассматриваемой концепции в практиче-
ской плоскости необходимо разработать харак-
теризующуюся принципиально новыми отличия-
ми культуру организации труда рядовых работ-
ников и персонала, реализующего управленче-
ские функции. На сегодняшний день применение 
этой концепции в практической деятельности 
для большинства предприятий России пред-
ставляет собой экзистенциальную потребность, 
так как, только в таком случае можно обеспечить 
устойчивую работу всех субъектов хозяйствен-
ной деятельности и позволит им встать на путь 
долговременного позитивного развития. 

Именно этот аспект выступил в качестве ключе-
вой причиной, в силу влияния которой концепция 
бережливого производства не единожды упоми-
нается в Паспорте Национального проекта (про-
граммы) «Производительность труда и поддерж-
ка занятости» (утв. Президиумом Совета при 
Президенте России по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 № 16). 

Методы исследования. 

На текущем этапе развития международного 
сообщества накоплен обширный опыт использо-
вания методов и инструментов, предусматрива-
емых концепцией бережливого производства 
(«кайдзен» /непрерывная работа, направленная 
на совершенствование организации трудового 
процесса/, «5s» /улучшение организации и об-
служивания рабочих мест/, «Poka-Yoke» 
/сокращение количества ошибок в процессе тру-
довой деятельности и минимизация брака на 
производстве/, «U-образные ячейки» /обеспе-
чение рациональной компоновки рабочих мест/, 
«TQM» /реализация в практической деятельно-
сти такого подхода к организации труда, который 
будет демонстрировать свою первоочередную 
нацеленность на достижение наивысшего каче-
ства/ и др.). Практика показывает, что в настоя-
щее время данная концепция не обеспечена 
всеобъемлющим научным анализом, поэтому 
нужно обобщить её, а на основе результатов, 
полученных по итогам исследования, требуется 
также разработать максимально продуктивные 
практические рекомендации, которые позволят 
внедрить эту методику во все сферы деятельно-
сти на всех предприятиях России. Колоссальное 
значение с точки зрения обеспечения поступа-
тельного роста продуктивности при использова-
нии концепции бережливого производства в си-
стеме организации труда имеет пересмотр дан-
ной концептуальной теории, что позволит адап-
тировать её к особенностям нашей страны, от-
дельных регионов, отраслей и конкретных пред-
приятий. В конечном итоге назрела объективная 
необходимость в том, чтобы пересмотреть и до-
работать методы и инструменты данной концеп-

ции в процессе их непосредственного примене-
ния в практической деятельности. В результате 
становится понятно, что, в конечном итоге, речь 
пойдёт уже об абсолютно новой оригинальной 
модели. 

Главная специфическая черта концепции бе-
режливого производства заключается в том, что 
она непрерывно развивается на сегодняшний 
день она находится на очередном этапе подоб-
ного развития, так как произошло её преобразо-
вание в механизм цифрового бережливого про-
изводства. Указанный аспект в свою очередь не 
мог не оказать значительного влияния на харак-
теристики организации труда на тех предприяти-
ях, где данная концепция используется непо-
средственно. Не вызывает сомнений то, что в 
силу формирования столь сложного феномена 
цифрового бережливого производства требуется 
провести широкомасштабную научно-исследо-
вательскую работу в этом направлении для его 
полноценного изучения. 

Рассматриваемая тематика показывает свою 
актуальность и с точки зрения разработки аль-
тернативных вариантов последующего развития 
теории экономики труда и обусловлено это тем, 
что в условиях объективной действительности 
колоссальную роль играет вопрос переосмысле-
ния структурной системы организации труда, 
анализ его основных компонентов и элементов, 
что, в конечном счете, позволит полностью рас-
крыть их потенциал с точки зрения изменений, 
что имеют место в виду влияния, оказываемого 
применяемыми сегодня эффективными техноло-
гиями, куда, в том числе, относится и технология 
бережливого производства. 

Обсуждение концепции бережливого произ-
водства и результаты ее внедрения. 

При производстве работ, направленных на 
внедрение бережливого производства в практи-
ческую плоскость, в роли фундаментальной ос-
новы выступают мероприятия, реализуемые для 
обеспечения поступательного роста качествен-
ных характеристик осуществляемого производ-
ственного процесса. В ходе реализации серии 
мероприятий, направленных на стандартизацию 
терминологии, применяемой в современных 
бизнес-отраслях и промышленных секторах, бы-
ли разработаны следующие основные опреде-
ления: 

1. Качество – представляет собой особый 
набор свойств продукции, в виду которых эта 
продукция может использоваться для удовле-
творения определённых потребностей, исходя из 
её ключевого назначения [1]. 

2. Признак продукции – речь идёт об опреде-
лённых качественных и количественных харак-
теристиках ее свойств и состояний. В группу ка-
чественных параметров, как правило, включают 
такие показатели, как форма, цвет, наличие по-
крытия, способ соединения (сварка, бытовое 
соединение) и др. 

Для представления количественных признаков 
используются численные выражения, кроме того, 
в некоторых случаях можно столкнуться с ситуа-
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циями, когда количественные признаки называ-
ют параметры продукции (размеры и допуски на 
них, масса, состав и др.) [3]. 

Показатель качества продукции – представля-
ет собой количественную характеристику какого-
либо конкретного свойства продукции, когда по-
следнее формирует её качество, а это в свою 
очередь определяется тем, каково её основное 
предназначение и какова сфера её применения. 

Показатели качества бывают единичные, ком-
плексные и интегральные. В контексте достиже-
ния целей настоящего исследования нам следу-
ет проанализировать эти показатели с точки 
зрения отдельного вида промышленной продук-
ции, которыми, к примеру, являются прессован-
ные профили из алюминиевых сплавов [3]. Дан-
ные профили используются в процессе произ-
водства широкого разнообразия металлокон-
струкций, в том числе при производстве окон, 
деталей для автомашин и многих других видов 
продукции. 

Единичный показатель представляет собой 
параметр, который позволяет охарактеризовать 
какое-либо конкретное свойство продукции. Если 
речь идет о профилях, в таком случае, имеется в 
виду или точность конкретных размеров (в за-
данных допусках), показатель содержания како-
го-либо отдельного химического элемента в 
структуре сплава, предел прочности или пла-
стичность металла профиля. 

Комплексный показатель представляет собой 
такой параметр, за счёт которого можно одно-
временно охарактеризовать нескольких простых 
свойств. В качестве примера можно рассмотреть 
такой комплексный показатель, как показатель 
соответствия (нормативам) механических 
свойств (предел прочности, предел текучести, 
пластичность). Для того чтобы вычислить этот 
показатель К нередко используют метод средне-
го взвешенного: 

� =  ��� × �� ,
�

���

 

где  Ki – единичный показатель i-ного свойства, 
отнесенный к нормативному (заданному), аi – 
коэффициент весомости (значимости) показате-
ля Ki. 

Интегральный показатель качества (И) – 
представляет собой понятие, содержание кото-
рого отличается ещё больше широтой. В частно-
сти, этот показатель может использоваться для 
того, чтобы с его помощью в денежном выраже-
нии отразить отношение суммарного полезного 
эффекта, достигаемого в процессе эксплуатации 
объекта (если речь пойдет о том примере, кото-
рый мы рассматриваем, то имеются в виду про-
фили и окна, изготовленные из алюминиевых 
сплавов) к показателю суммарных затрат, поне-
сённых в процессе разработки проекта, в ходе 
организации их производства и по мере непо-
средственной эксплуатации окон (если сравни-
вать с окнами, изготовленными из дерева или 
ПВХ): 

 И =  
Э

Зс�Зэ
 ,  

где  Э – суммарный полезный эффект от экс-
плуатации продукции. 

В зависимости от способа представления 
можно разработать такую классификацию пока-
зателей качества, когда в их числе будет выде-
лена группа размерных и безразмерных пара-
метров. Для выражения размерных показателей 
используются различные единицы измерения. В 
частности, для выражения предела прочности 
материала алюминиевого профиля используется 
единица кг/мм2. 

В группа безразмерных показателей относят 
такие параметры качества, которые являются 
относительными и для того, чтобы определить 
их, необходимо вычислить отношение значения 
показателя качества (например, предела проч-
ности) к базовому (нормативному); оно, в свою 
очередь, определено в стандарте или обозначе-
но в технических условиях поставки. В группу 
безразмерных показателей можно, в том числе, 
отнести и комплексный и интегральный показа-
тель, которых мы говорили выше [4]. 

Контроль качества – представляет собой особую 
процедуру, в которой осуществляется проверка на 
предмет соответствия показателя тем требовани-
ям, что установлены в стандартах и других норма-
тивных документах. Как правило, перечень требо-
ваний, которым должны соответствовать парамет-
ры качества продукции или услуг, устанавливаются 
в особых нормативных документах, то есть они 
определены в стандартах, нормах правилах и иных 
документах; кроме того, они могут быть установле-
ны и в технических условиях. 

Процедуры контроля качества на каждом от-
дельном этапе жизненного цикла товара, их ис-
пытания реализуются на отдельных этапах про-
изводства при осуществлении мероприятий про-
изводственного контроля, а также на этапе непо-
средственной эксплуатации продукции, то есть в 
рамках эксплуатационного контроля. 

В зависимости от того места, которое контроль 
качества занимает в общем процессе произ-
водства, выделяют входной, операционный, 
приемочный – исходя из конкретных этапов 
производства. 

Мероприятия входного контроля реализуется 
в отношении всех видов входящей продукции, 
когда последняя используются в процессе про-
изводства, в ходе ремонтных работ и в рамках 
непосредственной эксплуатации готовой продук-
ции. В частности, мероприятия по контролю сы-
рья и полуфабрикатов в рамках производствен-
ного процесса включены в этап входного кон-
троля.  

Реализация операционного контроля осу-
ществляется на стадии выполнения или после 
того, как будет завершена технологическая опе-
рация в рамках производства изделий. При реа-
лизации мероприятий контроля подобного рода 
преследуется фундаментальная цель, выражен-
ная в стремлении предотвратить возникновение 
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дефектов при изготовлении до непосредственно-
го завершения производства, а также в рамках 
данной работы выявляются причины, в силу ко-
торых дефекты могут всё-таки возникать. 

По итогам производства приемочного кон-
троля, исходя из полученных при осуществле-
нии этих мероприятий результатов, принимается 
решение о том, насколько пригодна продукция к 
дальнейшим поставкам или непосредственной 
эксплуатации. Мероприятия производственного 
контроля уполномочены реализовать службы 
отдела технического контроля (ОТК), в этом слу-
чае контроль осуществляется в отношении всей 
готовой продукции. В рядовых случаях меропри-
ятия операционного контроля выполняют лица 
из числа производственного персонала, а если 
речь идёт об особо ответственных видах про-
дукции, мероприятия контроля уполномочены 
осуществлять сотрудники службы ОТК. 

В зависимости от характера влияния на объ-
ект можно выделить разрушающий и неразру-
шающий вид контроля. 

Исходя из полноты охвата изделий, в отноше-
нии которых осуществляется контроль, можно вы-
делить сплошной и выборочный. Если речь идёт 
о сплошной форме контроля, в этом случае про-
верке подвергается каждая единица продукции в 
общей партии. В группу мероприятий сплошного 
контроля, в том числе, можно отнести работу, реа-
лизуемую для оценки дефектности штучных изде-
лий и прочее. Реализация мероприятия сплошного 
контроля может быть осуществлена только тогда, 
когда используются методы неразрушающего кон-
троля при производстве испытаний. Степень до-
стоверности результатов, получаемых при исполь-
зовании методов сплошного контроля, является 
достаточно высокой. Вместе с тем нужно понимать, 
что для производства контроля подобного рода 
требуется продолжительный период времени, а 
также нужно иметь в штате персонала предприя-
тия значительное число контролёров, а затраты на 
эту деятельность также являются достаточно вы-
сокими. 

Если речь пойдёт о мероприятиях выборочного 
контроля, то в данном случае осуществляется 
контроль выборки (пробы), то есть отдельной 
партии изготовленной продукции. В частности, 
для реализации контроля подобного типа отби-
рается 10 % изделий из состава партии для по-
лучения информации о её основных признаках. 
Если в практической деятельности применяются 
методы выборочного контроля, то таким образом 
создаются условия для минимизации числа кон-
тролёров, снижается также продолжительность 
контроля и, кроме того, в значительной мере 
снижаются затраты на эти мероприятия. Если 
используется метод выборочной разбраковки 
изделий, в этом случае контролёр может выде-
лить достаточное количество времени для ис-
следования каждого отдельного изделия, в ре-
зультате чего мероприятия контроля отличаются 
большей точностью. Вместе с тем, нужно пони-
мать, что необходимо реализовать процедуру 
выборочного контроля на научной основе, так 
как в обратной ситуации полученные результаты 
будут недостоверными. В этих целях использу-

ются статистические методики выборочного кон-
троля, так как за счёт их применения можно 
обеспечить надлежащий учёт риска поставщика 
и риск потребителя. 

Управление качеством. 

Сравнительно недавно, начиная со второй поло-
вины XX века, методы статистического контроля 
качества начали постепенно использоваться не 
только в рамках производственного процесса, 
так как, с течением времени, они выступили в 
роли неотъемлемого элемента тотального кон-
троля качества TQC (англ. Total quality control). 
Этот вид контроля предполагает следующее: все 
работники предприятия принимают участие в 
этих мероприятиях, тогда как раньше полномо-
чия по осуществлению контроля возлагались 
исключительно на производственников и контро-
леров; подразумевается особая подготовка кад-
ров; организуется специальная работа кружков 
качества; особые статистические методы и дру-
гое. Изначально первые идеи о разработке и 
внедрении в практическую плоскость систем ка-
чества и мероприятия по их развитию начали 
осуществляться на территории США и стран Ев-
ропы, но впоследствии их активное применение 
и модернизация осуществлялись уже на терри-
тории Японии, прежде всего, в ходе работы ав-
токонцерна Тойота.  

При переходе на следующий этап развития си-
стем контроля были осуществлены широкомас-
штабные работы, направленные на внедрение в 
практическую плоскость понятия управления 
(менеджмента) качеством. В конечном итоге 
начали использовать в научно-практическом 
обиходе термин TQM (англ. Total quality 
management) – который подразумевает под со-
бой всеобщее управление качеством. 

На текущем этапе развития мира каждое совре-
менное предприятие осознаёт, насколько ему 
невыгодно осуществлять сплошной контроль 
продукции и услуг, для того чтобы, таким обра-
зом, исключить возможность выход некондици-
онная продукта на рынок. Гораздо более весо-
мые результаты могут быть достигнуты при ор-
ганизации выборочного производственного кон-
троля. Вместе с тем, становится понятно, что в 
этом процессе следует изначально полноценно 
изучить управление этими процессами в компа-
нии, прописать чёткий регламент этой работы, 
реализовать серию мероприятий, направленных 
на то, чтобы все эти регламенты в процессе ра-
боты выполнялись неукоснительно. 

Постепенная деятельность, направленная на 
внедрение процессного подхода в работу пред-
приятия (по всем направлениям, не только в 
производстве), в конечном итоге, обусловила 
такое развитие событий, когда была создана 
система менеджмента качества (СМК) [6]. 

За истекшие несколько десятилетий для того, 
чтобы создать СМК на предприятиях, применя-
ются стандарты международного уровня ISO 
(ИСО) серии 9000. После того как в практиче-
скую деятельность были внедрены эти стандар-
ты, уже достигнутое понимание чёткого и ясного 
подхода к управлению качеством было оформ-
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лено документально, и поэтому она получила 
возможность распространиться в практике дея-
тельности предприятий по всему миру.  

Здесь нужно подчеркнуть, что, сама по себе, 
система комплексного управления качеством 
подразумевает скоординированную работу руко-
водителей всех уровней на всех стадиях созда-
ния продукции, когда во внимание принимаются 
все факторы, кои могут оказать значительное 
воздействие на конечное качество выпускаемого 
продукта. 

Самыми новыми современными требованиями к 
разработке и внедрению СМК являются те тре-
бования, что отражены в положениях стандарта 
ISO 9001-2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) [2]. 
Ключевая идея; то есть, фундаментальное тре-
бование, отражённое в положениях данного 
стандарта, подразумевает интеграцию процесс-
ного подхода в деятельность предприятия, когда 
прослеживается первоочередная нацеленность 
на конечного потребителя. Совокупная деятель-

ность предприятия в этом случае выражается в 
форме процесса, в структуре которого можно 
выделить более мелкие подпроцессы основного, 
поддерживающего и вспомогательного характе-
ра. Процессы подобного рода описываются в 
виде регламентов, когда представляются от-
дельный алгоритмы и блок-схемы, а в дальней-
шем они неукоснительно соблюдаются в произ-
водственной деятельности.  

Нужно подчеркнуть, что СМК действует на всех 
стадиях работы предприятия и на всех отдель-
ных этапах жизненного цикла продукта, изготав-
ливаемого в ходе производственного процесса: 
как на этапе разработки концепции создания 
проекта будущего товара, так и на этапе пре-
кращения его эксплуатации; обеспечивает охват 
так называемой «петлей качества» отдельных 
стадий и процессов, том числе этапа взаимодей-
ствия с потребителем (рис. 1). В качестве осно-
вы, на которой базируется СМК, также выступает 
принцип непрерывных улучшений и массового 
вовлечения персонала.  

 
 

Рисунок 1 – Процесс управления качеством в масштабе компании 
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Не только сами производители алюминия (РУ-
САЛ и др.), но и предприятия-изготовители ме-
таллопродукции из алюминиевых сплавов (лен-
ты, листы, профили, трубы, прутки, штамповки) 
занимаются принятием и воплощением своих 
стратегий и программ по обеспечению перехода 
на использование, так называемых, зелёных 
технологий и зелёной металлопродукции помимо 
работы, направленной на обеспечение поступа-
тельного роста производительности труда в дея-
тельности этих предприятий. В частности, в ка-
честве примера можно рассмотреть работу кор-
порации Arconic (Арконик), когда, входящее в её 
состав предприятия АО «Арконик СМЗ» (далее 
СМЗ – Самарский металлургический завод), по-
средством осуществления серии мероприятий по 
«озеленению» своих технологий смогло достичь 
весомых результатов в деле повышения эколо-
гических показателей за 2020 год: в ходе работы 
корпорации, в целом, и её отдельных заводов, 
функционирующих на территории всего мира, 
удалось достичь снижения выбросов парниковых 
газов (–14 %), минимизировать потребление 
энергоресурсов (–12 %) и воды (–8 %); по СМЗ 

достигнуты весомые результаты в виде сниже-
ния общего объёма потребляемой электроэнер-
гии (–6 %), газа (–7 %) и воды (–13 %) [12]. 

В качестве яркого примера «зеленой металло-
продукции» СМЗ можно выделить алюминиевую 
ленту, изготавливаемую для производства ба-
нок, в которые в дальнейшем разливаются 
напитки. Алюминиевая банка – занимает лиди-
рующие позиции по рециклингу и экологичности. 
Ниже графическим образом на рисунке 2 проде-
монстрирована схема производства и рециклин-
га алюминия, баночной ленты и банок. Програм-
ма переработки и рециклинга одной алюминие-
вой банки (0,5 л – 14 граммов), заменяющая 
процесс производства такого же количества пер-
вичного алюминия методом электролиза, позво-
ляет не допустить выброса 100 граммов СО2.  

На сегодняшний день на территории Российской 
Федерации функционируют заводы, занимающи-
еся производством алюминиевых банок, когда в 
ходе их деятельности общий выпуск этой про-
дукции составляет несколько миллиардов штук в 
год. 

 

 
 

Рисунок 2 – Производство из алюминия и рециклинг алюминиевой ленты и банок 

 
Заключение. 

При внедрении концепции бережливого произ-
водства на предприятиях Самарского региона 
повышается качество продукции, происходит 
рост производительности труда, улучшаются 

экологические показатели и уменьшаются фи-
нансовые риски на предприятии. Концепция бе-
режливого производства позволяет повысить 
вовлеченность персонала в рабочие процессы и 
повысить мотивацию трудовой деятельности. 
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ОБУСТРОЕННОСТЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАК ФАКТОР  
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ СЕТИ В РОССИИ 

 

Ильинская Е.В. 
Минобрнауки России, ФИЦ СНЦ РАН Институт аграрных проблем 

 
Аннотация. Проблема отставания сельских населенных пунктов от города по состоянию 

обустроенности, бытовым и жилищным условиям, комфорту и развитости социальной инфра-
структуры продолжает оставаться достаточно острой в современных условиях социально-
экономической неопределенности. Цель статьи. Провести комплексную оценку обустроенности 
сельских населенных пунктов, изучить возможности ее влияния на сохранение и развитие по-
селенческой сети в сложных современных социально-экономических условиях. Задачи. Про-
анализировать термин «обустроенность» в теоретическом аспекте применительно к предмету 
исследования – сельским населенным пунктам; оценить возможности сохранения, развития 
поселенческой сети исходя из уровня обустроенности; выявить поселенческо-
дифференцированные особенности обустроенности. Методы. Системный анализ, комплексный 
анализ, анализ данных временных рядов, сравнительного сопоставления, конкретизации и 
обобщения. Результаты. Подтверждена авторская гипотеза о влиянии уровня обустроенности 
населенных пунктов на процессы сохранения и развития поселенческой сети в зависимости от 
их величины по количеству жителей.  

Ключевые слова: сельские населенные пункты, поселенческая сеть, сельские террито-
рии, обустроенность населенных пунктов 

 

EQUIPMENT OF RURAL SETTLEMENTS AS A FACTOR OF PRESERVATION 
AND DEVELOPMENT OF THE SETTLEMENT NETWORK IN RUSSIA 

 

Ekaterina V. Ilyinskaya 
Institute of Agrarian Problems of the Federal Research Center  

«Saratov Scientific Center of the Russian Academy of Sciences» 
 
Abstract. The problem of rural settlements lagging behind the city in terms of infrastructure, liv-

ing and living conditions, comfort and development of social infrastructure continues to remain quite 
acute in modern conditions of socio-economic uncertainty. Purpose of the article. Conduct a compre-
hensive assessment of the infrastructure of rural settlements, study the possibilities of its influence on 
the preservation and development of the settlement network in difficult modern socio-economic condi-
tions. Tasks. Analyze the term «amenity» in a theoretical aspect in relation to the subject of research – 
rural settlements; assess the possibilities of preserving and developing the settlement network based 
on the level of infrastructure; identify settlement-differentiated features of the arrangement. Methods. 
System analysis, complex analysis, analysis of time series data, comparative comparison, specifica-
tion and generalization. Results. The author's hypothesis about the influence of the level of develop-
ment of settlements on the processes of preservation and development of the settlement network, de-
pending on their size in terms of the number of residents, was confirmed. 

Keywords: rural settlements, settlement network, rural areas, arrangement of settlements. 
 
Введение. 

Одна из наиболее актуальных проблем сельских 
территорий – состояние обустроенности сель-
ских населенных пунктов. Уровень обустроенно-
сти сельских населенных пунктов, состояние 
жилищного фонда, состояние прилегающей к 
дому территории, обеспеченность и доступность 
объектов социальной инфраструктуры суще-
ственно отстает от уровня благоустройства го-
родских территорий. Такое различие является 
естественным по многим причинам, но в совре-

менных условиях стремление к уменьшению 
этого разрыва является важнейшим направле-
нием для улучшения качества жизни сельского 
населения, что, в свою очередь, будет положи-
тельно отражаться на сохранении поселенче-
ской сети, процессах миграции. Преодоление 
отсталости значительной доли сельских насе-
ленных пунктов в плане благоустройства и ин-
фраструктуры предполагает создание комфорт-
ной и безопасной среды для жизни и работы 
сельского населения.  
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Сейчас остро стоит вопрос о необходимости 
обеспечения комплексного подхода к достиже-
нию национальных целей, обозначенных Прези-
дентом Российской Федерации в Указе «О наци-
ональных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» [1].  

Основными целевыми ориентирами в нацио-
нальном развитии являются: 

–  сохранение населения, здоровья и благопо-
лучия людей;  

–  обеспечение устойчивого естественного ро-
ста численности городского и сельского населе-
ния;  

–  создание возможностей для самореализации 
граждан и достойного, эффективного труда, а 
также – комфортной и безопасной среды для 
жизни, цифровой трансформации;  

–  улучшение жилищных условий не менее                      
5 млн семей ежегодно.  

Обозначенные ориентиры актуализировали 
научно обоснованный анализ влияния обустро-
енности сельских населенных пунктов на сохра-
нение и развитие поселенческой сети. 

Цель исследования – провести комплексную 
оценку обустроенности сельских населенных 
пунктов и изучить возможности ее влияния на 
сохранение и развитие поселенческой сети в 
сложных современных социально-экономических 
условиях. 

Методы исследования.  

В исследовании применялся ряд общенаучных 
методов и подходов: системный анализ, ком-
плексный анализ, анализ данных временных 
рядов, сравнительного сопоставления, конкрети-
зации и обобщения. Исследовательской базой 
являлись материалы Всероссийских переписей 
населения за 2010 г. и 2020 г. и материалы ста-
тистического обследования Росстата «Ком-
плексное наблюдение условий жизни населе-
ния» за 2014 и 2022 годы. 

Результаты и обсуждение. 

Термин «обустроенность» в рамках выбранного 
предмета исследования обозначает наличие 
необходимых условий для проживания в сель-
ском населенном пункте. Ключевой смысл для 
сельских населенных пунктов – именно необхо-
димых условий, то есть хотя бы минимальных. 
Для городов, городской среды более применим 
термин «благоустройство», который предполага-
ет улучшение, обновление, трансформацию, 
использование лучших практик и технологий. В 
данном случае, речь идет об улучшении уже 
имеющегося комплекса обустройства, а в сель-
ских населенных пунктах его может просто не 
быть. Термин «благоустройство» применим так-
же к сельским населенным пунктам в случае, 
если речь идет о повышении минимально име-
ющегося уровня благоустройства сельских насе-

ленных пунктов (комплексное благоустройство 
придомовых территорий, скверов и зон отдыха 
для жителей и т.д.). 

Федеральной службой государственной стати-
стики ряд лет проводится «Комплексное наблю-
дение условий жизни населения» [2]. По резуль-
татам опросов в ходе этого исследования за 
2014 г. и 2022 г. выявлены особенности оценки 
домохозяйствами состояния условий прожива-
ния в сельских населенных пунктах в зависимо-
сти от численности населения. Отобраны пока-
затели, непосредственно отражающие самые 
необходимые условия (бытовые) для прожива-
ния: жилье, газ, водопровод, электроэнергия и 
наличие детской площадки на прилегающей к 
дому территории.  

Значительная доля домохозяйств в 2014 г. и 
2022 г. указала на то, что не испытывает стес-
ненности при проживании – 82,0 % и 86,2 % со-
ответственно. Более того, доля домохозяйств 
испытывающих большую стесненность с 2014 г. 
по 2022 г. сократилась почти в 2 раза во всех 
группах сельских населенных пунктов по числу 
жителей.  

Во всех населенных пунктах существенно улуч-
шилась ситуация по оборудованию прилегающей 
к дому территории детскими площадками. Всего 
в 2014 г. в сельских населенных пунктах было 
оборудовано 40,2 %, а в 2022 г. – 56,8 %. Во всех 
группах сельских населенных пунктов отмечает-
ся рост около 30 % за указанный период, а в ма-
лых населенных пунктах (200 и менее жителей) – 
увеличение в 2 раза, что отражает хорошую ди-
намику обустройства по этому направлению.  

Ситуация улучшилась и по обеспеченности до-
мохозяйств сетевым газом: в 2014 г. – 61,3 % и в 
2022 г. – 67,3 %. По оборудованию жилищ цен-
тральным водопроводом, ситуация за анализи-
руемый период незначительно, но все же улуч-
шилась: в 2014 г. – 63,7 %, а в 2022 г. – 69,9 %. 
Самая лучшая динамика среди групп наблюда-
ется в малых населенных пунктах с численно-
стью населения 200 и менее жителей (улучше-
ние составило около 20 %).  

Еще один показатель – это наличие проблем с 
электроэнергией: в 2014 г. – 36,1 % и в 2022 г. – 
27,6 % домохозяйств указали на наличие про-
блем с электроэнергией в своем населенном 
пункте. То есть, ситуация немного, но улучшает-
ся. Причем, на первом месте среди причин про-
блем с электроэнергией указываются – перебои 
централизованной подачи, на втором – недоста-
ток выделяемой мощности и перепады напряже-
ния, а на третьем – плохое состояние электро-
проводки, счетчиков и т.п.  

Во всех группах сельских населенных пунктов за 
анализируемый период выявляется отрицатель-
ная динамика по такой причине, как недостаток 
выделяемой мощности и перепады напряжения. 
Анализ мнений об условиях проживания в насе-
ленном пункте показал достаточно высокий уро-
вень удовлетворенности жителей, но отрица-
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тельную динамику за период с 2014г. по 2022г. 
На вопрос: «Нравится ли им жить в своем насе-
ленном пункте?» жители положительно отвечали 
в 2014г. – 92,3 %, в 2022 г. – 90,2 % (во всех 
населенных пунктах). В населенных пунктах с 
численностью населения 200 и менее – в 2014 г. – 
95,8 %, в 2022 г. – 89,8 % (отрицательная дина-
мика удовлетворенности выявляется именно в 
этой группе). 

Среди самых острых проблем, связанных с 
условиями проживания в своем населенном 
пункте, жители указали: недоступность государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере меди-
цинского обслуживания (1 место) и в сфере об-
разования (2 место); состояние дорог (3 место), 
большая отдаленность аптек (4 место), мест 

проведения отдыха и досуга (5 место), объектов 
для занятий физкультурой и спортом (6 место); 
плохая организация работы общественного 
транспорта (7 место) и жилищно-коммунальных 
служб (8 место); общая неблагоустроенность, 
недостаточность озеленения (9 место).  

Проанализированный ряд проблем обустройства 
населенных пунктов, является фактором сохра-
нения и дальнейшего развития всей поселенче-
ской сети в России. Отражение выявленных про-
блем и уровней обустроенности можно просле-
дить и в тенденциях изменений числа сельских 
населенных пунктов (табл.1). 

Таблица 1 

Число сельских населенных пунктов Российской Федерации  
по результатам Всероссийских переписей в 2010 г. и 2020 г. 

 

 Всего Без населения 200 и менее 201–1000 1001–5000 Более 5000 

2010 г. 153124 19416 97452 28449 6933 874 

2020 г. 153157 24751 100943 26021 6440 1002 

 
Таблица составлена автором по источникам: 
Всероссийская перепись населения 2010 года и 
2020 года. URL : http://www.Perepis2020.ru (дата 
обращения 05.09.2023) [3]. 

За период с 2010 г. по 2020 г. наблюдается уве-
личение числа сельских населенных пунктов без 
населения. Пополнение этой группы происходит 
за счет обезлюдивания населенных пунктов из 
группы с числом жителей 200 и менее жителей, 
которая, в свою очередь, пополняется за счет 
перехода из групп населенных пунктов с более 
высокой численностью. Статистически видно 
укрупнение группы населенных пунктов с числом 
жителей более 5000, что отражает переток 
населения из более малых населенных пунктов, 
в том числе по причине обозначенных в иссле-
довании проблем. 

При обсуждении основных проблем сохранения 
и развития поселенческой сети в отечественных 
исследованиях делается упор на следующие 
направления: улучшение жилищных и инфра-
структурных условий проживания в рамках раз-
личных государственных программ [4; 5] и опора 
на крупные агломерации как основной террито-
риальный фактор прорыва в экономике страны. 
Что поддерживают не все научные специалисты, 
так как при таком подходе будет и далее наблю-

даться усугубление имеющихся сельских посе-
ленческих проблем ввиду недостаточной их при-
оритетности [6]. 

Во многих зарубежных исследованиях, связан-
ных с пространственным развитием анализиру-
ются причинно-следственные связи быстрой 
индустриализации и урбанизации [7; 8]. Это про-
цессы, которые в последние десятилетия, наря-
ду с демографическими потерями, привели к 
значительному уменьшению численности сель-
ского населения и его концентрации [9, 10]. 

Заключение. 

Обустроенность сельских населенных пунктов 
является определяющим фактором сохранения 
и развития поселенческой сети. Жители очень 
заинтересованы в хороших и более современ-
ных условиях проживаниях. Как показало иссле-
дование, в последние годы для этого прилагают-
ся усилия со стороны государства, но этого еще 
недостаточно, что бы говорить о глобальных 
позитивных переменах, происходящих в сель-
ской обустроенности. Задача первостепенной 
важности для существенного улучшения ситуа-
ции – повсеместное обеспечение условий жиз-
недеятельности на уровне не ниже минимальных 
социальных стандартов.  
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Аннотация. Современное социально-экономическое развитие российских регионов не-

равномерно и требует существенных инвестиций. Становится актуальным анализ отечествен-
ного и зарубежного опыта в методологии социально-экономического развития регионов с целью 
выработки новой методики проведения оценки. 

Цель: изучить российский и зарубежный опыт в оценке социально-экономического разви-
тия территорий. 

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования. 

Результаты: рассмотрены отечественные и зарубежные подходы к изучению социально-
экономического развития регионов, основанные на рейтинговой и бальной оценке. Приведена 
авторская разработка методики оценки социально-экономического развития регионов с учетом 
анализа развития муниципальных образований по четырем ключевым группам показателей: 
показатели развития экономики, показатели инвестиционной активности, показатели развития 
социальной сферы, уровень жизни населения. 

Выводы: сделан вывод об отличительных чертах российского и зарубежного подходов к 
изучению социально-экономического развития регионов. Авторский подход может быть исполь-
зован для анализа и ранжирования уровня социально-экономического развития регионов и му-
ниципальных образований. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, регионы, рейтинг, оценка, опыт. 
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THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES 
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Abstract. Abstract: мodern socio-economic development of Russian regions is uneven and re-

quires significant investments in development. It becomes relevant to analyze domestic and foreign 
experience in the methodology of socio-economic development of regions in order to develop a new 
assessment methodology. 

Object: to study Russian and foreign experience in assessing the socio-economic development 
of territories. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Findings: дomestic and foreign approaches to the study of socio-economic development of re-
gions, based on ratings and scores, are considered. The author's development of a methodology for 
assessing the socio-economic development of regions is presented, taking into account the analysis of 
the development of municipalities according to four key groups of indicators: indicators of economic 
development, indicators of investment activity, indicators of the development of the social sphere, and 
the standard of living of the population. 

Conclusions: а conclusion is drawn about the distinctive features of Russian and foreign ap-
proaches to the study of socio-economic development of regions. The author's approach can be used 
to analyze and rank the level of socio-economic development of regions and municipalities. 

Keywords: socio-economic development, regions, rating, assessment, experience. 
 
Введение. 

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что современное социально-экономическое 

развитие российских регионов неравномерно и 
требует существенных инвестиций. Основная 
неравномерность наблюдается между городами-
миллионниками и населенными пунктами с 
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населением менее 100 тыс. человек. Например, 
в 2017–2018 году 16 городов с населением бо-
лее миллиона человек, такие как Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Екатеринбург, обеспечили 
около 32 % всего ВВП страны [2, c. 55]. В иссле-
довании 2021 года при сравнении уровня соци-
ально-экономического развития 85 субъектов 
Российской Федерации было установлено, что 
дифференциация между субъектами сохраняет-
ся. Автор отмечает, что средняя неоднородность 
в численности населения между Москвой и Не-
нецким автономным округом более 287,5 раз, а 
разница в доходах между Чукотским автономным 
округом и Республикой Тыва более 5 раз. Отме-
чается существенная разница подушевого ВРП 
российских субъектов, например, между Ненец-
ким автономным округом и Республикой Ингуше-
тия разница более ВРП более 62 раз, между 
Москвой и Севастополем 280 раз [1, c. 122]. Не-
смотря на то, что показатели, приведенные ав-
тором, являются общепринятыми, они не могут 
отразить объективной картины социально-
экономического развития российских регионов 
на данный момент. Например, при разнице 
среднедушевых доходов между Воронежской 
областью и Чукотским АО более чем в 3 раза, 
разница в уровне жизни населения и развитии 
городов может быть весьма существенной с пе-
ревесом в сторону развития региона централь-
ной России. В связи с этим, становится актуаль-
ным анализ отечественного и зарубежного опыта 

в методологии социально-экономического разви-
тия регионов с целью выработки новой методики 
проведения оценки.  

Обсуждение. Результаты.  

По части социально-экономического развития 
территории, существенное значение имеет вклад 
Г.В. Гутмана, который разработал концепцию 
«Центр-периферия» [4, c. 11].  

В работах С.Г. Струмилина социально-
экономическое развитие определяется как син-
тетический показатель, показывающий уровень 
благосостояния народа, что является мерой 
«производительных потенций» населения [6,                                                  
c. 20].  

В более современных исследованиях социаль-
но-экономическое развитие часть авторов, срав-
нивает с последовательностью социальных со-
бытий, имеющих последовательность этапов [5, 
c. 34].  

На современном этапе, социально-
экономическое развитие региона существенно 
зависит от системы государственного устройства 
и управления каждый конкретной страны, а так-
же от текущего уровня развития экономики госу-
дарства. Систематизация подходов в оценке 
социально-экономического развития регионов 
России приведена в таблице 1.  

Таблица 1  

Российский опыт оценки социально-экономического развития регионов 
 

Методология Описание Группировка показателей 
Методология оперативного мо-
ниторинга социально-
экономического состояния субъ-
ектов РФ, используемая советом 
по изучению производительных 
сил.  
Авторы: Гришанина И.В.,  
Полынев А.О. [3, c. 75] 

Показатель социально-экономического развития опре-
деляется за отчетный год на основе агрегирования 
факторных показателей на основе средней арифмети-
ческой. Значение получается из отдельных индексов, 
взвешенному на средний показатель фактора по Рос-
сии. Расчет за текущий год определяется на основе 
средней геометрической агрегирования факторных 
показателей из сводных динамических показателей. 
Проводится с 2009 года ежемесячно по всем субъек-
там РФ 

За отчетный год: 4 группы 
показателей, всего  
16 индикаторов (Стати-
стическая оценка) 
За текущий год: 4 группы 
показателей, 4 индикатора 
и 7 субиндексов (Динами-
ческая оценка). 
Без использования  
экспертных оценок 

Рейтинг  
социально-экономического  
положения субъектов РФ,  
используемый рейтинговым 
агентством «РИА Рейтинг» [9] 

Расчет интегрального показателя социально-
экономического развития на основе агрегирования 
рейтинговых показателей субъектов РФ. Для расчета 
используется бальная система по всем группам пока-
зателей. Итоговый балл вычисляется как средний из 
рейтинговых баллов от 1 до 100 по каждой группе. 
Проводится ежегодно по всем субъектам РФ 

4 группы показателей,  
18 индикаторов.  
Без использования  
экспертных оценок 

Методика рейтингового 
агентства «Эксперт РА» или 
методика интегральной оценки 
социально-экономического здо-
ровья регионов [10] 

Интегральный показатель оценки социально-
экономического развития производится на основе 
частных показателей и преобразования их в бальную 
оценку. В основе методологии лежит использование 
бенчмарков и линейных функций. Проводится ежегод-
но по всем субъектам РФ 

3 группы показателей,  
11 индикаторов. (текущий 
и динамический уровни 
развития региона) 
Используется экспертная 
оценка задания весовых 
коэффициентов 

Рейтинг конкурентоспособности 
регионов РФ, разработанный  
AV Group. [8] 

Итоговый индекс рассчитывается за отчетный год на 
основе расчета каждого индикатора при использовании 
бальной оценки в диапазон от 0 до 5 баллов. Далее 
экспертами задаются оценки, показывающие влияние 
на итоговый показатель. В заключении проводится 
расчет итогового интегрального индекса на основе 
средней взвешенной 

7 групп показателей,  
160 индикаторов. Исполь-
зуется экспертная оценка 
по группам показателей 

 
Можно сделать вывод о том, что российские ме-
тоды оценки социально-экономического разви-
тия во многом основаны на взвешивании коэф-

фициентов и бальной оценке, а также – на при-
влечении экспертов. Зарубежный опыт приведен 
в таблице 2.  
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Таблица 2  

Зарубежный опыт оценки социально-экономического развития регионов 
 

Методика Применение Показатели Территория при-
менения 

Цели устойчивого развития, раз-
работана ООН [7] 

Общемировое стратегическое  
развитие до 2030 года 

17 ключевых целей и 170 
задач. Включает более 200 
индикаторов 

Рекомендуется  
странам ООН 

Индекс человеческого развития, 
разработана ООН [12] 

Программа развития ООН 3 группы ключевых  
показателей 

Страны ООН 

Региональная оценка  
экономического развития  
Европейского союза [14] 

Совместный проект Европей-
ской комиссии. Исследова-
тельский центр Йорда Харде-
мана и Льюис Дейкстра. Реги-
ональный центр ЕС. Европей-
ская комиссия, Люксембург 

3 группы показателей  
по 2 фактора в каждом 

Участники ЕС 

Оценка регионального благопо-
лучия, разработанная Организа-
цией экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) [13] 

ОЭСР 11 групп показателей Страны, участники 
ОЭСР 

Индекс мировой конкурентоспо-
собности, разработана 
агентством проведения всемир-
ного экономического форума [11] 

Всемирный экономический 
форум 

4 группы направлений  
по 12 областям социально 
экономического развития  
и более 100 показателей 

Рекомендуется 
всем странам для 
оценки конкурен-
тоспособности 
развития регионов 

 
Особенность зарубежных подходов заключается 
в большей ориентации на глобальные процессы 
или процессы межгосударственного объедине-
ния в целях устойчивого долгосрочного разви-
тия. Методология используется непосредственно 
странами, входящими в такие объединения, как 
ЕС, ВЭФ, ОЭСР для оценки социально-
экономического развития регионов.  

Разница между российским и зарубежным под-
ходом заключается в целях и масштабах оценки. 

Российские методики, зачастую, приспособлены 
только для внутреннего использования, их не-
возможно рекомендовать другим странам для 
анализа. 

 

Зарубежный опыт опирается на общемировую 
практику оценки универсальных показателей 
социально-экономического развития.  

Рассмотренные методы рассматривают разви-
тие с точки зрения общерегиональных показате-
лей и игнорируют развитие субъектов, входящих 
в конкретный регион.  

Таким образом, разработка методики оценки 
социально-экономического развития должна в 
первую очередь учитывать аспект развития му-
ниципальных образований, предприниматель-
ства и социальной сферы, как основных движу-
щих сил развития региона. 

Интегральная рейтинговая оценка социально-
экономического развития может быть построена 
иначе (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Интегральная оценка социально-экономического развития региона 
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Методика построена на сборе данных по муни-
ципальным образованиям в отдельности, а не по 
регионам в сумме. На основе данных по муници-
пальным образованиям, строится итоговая инте-

гральная оценка по региону. Таким образом, для 
оценки социально-экономического развития мо-
жет быть использована система показателей, 
приведенная в таблице 3. 

Таблица 3  

Показатели социально-экономического развития муниципальных образований  
для расчета интегрального показателя на уровне региона 

 

Показатели 
развития экономики 

Инвестиционная активность 
Развитие 

социальной сферы 
Уровень жизни населения 

Налоговые доходы на душу 
населения 
ВРП на душу населения 
Индекс обеспечения обще-
ственным транспортом 
Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в расчете на 1000 че-
ловек. 
Уровень занятости населе-
ния 
Число граждан с высшим 
образованием, занятых в 
экономике 

Частные инвестиции  
на душу населения в год. 
Совокупные инвестиции  
на душу населения в год. 
Площадь земельных участ-
ков для объектов капиталь-
ного строительства в расче-
те на 1000 человек населе-
ния 

Ввод квадратных метров 
жилья на душу населения. 
Число образовательных 
организаций на 1000 чело-
век. 
Обеспечение детей места-
ми в учреждениях дошколь-
ного образования. 
Количество лечебных  
и профилактических учре-
ждений на 1000 человек. 
Число спортивных объектов 
на 1000 человек. 
Число досуговых учрежде-
ний на 1000 человек 

Паритет покупательной 
способности. 
Доля населения за чертой 
бедности. 
Обеспеченность жильем на 
душу населения. 
Среднемесячная заработ-
ная плата. 
Автомобилизация (доля 
автомобилей на 1000 чело-
век). 
Отношение числа получив-
ших жилье граждан к числу 
не расселённых граждан. 
Протяженность дорог обще-
го пользования (муници-
пальные, федеральные  
и региональные трассы) 

 
Таким образом, на основе анализа отечествен-
ного и зарубежного опыта социально-
экономического развития регионов, была пред-
ложена система адаптации на основе рекомен-
даций к применению в России зарубежного опы-
та социально экономического развития. Исполь-
зование зарубежного опыта в перспективе поз-
волит устранить ключевые проблемы социально-
экономического развития регионов.  

Для сопоставления показателей и приведения их 
к единой форме при расчете частных показате-
лей будет использован метод форматирования, 
осуществляемый по формуле: 

 ��� =  
���

��
, (1) 

где  Nij – нормированная оценка значения i – 
показателя по j – муниципальному образованию;                         
k – полученное статистическое значение i – по-
казателя по j – муниципальному образованию. 

Итоговая оценка социально-экономического раз-
вития региона строится на основе сложения от-
ношений нормированных показателей муници-
пальных образований к среднему нормативному 
значению по формуле:  

 �� =  ∑
���

��
, (2) 

где  S – итоговая интегральная оценка социаль-
но-экономического развития k-го региона, NR – 
нормативное значение в среднем по России. 

Сравнение и ранжирование показателей соци-
ально-экономического развития может осу-
ществляться по данной методике как внутри ре-

гиона на основании нормированной оценки, так и 
по субъектам федерации на основании итоговой 
оценки.  

Для апробации результатов методики был про-
веден расчет нормированного показателя соци-
ально-экономического развития для муници-
пальных образований Тульской области (Тула, 
Новомосковск, Узловая, Киреевск, Кимовск, 
Плавск) и Республики Адыгея (Адыгейск, Май-
коп, Тлюстенхабль, Тульский). Расчет проводил-
ся на основе данных Федеральной службы ста-
тистики, а также статистических данных на сай-
тах муниципальных образований. Результаты по-
казали, что уровень социально-экономического 
развития Тульской области по итоговому показа-
телю выше, чем в Республике Адыгея по всем 
ключевым группам показателей.  

Заключение. 

На основании проведенного анализа можно сде-
лать вывод о том, что современное неравенство 
социально-экономического развития российских 
регионов требует дальнейшего изучения и оцен-
ки. Методология оценки социально-
экономического развития регионов на основе 
отечественного и зарубежного опыта схожа в 
системах расчета и сбора данных, однако, суще-
ственно отличается в целеполагании и универ-
сальности использования. 

Разработанная методика оценки социально-
экономического развития регионов основана на 
исследовании муниципальных образований, ко-
торые в совокупности могут свидетельствовать 
об общем уровне развития субъекта. Она вклю-
чает четыре ключевые группы показателей: по-
казатели развития экономики, показатели инве-
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стиционной активности, показатели развития 
социальной сферы, уровень жизни населения и 
может быть использована как для оценки, так и 

для ранжирования субъектов и муниципальных 
образований по уровню социально-экономического 
развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Коуров В.Ф., Меньшикова Е.А. 
Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена развитием конкурентных 

отношений в сфере российского высшего образования. Результаты анализа и оценки процес-
сов формирования рыночных структур в сфере высшего образования важно учитывать при 
планировании стратегической и оперативной деятельности университетов. Особенности фор-
мирования рыночных структур в значительной степени определяют методы и инструменты гос-
ударственного регулирования сферы высшего образования, что усиливает актуальность темы 
исследования. 

Цель: систематизация рыночных структур, сформировавшихся в сфере высшего образо-
вания на территории Дальнего Востока, а также характеристика особенностей и показателей 
выделенных рыночных структур. 

Методы: анализ, синтез, систематизация и обобщение научных источников по объекту и 
предмету исследования. 

Результаты: систематизированы основные рыночные структуры в сфере высшего обра-
зования на территории Дальнего Востока; охарактеризованы особенности и показатели образо-
вательной монополии, олигополии и монополистической конкуренции среди университетов на 
территории макрорегиона; обоснована необходимость оптимизации деятельности университе-
тов в границах сформировавшихся рыночных структур. 

Выводы: процессы развития конкуренции среди университетов в значительной степени 
определяются характеристиками рыночных структур в сфере высшего образования; анализ 
позволил выделить монополию, олигополию и монополистическую конкуренцию как основные 
рыночные структуры в сфере высшего образования; монополистическая конкуренция является 
наиболее сложным сегментом на рынке высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование, организация высшего образования, анализ, 
спрос, предложение, рынок, рыночная структура. 

 

FORMATION OF MARKET STRUCTURES IN THE SPHERE OF HIGHER  
EDUCATION IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 

 

Vladimir F. Kourov, Elena A. Menshikova 
Pacific National University 

 
Abstract. The relevance of this study is due to the development of competitive relations in the 

field of Russian higher education. It is important to take into account the results of the analysis and 
assessment of the processes of formation of market structures in the field of higher education when 
planning the strategic and operational activities of universities. The peculiarities of the formation of 
market structures largely determine the methods and instruments of state regulation of the sphere of 
higher education, which enhances the relevance of the research topic. 

Purpose: systematization of market structures formed in the field of higher education in the Far 
East, as well as characterization of the features and indicators of identified market structures. 

Methods: analysis, synthesis, systematization and generalization of scientific sources on the ob-
ject and subject of research. 

Results: the main market structures in the field of higher education in the Far East were sys-
tematized; the characteristics and indicators of educational monopoly, oligopoly and monopolistic 
competition among universities in the macroregion are characterized; the need to optimize the activi-
ties of universities within the boundaries of established market structures is substantiated. 

Conclusions: the processes of development of competition among universities are largely de-
termined by the characteristics of market structures in the field of higher education; the analysis made 
it possible to identify monopoly, oligopoly and monopolistic competition as the main market structures 
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in the field of higher education; monopolistic competition is the most difficult segment in the higher ed-
ucation market. 

Keywords: higher education, higher education organization, analysis, demand, supply, market, 
market structure. 
 
Введение. 

В условиях расширения экономических санкций 
зарубежных стран в отношении российской эко-
номики необходимо развитие динамичной, высо-
котехнологичной и диверсифицированной эко-
номики России и ее регионов. Особую роль в 
решении этой задачи играет повышение конку-
рентоспособности научно-исследовательской и 
образовательной деятельности российских уни-
верситетов, обеспечивающих экономику квали-
фицированными кадрами. К сожалению, далеко 
не все дальневосточные университеты отвечают 
современным требованиям, в связи с чем, они 
проигрывают в достаточно жесткой конкурентной 
борьбе, рискуя попасть в число аутсайдеров на 
рынке высшего образования, что, в конечном 
итоге, может привести к их ликвидации либо ре-
организации. В связи с этим, в условиях усиле-
ния конкуренции организаций высшего образо-
вания весьма актуально исследование процес-
сов формирования различных рыночных струк-
тур в сфере высшего образования на территории 
Дальневосточного федерального округа (далее – 
ДФО). Анализ особенностей рыночных структур 
в сфере высшего образования, учет их особен-
ностей, преимуществ и недостатков имеет высо-
кую практическую значимость для каждого уни-
верситета, а также – для повышения социально-
экономической эффективности системы высшего 
образования на территории ДФО.  

В современной научной литературе вопросам 
формирования рыночных структур в сфере выс-
шего образования уделяется недостаточное 
внимание, что формирует несоответствие между 
авангардной социально-экономической ролью 
высшего образования и недостаточно развитой 
структурой инструментов его анализа.  

В данной статье авторами предпринята попытка 
устранения вышеуказанного несоответствия по 
следующим направлениям. 

Во-первых, развитие точки зрения о гармоничной 
структуре рынка в сфере высшего образования.  

Во-вторых, разработка аргументации в пользу 
определенной иерархии рыночных структур, при 
которой существует доминирующая рыночная 
структура, реализуемая ведущими университе-
тами Российской Федерации (далее – РФ).  

В-третьих, формирование концепции консерва-
ции существующих рыночных структур в сфере 
высшего образования и акцентирование внима-
ния на способах развития каждой из них. 

Результаты. 

К основным результатам данного исследования 
можно отнести выводы по направлениям анали-

за процессов формирования рыночных структур 
в сфере высшего образования на территории 
ДФО, что позволило позиционировать универси-
теты. В ходе анализа авторами выделены сле-
дующие рыночные структуры, сформировавшие-
ся в сфере высшего образования на территории 
ДФО. 

1. Образовательная монополия означает абсо-
лютный уровень концентрации рыночного пред-
ложения со стороны университета по отдельным 
образовательным программам, которые форми-
руют 100-процентное предложение выпускников на 
рынке (степень рыночной концентрации – 100 %, 
доля университета по численности обучающихся –
100 %). Входные барьеры в монопольную ры-
ночную структуру для других университетов 
представляются непреодолимыми по причине 
высокого уровня начальных издержек (затрат на 
преподавание, подготовку кадров и др.), уни-
кального набора знаний и состава профессио-
нальных компетенций профессорского-
преподавательского состава для последующей 
работы выпускников в особых технических и тех-
нологических условиях. К таким направлени-
ям/специальностям подготовки кадров с высшим 
образованием в ДФО относятся строительство, 
эксплуатация, восстановление и техническое 
обслуживание железнодорожного транспорта 
(ДВГУПС), лесное дело, технология лесозагото-
вительных и деревоперерабатывающих произ-
водств (ТОГУ), электроэнергетика и электротех-
ника (ДВФУ) и др. В условиях монопольной ры-
ночной структуры маловероятным представля-
ется создание университетом-монополистом 
коалиций с другими университетами, обеспечи-
вающими образовательную деятельность по 
уникальным направлениям подготовки, а также 
создание особых коалиций с государственными 
органами исполнительной власти в качестве 
регуляторов рыночного ценообразования в сфе-
ре подготовки специалистов по монопольным 
образовательным направлениям.  

2. Образовательная олигополия предполагает 
наличие на рынке образовательных услуг в ДФО, 
как правило, двух-трех университетов, осу-
ществляющих подготовку специалистов по од-
ному направлению, создание достаточно высо-
ких входных барьеров для осуществления новой 
образовательной деятельности другими универ-
ситетами. К таким направлениям/специаль-
ностям подготовки кадров с высшим образова-
нием в ДФО относятся, например, архитектура и 
дизайн архитектурной среды (ТОГУ, ДВФУ), ком-
пьютерная безопасность (ТОГУ, ДВФУ), строи-
тельство автомобильных дорог, мосты и тоннели 
(ТОГУ, ДВГУПС), нефтегазовое дело (ТОГУ, 
ДВФУ, ДВГУПС) и др. Университеты, присоеди-
няющиеся к образовательной деятельности при 
формировании олигополистической рыночной 
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структуры, уменьшают уровень монопольной 
власти «университета – первопроходца», потому 
что их привлекает стратегическая значимость 
данного направления образовательной деятель-
ности, что приводит к увеличению количества 
выпускников по олигополистическим направле-
ниям подготовки.  

Кроме того, вхождение университета в олигопо-
листическую структуру способствует росту воз-
можностей материально-технического и профес-
сионального обеспечения подготовки кадров с 
высшим образованием по данному направле-
нию. Вероятность создания коалиции универси-
тетов, а также их коалиции с государственными 
органами исполнительной власти и корпорация-
ми, остается достаточно высокой, но значитель-
но ниже, чем в условиях образовательной моно-
полии. Степень рыночной концентрации в обра-
зовательной олигополии университетов, осу-
ществляющих подготовку специалистов по од-
ному направлению, как правило, составляет                         
80–100 %, доля отдельного университета по 
численности обучающихся по данному направ-
лению – 30–70 %.  

3. Монополистическая конкуренция на рынке 
образовательных услуг высшего образования в 
ДФО формируется при условиях, когда количе-
ство университетов, осуществляющих подготов-
ку по данному направлению, включая филиаль-
ную сеть, колеблется от 4 до 32. Степень рыноч-
ной концентрации как суммарная доля трех 
крупнейших университетов на рынке условиях 
монополистической конкуренции колеблется от 
25 % до 85 %, доля отдельного университета на 
рынке колеблется от 5 % до 35 %. Монополисти-
ческая конкуренция является наиболее сложным 
сегментом рынка образовательных услуг высше-
го образования в ДФО, что объясняется разно-
образием направлений/специальностей подго-
товки, особым содержанием и спецификой дея-
тельности университетов при подготовке кадров 
по направлениям образовательной деятельно-
сти в условиях данной рыночной структуры. Фак-
тором, усложняющим деятельность университе-
тов в условиях монополистической конкуренции 
на рынке образовательных услуг высшего обра-
зования в ДФО, выступает образовательная ак-
тивность ведомственных университетов и их 
филиальной сети, что способствует развитию 
различных форм недобросовестной конкуренции 
(формирование демпинговых цен на подготовку 
кадров, получению бюджетных мест на основе 
лоббирования ведомственных интересов со сто-
роны соответствующих федеральных органов 
государственной власти и др.).  

Анализ вышеперечисленных рыночных структур 
на рынке образовательных услуг ДФО позволяет 
сделать вывод о том, что приведенный перечень 
рыночных структур характерен для большинства 
субъектов РФ на территории ДФО. Важно отме-
тить, что на территории ДФО маловероятно по-
явление чистой монополии одного из универси-
тетов. Это означает, что любой университет в 

практической деятельности вынужден оптимизи-
ровать свое рыночное поведение в границах 
трех вышеуказанных рыночных структур. Однако 
особым случаем монополизации на рынке услуг 
высшего образования является появление уни-
верситетов-монополистов в области подготовки 
кадров по направлениям/специальностям, соот-
ветствующим требованиям Приоритетных 
направлений развития науки, технологии и тех-
ники в РФ, утвержденных Указом Президента РФ 
от 07 июля 2011 г. № 899, с изменениями и до-
полнениями согласно Указу Президента РФ от                                   
16 декабря 2015 г. № 623 [1]. К таким направле-
ниям подготовки относятся «Многоканальные 
телекоммуникационные системы», «Машины и 
оборудование лесного комплекса», «Проектиро-
вание технических и технологических комплек-
сов» и др. Такой механизм формирования моно-
полизма придает ему черты общественно вме-
ненного вида образовательной деятельности, 
обеспечивающего стратегически значимые инте-
ресы государства в экономике. Кроме того, по-
явление таких примеров монополизма формиру-
ет в университетах потребности в реализации 
государственных приоритетов в сфере высшего 
образования через подготовку кадров по выше-
перечисленным направлениям, что возводит 
образовательную деятельность на уровень стра-
тегических компетенций университета. 

Наряду с общественно значимыми аспектами 
монополизма отдельных университетов на рын-
ке образовательных услуг, необходимо отметить 
наличие отрицательных последствий формиро-
вания образовательной монополии (низкие кон-
курсы по монопольным направлениям подготов-
ки, высокие отсевы обучающихся вследствие 
сложности образовательной деятельности и не-
достаточного уровня школьной подготовки, не-
достаточная государственная бюджетная под-
держка образовательной деятельности, ограни-
ченные возможности возмещения затрат на обу-
чение со стороны организаций и родителей сту-
дентов и т.д.).  

Обсуждение. 

Рассмотренные выше рыночные структуры в 
сфере высшего образования, а также их про-
блемы типичны не только для высшего образо-
вания на территории ДФО, но для многих других 
российских регионов. При этом важно учитывать 
специфику процессов формирования рыночных 
структур в сфере высшего образования с учетом 
особенностей конкуренции, как российских, так и 
зарубежных университетов.  

В современной научной литературе многими 
авторами обсуждаются проблемы усиления кон-
куренции в сфере высшего образования.  

Так, Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова, анализируя 
сдвиги в глобальной конкуренции на рынке выс-
шего образования, отмечают, что важнейшим 
элементом этой системы являются университе-
ты мирового класса [2, с. 726]. 
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Д.Г. Сандлер подчеркивает, что в российской 
системе высшего образования присутствует ква-
зиконкуренция не только внутри групп ведущих 
университетов на федеральном уровне и между 
региональными вузами, но и всех против всех, 
что повышает эффективность системы высшего 
образования [3, с. 131].  

В.П. Нехорошков, А.А. Арошидзе отмечают, что 
среда, в которой российские университеты 
функционируют, обладает рядом конкурентных 
преимуществ, в связи с чем, для разработки 
стратегии борьбы с конкурентами университетам 
необходимо выявлять и ранжировать соперни-
ков, определяя свое конкурентное положение и 
его устойчивость [4, с. 31].  

Ч. Чен, Д. Онг, Р. Шеремета, исследуя поведе-
ние китайских университетов, а также их студен-
тов, отмечают, что система высшего образова-
ния КНР состоит из множества разнообразных 
университетов разного размера и качества, ко-
торые находятся в постоянной конкуренции друг 
с другом [5].  

Ф. Баум, Ю. Анаф отмечают, что в условиях уже-
сточения рыночной конкуренции австралийские 
университеты существенно изменились, приняв 
стиль корпоративного управления, активно вза-
имодействуя с корпорациями, промышленностью 
и имитируя иерархические корпоративные опе-
рации коммерческого сектора [6]. Несмотря на 
усиление их конкурентных позиций на рынке, 
такие преобразования привели к ряду негатив-
ных последствий (сокращение государственного 
финансирования, рост нагрузки, сокращение 
персонала, снижение уровня психического здо-
ровья). 

Р. Бруни и другие авторы статьи [7] отмечают, 
что реформы крупнейших итальянских универси-
тетов, а также, сокращение их бюджетов стиму-
лировали конкуренцию за поступающих абиту-
риентов. При этом за последние десятилетия 
было создано множество новых итальянских 
университетов, что еще больше способствовало 
усилению конкуренции. 

Ф. Росси, проводя анализ итальянской универси-
тетской системы, отмечает, что увеличение раз-
нообразия является эффективной стратегией, 
позволяющей университетам реагировать на 
современные требования, причем такое разно-
образие рассматривается как результат усиле-
ния конкуренции [8, с. 392]. Однако зачастую, 
меры, направленные на усиление конкуренции 
университетов путем роста дифференциации 
преподаваемых дисциплин, наоборот, способ-
ствуют сокращению разнообразия высшего об-
разования, поскольку университеты пытаются 
увеличить наборы студентов за счет роста спе-
циализации на более популярных дисциплинах.  

В конструктивной постановке проблем исследо-
вания рыночных структур в сфере высшего об-
разования следует отметить работу Е.М. Белого, 
М.П. Беспаловой, И.Б. Романовой, в которой 

авторы справедливо отмечают необходимость 
анализа специфики монополистической конку-
ренции, олигополии и монополии на рынке обра-
зовательных услуг высшего образования в РФ                                    
[9, с. 15].  

Дополняя это, следует подчеркнуть, что, особен-
но важно выявлять и оценивать факторы и усло-
вия повышения конкурентоспособности россий-
ских университетов.  

В качестве важнейшего условия повышения кон-
курентоспособности российских университетов 
А.Е. Зубарев, В.А. Логинова, Е.В. Мурашова 
определяют их финансово-экономическую 
устойчивость [10, с. 177]. 

Таким образом, несмотря на то, что в современ-
ной отечественной и зарубежной литературе 
уделяется значительное внимание различным 
аспектам анализа рынка образовательных услуг, 
в том числе, проблемам усиления конкуренции 
среди университетов, идентификация сформи-
ровавшихся рыночных структур в сфере высшего 
образования, как правило, не производится, что 
снижает актуальность вышеуказанных научных 
работ и требует дальнейших детальных иссле-
дований данной проблематики.  

Авторами данной статьи, в отличие от вышеука-
занных работ, подчеркивается необходимость 
анализа процессов формирования рыночных 
структур в сфере высшего образования, а также 
даны основные характеристики рыночных струк-
тур, сформировавшихся в сфере высшего обра-
зования на территории ДФО. Практическая зна-
чимость полученных результатов исследования 
объясняется необходимостью учета особенно-
стей выделенных в статье рыночных структур в 
деятельности любого университета, который 
вынужден оптимизировать свое рыночное пове-
дение в границах вышеперечисленных рыночных 
структур в сфере высшего образования.  

Заключение.  

Проведенный анализ позволил отметить, что 
состояние рыночных структур в сфере высшего 
образования на территории ДФО может быть 
охарактеризовано по трем основным направле-
ниям.  

Во-первых, выявлено отсутствие совершенной 
конкуренции на рынке образовательных услуг, 
прежде всего со стороны предложения. Со сто-
роны спроса на образовательные услуги высше-
го образования видимость совершенной конку-
ренции создается в случае формирования кон-
курса абитуриентов по отдельным направлениям 
подготовки. Однако детальный анализ структуры 
спроса позволяет сделать вывод об отсутствии 
совершенной конкуренции как таковой потому, 
что перечень конкурсных направлений подготов-
ки ограничен и принцип конкурентности абитури-
ентов на основе результатов ЕГЭ также ограни-
чивает развитие конкурентных отношений. 
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Во-вторых, несовершенство конкуренции озна-
чает несовершенство рынка образовательных 
услуг высшего образования в ДФО, что предпо-
лагает формирование системы государственных 
механизмов прямого либо косвенного регулиро-
вания состояния данного рынка. Более того, гос-
ударственное регулирование рынка образова-
тельных услуг высшего образования в ДФО сле-
дует признать необходимым в связи с неэффек-
тивностью рынка и наличием социальных дис-
пропорций. Одним из современных механизмов 
государственного регулирования рынка образо-
вательных услуг высшего образования в ДФО 
выступают программы стратегического развития 
университетов, в которых развитие приоритет-
ных видов деятельности университетов регули-
руется федеральными органами государствен-
ной власти. Региональные органы государствен-
ной власти также используют законодательно 
закрепленные механизмы регулирования рынка 
образовательных услуг, потенциал которых в 
настоящее время не использован. 

В-третьих, несовершенство рынка образова-
тельных услуг высшего образования возникает 
вследствие того, что он, сам по себе, не в состо-
янии удовлетворить потребности общества в 
профессиональном образовании, так как сфера 
высшего образования предоставляет образова-
тельные услуги в качестве смешанных обще-
ственных благ. Потребление таких благ означа-
ет, что они должны поставляться обществу с 
участием государства и им же оплачиваться, что 
существенно ограничивает расширение рынка 
образовательных услуг.  

Таким образом, рынок образовательных услуг 
высшего образования в ДФО со стороны пред-
ложения включает такие рыночные структуры, 
как образовательная монополия, олигополия и 
монополистическая конкуренция. Каждая из них 
имеет выраженное классическое содержание, 
однако их развитие в качестве сегментов рынка 
образовательных услуг высшего образования 
значительно усложняет и модифицирует класси-
ческие рыночные механизмы.  
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УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Лапшин С.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Тверской государственный университет» 
 
Аннотация. В системе воспитания и обучения сущность понятия «инклюзивное образо-

вание» приобретает существенное значение. При этом на первое место системы менеджмента 
качества инклюзивного образования ставится качество базовых моделей образовательного 
процесса. 

Цель: изучить особенности формирования эффективной модели взаимодействия всех 
участников образовательного процесса в рамках системы менеджмента качества инклюзивного 
образования.  

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования.  

Результаты: рассмотрены основные теоретические аспекты понятий «инклюзив» и «обра-
зование», а также концептуальные подходы к понятию «инклюзивное образование» и его ком-
понентов. Затронуты вопросы законодательного регулирования, такого социального феномена, 
как «инклюзивное образование». Отмечены основные параметры менеджмента качества обра-
зовательных процессов. Исследованы основные образовательные модели в рамках системы 
менеджмента качества инклюзивного образования, такие как: дифференцированная модель, мо-
дель «мэйнстриминг» и модель «ресурсный класс». Выявлены их преимущества и недостатки. 

Выводы: сделан вывод о том, что в качестве эффективной модели взаимодействия всех 
участников образовательного процесса в рамках системы менеджмента качества инклюзивного 
образования следует рассмотреть принцип их триединства. При этом комплексное применение 
моделей позволит создать эффективные условия взаимодействия участников инклюзивного 
образования. 

Ключевые слова: инклюзия, образование, инклюзивное образование, дифференциро-
ванная модель, мэйнстриминг, ресурсный класс 

 

FORMATION OF AN EFFECTIVE MODEL OF INTERACTION BETWEEN ALL 
PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF INCLUSIVE EDUCATION 
 

Sergey V. Lapshin 
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Abstract. In the system of education and training, the essence of the concept of «inclusive ed-

ucation» acquires significant significance. At the same time, the first place in the quality management 
system of inclusive education is given to the quality of basic models of the educational process. 

Object: to study the features of the formation of an effective model of interaction between all 
participants in the educational process within the framework of the quality management system of in-
clusive education. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Findings: The main theoretical aspects of the concepts of «inclusiveness» and «education» are 
considered, as well as conceptual approaches to the concept of «inclusive education» and its compo-
nents. Issues of legislative regulation and such a social phenomenon as «inclusive education» are 
touched upon. The main parameters of quality management of educational processes are noted. The 
main educational models within the framework of the quality management system of inclusive educa-
tion have been studied, such as: a differentiated model, a «mainstreaming» model and a «resource 
class» model. Their advantages and disadvantages are revealed. 
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Conclusions: It is concluded that as an effective model of interaction between all participants in 
the educational process within the framework of the quality management system of inclusive educa-
tion, the principle of their trinity should be considered. At the same time, the integrated use of models 
will create effective conditions for interaction between participants in inclusive education. 

Keywords: inclusion, education, inclusive education, differentiated model, mainstreaming, re-
source class. 
 
Введение. Массовая интеграция достижений 
научно-технического прогресса затронула все 
сферы жизнедеятельности человека. Не стало 
исключением и система инклюзивного образова-
ния. 

Понятие «инклюзивное образование» образова-
но из двух самостоятельных терминов:  

а) инклюзия (инклюзив) как включение в про-
цесс; 

б) образование как система воспитания и обу-
чения личности. 

Очевидно, что сущность понятия «инклюзивное 
образование» основывается на процессе вклю-
чения в систему воспитания и обучения. Совре-
менная интерпретация данного понятия имеет 
множественные формы. 

Е.Ю. Брусянина придерживается мнения о том, 
что инклюзивное образование – это организация 
процесса обучения, обусловленная отсутствием 
физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особен-
ностей учащихся путем включения их в общую 
образовательную систему по месту жительства 
наравне со своими сверстниками в одних и тех 
же общеобразовательных учреждениях [4]. Дру-
гими словами, автор вкладывает в исследуемое 
понятие полное исключение каких-либо разли-
чий между учащимися в рамках образовательно-
го процесса. 

2. Исследования О.А. Близнюк показали, что 
компонентами инклюзивного образования явля-
ются:  

а) всеобщий доступ образовательной системе;  

б) создание для всех учащихся равных условий;  

в) адаптация учебных заведений к образова-
тельным потребностям людей с особенностями;  

г)  создание образовательных условий для лю-
дей с особенностями [3].  

При этом следует отметить, что автор не дает 
точной формулировки исследуемого понятия. 

В.В. Ситникова и Е.С. Нюхтик характеризуют 
инклюзивное образование исключительно с по-
зиции доступной и качественной системы обуче-
ния образования для всех детей без исключения 
[9]. Авторы уточняют, что целью такого образо-
вания является устранение социальной изоля-
ции. Авторы делают отсылку к ФЗ № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации», в кото-

ром под понятие «инклюзивное образование» 
подразумевается «обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей» [1]. 

Несмотря на различия в подходах к исследуе-
мому понятию авторы, солидарны в том, что ин-
клюзивное образование – это:  

–  во-первых, доступная для всех образова-
тельная система;  

–  во-вторых, эта система, в процессах которой 
исключены какие-либо различия между учащи-
мися;  

–  в-третьих, это предоставление равного каче-
ства образования для людей с разными возмож-
ностями.  

Следовательно, инклюзивное образование – это 
система обучения, независимая от особенностей 
и возможностей учащихся и основанная на рав-
ноправии детей с особенностями и без особен-
ностей по доступности и качеству получаемого 
образования. 

Таким образом, в рамках данной статьи мы бу-
дем рассматривать качество инклюзивного обра-
зования в рамках системы менеджмента с пози-
ции равенства всех его субъектов. 

Менеджмент качества образовательной системы 
предполагает под собой определение качества 
последовательного и поэтапного воздействия на 
учащихся, обеспечивающее формирование и 
усвоение необходимых знаний, навыков и уме-
ний.  

Структура менеджмента качества образования 
обусловлена ее соответствием требованиям 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС): 

а) по качеству условий реализации образова-
тельной деятельности;  

б) по качеству структуры и содержания (образо-
вательных программ);  

в) по качеству результатов [8]. 

Во главу системы менеджмента качества инклю-
зивного образования специалисты ставят каче-
ство базовых моделей образовательного про-
цесса. 

Анализ теоретических аспектов организации 
российского учебного инклюзивного образова-
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тельного процесса показал, что базовой моде-
лью в РФ является дифференцированное обу-
чение. Данная модель предполагает обучение 
учащихся с ОВЗ в различных режимах с исполь-
зованием различных от учащихся без ОВЗ мето-
дов и технологий. Такой подход обусловлен сте-
пенью сложности предмета и особенностями 
ограничений здоровья учащихся, исходя из кото-
рых, формируются: план урока, последователь-
ность разучивания материала и его объем, вы-
бор методов, форм и средств обучения, доступ-
ность к освоению дополнительных материалов и 
участию в дополнительных занятиях, а также – 
способы контроля усвоенного образовательного 
материала. 

В рамках дифференцированной модели обуче-
ния применяются такие принципы, как: 

а) постановка целей с учетом уровня развития 
учащихся с ОВЗ и их потребностей;  

б) обеспечение образовательных процессов 
соответствующими учебно-методическими ком-
плексами и ресурсами;  

в) разработка методов обучения, позволяющих 
повысить уровень вовлеченности учащихся с 
ОВЗ в процесс обучения; 

г)  применение индивидуальной формы обуче-
ния и обучения в малых группах для последую-
щего перехода к учебному процессу в общем 
классе;  

д) применение дополнительных занятий для 
«особенных» учеников для освоения основных 
навыков по базовым предметам;  

е) проведение анализа на выявление ошибок, 
способных спроецировать затруднения на по-
следующих этапах обучения;  

ж) организация «партнерских» или «товарище-
ских» систем обучения, в которых учащиеся с 
ОВЗ могут наравне с учащимися без ОВЗ при-
нимать участие в объяснении материала [3]. 

Очевидно, что основные показатели качества 
дифференцированной модели обучения харак-
теризуются определенными возможностями. Так, 
например, эффективным и оправданным на наш 
взгляд является переход от индивидуальных 
форм обучения к общеклассовому обучению 
через обучение в малых группах на основе парт-
нерского или товарищеского взаимодействия 
путем применения специальных методов и 
средств обучения. 

Главным преимуществом такого подхода явля-
ется последовательная и безболезненная инте-
грация в стандартные формы обучения. Однако 
у него все же есть и свои особенности, которые 
возникают в результате установленных ограни-
чений. Учитывая, что у всех детей с ОВЗ и осо-
бенными образовательными потребностями вы-
брать оптимальный метод обучения непросто. И 

в этом вопросе важно разработать образова-
тельные методические рекомендации с учетом 
медицинских показаний, что позволит формиро-
вать классы по уровню возможностей «особен-
ных детей», на основе чего и следует осуществ-
лять разработку методов, форм и средств обу-
чения. Как следствие, существует необходи-
мость в формировании междисциплинарного 
подхода, основанного на концепциях педагогики 
и медицины. 

Следующие два подхода, которые получили 
опыт в России, основаны на многолетней прак-
тике США и Великобритании в исследуемой те-
ме: 

1. Мэйнстриминг. Данный термин имеет англий-
ское происхождение и толкуется как «включать в 
общий поток». Суть его заключается в помеще-
нии учащихся с ОВЗ и/или особенными образо-
вательными потребностями в классы с учащи-
мися без ОВЗ на ограниченное время. Зарубеж-
ные специалисты характеризуют данный подход 
исключительно как адаптивный. Данная модель 
реализуется с помощью программ, основанных 
на возможностях и готовности детей с ОВЗ и с 
особенными образовательными потребностями к 
социальной адаптации путем их временной ин-
теграции в образовательные процессы в класс-
ном или внеклассном мероприятии [10]. 

Общение детей с ОВЗ и без ОВЗ в рамках таких 
мероприятий позволяет расширить границы со-
циального общения, что становится благоприят-
ной предпосылкой для их интеграции в общие 
образовательные процессы. В рамках таких ме-
роприятий, происходит процесс притирания де-
тей друг к другу через совместную деятельность, 
что предоставляет им возможность учиться при-
нимать друг друга такими, какие они есть, со 
всеми их слабыми и сильными сторонами, быть 
терпимее к особенностям других. 

В качестве основных положительных тенденций, 
данной модели можно обозначить повышение 
уровня мотивации у детей с особенностями и 
толерантности у детей без таковых особенно-
стей и их родителей, повышение уровня комму-
никативных способностей, уровня приспособля-
емости в зоне не комфорта, уровня независимо-
сти и уверенности в себе, позволяет проявлять 
заботу и деликатность. Вместе с тем, данный 
подход в рамках образовательной системы мож-
но обозначить как подготовительный, что не яв-
ляется достаточным [10]. 

На наш взгляд, интеграция детей с «особенно-
стями» в общие классы с детьми без «особенно-
стей» нецелесообразна, если они параллельно 
не осваивают учебный материал на доступном 
им уровне. Вливание в общие классы на уровне 
общения может дать обратный эффект. Учащие-
ся с «особенностями» могут остро прочувство-
вать свою некомпетентность в ряде вопросов, 
что негативно отразится на их самооценке и уве-
ренности в своих силах.  
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Как следствие, это приведет к не желанию 
учиться, а ведущей целью любого образова-
тельного процесса является освоение учебного 
материала. Поэтому основной характеристикой 
модели «мэйнстриминг» можно обозначить – 
социальную адаптацию на уровне расширения 
коммуникативного пространства, а не повыше-
ния уровня образования.  

Следовательно, с позиции взаимодействия 
участников образовательного процесса в рамках 
системы менеджмента качества инклюзивного 
образования, данную модель нельзя признать 
эффективной. Она не отвечает целям образова-
тельной системы, а лишь является способом 
адаптации. 

Еще одной общепризнанной моделью обучения 
в рамках системы менеджмента качества инклю-
зивного образования является модель обучения 
«ресурсный класс». 

2. Ресурсный класс – модель обучения, которая 
впервые была применена в России в рамках про-
екта «Инклюзивная молекула» (2013–2014 гг.), 
проводимого с 9-тиклассниками Центра проблем 
аутизма и учащимися 9 класса школы № 1465 в 
Москве. Эта модель получила официальное при-
знание в России в 2017 году. 

Анализ современных концепций инклюзивной 
модели «ресурсный класс» указывает на то, что 
она предназначена для помощи детям с рас-
стройством аутистического спектра (РАС), кото-
рые из-за своих поведенческих, коммуникатив-
ных, когнитивных и других особенностей не мо-
гут длительное время находиться в общеобра-
зовательных школах с адаптированной образо-
вательной программой. Для решения этой про-
блемы было предложено создать специальный 
класс в школе, где дети с аутизмом могут полу-
чать дополнительную помощь и поддержку ком-
пьютеров. В рамках этой модели разрабатыва-
ются программы, способствующие развитию по-
веденческих факторов и адаптивных навыков, 
необходимых для интеграции в образователь-
ную среду и общество, основываясь на опыте 
организации учебной и внеурочной деятельности 
детей с РАС. 

Специалисты рассматривают эту модель как 
самостоятельный этап в процессе интеграции в 
образовательный процесс инклюзивных школ. 
Особенностью такой модели обучения является 
то, что учащийся с особенностями продолжает 
обучаться в своем классе, но отрабатывает от-
дельные навыки и учебные материалы в ресурс-
ном классе. В ресурсном классе работает специ-
альный штат сотрудников с соответствующей 
квалификацией в области психолого-
педагогической поддержки детей с особенностями. 

Таким образом, модель «ресурсного класса» 
представляет собой группу продленного дня для 

учащихся с особенностями, где помимо общего 
развития и усвоения учебного материала, пре-
следуется цель регуляции поведенческих и ком-
муникативных навыков. Следует отметить, что 
эта модель предназначена исключительно для 
детей, которым трудно адаптироваться в спе-
циально созданной для них образовательной 
среде. 

Можно рассматривать эту модель как дополни-
тельный ресурс в системе инклюзивного образо-
вания с возможностями реабилитации. Однако 
исследования показали, что в современной 
практике модель «ресурсного класса» реализу-
ется в двух режимах: постоянном и консульта-
тивном. В постоянном режиме учащийся прово-
дит 80 % времени в ресурсной зоне, а в консуль-
тативном режиме – не менее 80 % времени в 
общеразвивающем классе. 

Основным недостатком исследуемой модели 
является неготовность российской образова-
тельной системы в методологическом и методи-
ческом плане. Анализ положительного опыта 
реализации модели «ресурсный класс» указыва-
ет на то, что основной методологией этой моде-
ли признан прикладной анализ поведения                        
Б.Ф. Скиннера и его последователей. Однако не 
всегда возможно применить зарубежные обра-
зовательные технологии, техники и методики в 
российской практике. 

На наш взгляд, инклюзивная образовательная 
модель «ресурсный класс» в рамках системы 
менеджмента качества инклюзивного образова-
ния является продуктивной, так как позволяет 
вносить корректирующие мероприятия по основ-
ным социальным характеристикам во время и 
при этом обеспечивает детям возможность 
осваивать учебный материал в равных условиях 
с детьми без РАС. Мы считаем, что данный спо-
соб следует адаптировать не только для детей-
аутистов, но и для детей с ОВЗ и особенными 
образовательными потребностями (с легкими 
нарушениями психофизического характера, со-
циальной и/или педагогической запущенности и 
т.д.). 

Резюмируя вышесказанное, можно констатиро-
вать, что все три модели имеют свои положи-
тельные и отрицательные качества. Вместе с 
тем, очевидно, что они по ряду показателей ка-
чества лишь дополняют друг друга. Поэтому в 
качестве эффективной модели взаимодействия 
всех участников образовательного процесса в 
рамках системы менеджмента качества инклю-
зивного образования следует рассмотреть прин-
цип их триединства: предварительная подготов-
ка (мэйнстриминг), база (дифференцированная 
модель) и корректирующие мероприятия (ре-
сурсный класс). Лишь комплексное применение 
моделей позволит создать эффективные усло-
вия взаимодействия участников инклюзивного 
образования. 
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ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ФОНДОДЕРЖАНИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Лобанов Д.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие «фондодержание» в системе здраво-

охранения, где медицинские организации финансируются через подушевые нормативы на каж-
дого застрахованного пациента. Принцип фондодержания стимулирует врачей первичного зве-
на к профилактической работе, сокращению необоснованных госпитализаций и развитию ста-
ционарозамещающих видов медицинской помощи. Подчеркивается, что, как таковой, системы 
фондодержания в Оренбургской области не используется. Описывается различие между пол-
ным и частичным фондодержанием, а также необходимость внедрения механизмов контроля и 
устранения недостатков в системе. Предложено поэтапное внедрение фондодержания с акцен-
том на использование частичного фондодержания с включением в подушевое финансирование 
на первичную медико-санитарную помощь, оказываемую в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, расходов на скорую медицинскую помощь, а также разработан проект механизма 
функционирования частичного фондодержания в Оренбургской области. 

Ключевые слова: фондодержание, здравоохранение, скорая помощь, Оренбургская об-
ласть, подушевой норматив, страховщик, медицинская помощь.  

 

BASICS OF IMPLEMENTATION  

OF FUND HOLDING IN THE ORENBURG REGION 
 

Dmitry V. Lobanov  
Orenburg State University 

 
Abstract. The article discusses the concept of «fund maintenance» in the healthcare system, 

where medical organizations are financed through capitation standards for each insured patient. The 
principle of fund management encourages primary care doctors to carry out preventive work, reduce 
unnecessary hospitalizations and develop hospital-substituting types of medical care. It is emphasized 
that the fund holding system as such is not used in the Orenburg region. The difference between full 
and partial fund holding is described, as well as the need to introduce control mechanisms and elimi-
nate deficiencies in the system. A phased introduction of fund holding has been proposed, with an 
emphasis on the use of partial fund holding with the inclusion of emergency medical care costs in per 
capita financing for primary health care provided in outpatient clinics, and a draft mechanism for the 
functioning of partial fund holding in the Orenburg region has been developed. 

Keywords: fund holding, healthcare, ambulance, Orenburg region, per capita standard, insurer, 
medical care. 
 
Введение. Под понятием «фондодержание» 
подразумевается подушевое финансирование 
медицинской организации, при котором норма-
тив подушевого финансирования включает фи-
нансовые средства, направляемые на обеспече-
ние собственных расходов медицинской органи-
зации, в данном случае – фондодержателя, при-
крепившего застрахованное в системе ОМС ли-
цо для оказания ему медицинской помощи, и 
средства на оплату медицинской помощи, ока-
занной прикрепленному застрахованному лицу в 
медицинской организации – исполнителя. 

Используемые, в подавляющем большинстве 
регионов, способы оплаты первичной медико-

санитарной помощи, не мотивируют амбулатор-
но-поликлинические учреждения к проведению 
профилактических мероприятий, применению 
стационарозамещающих технологий, а стацио-
нары после внедрения платы по клинико-
статистическим группам заинтересованы в гос-
питализации более «дорогих» пациентов. В свою 
очередь, в небольшом количестве регионов Рос-
сии, использующих подушевую оплату первич-
ной медико-санитарной помощи с элементами 
фондодержания, отмечено улучшение конечных 
результатов работы первичного звена здраво-
охранения, эффективности управления потоками 
пациентов с их более четкой маршрутизацией в 
ходе оказания медицинской помощи. 
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Фондодержание стимулирует и финансово моти-
вирует врачей первичного звена на проведение 
профилактической работы среди прикреплённо-
го населения, сохранение его здоровья, суще-
ственное сокращение количества необоснован-
ных госпитализаций в круглосуточные стациона-
ры за счёт развития и применения стационаро-
замещающих видов медицинской помощи [1]. 

Обсуждение. 

Российская модель оплаты первичной медико-
санитарной помощи в виде подушевого финан-
сирования в сочетании с оплатой планируемых 
объёмов стационарной медицинской помощи 
характеризуется низким уровнем её финансово-
го обеспечения и низкой ответственностью ис-
полнителя за качество и объём оказанной меди-
цинской помощи, что приводит к необоснован-
ным госпитализациям и отказам в госпитализа-
ции, принуждению пациента в получении плат-
ных медицинских услуг и т.д.  

В Оренбургской области, как такового, фондо-
держания не существует, подушевой норматив 
распределён на несколько составляющих, 
направленных на финансирование отдельных 
видов и этапов медицинской помощи. На 2023 г. 
подушевой норматив в Оренбургской области 
составлял 21752,1 руб., в том числе, из средств 
обязательного медицинского страхования 
17409,1 руб.; из них базовая ставка подушевого 
норматива на финансирование амбулаторной 
помощи без учета средств, направляемых на 
выплаты медицинским организациям за дости-
жение показателей результативности деятель-
ности (за исключением помощи по профилям 
«акушерство и гинекология», «стоматология») в 
размере 2002,2 руб., а на оказание скорой, в том 
числе, скорой специализированной, медицин-
ской помощи составила 1022,4 руб. [2; 3]. 

Фондодержание можно рассматривать как два 
разных аспекта: полное фондодержание и ча-
стичное фондодержание. Но следует понимать, 
что это разделение скорее условное и весьма 
абстрактное, поскольку в реальных условиях 
практически невозможно иметь полное фондо-
держание. Причина этой сложности заключается 
в том, что тарифы на медицинскую помощь, фи-
нансируемую через систему обязательного ме-
дицинского страхования, разделены на множе-
ство составляющих:  

–  первичная медико-санитарная помощь; 

–  первичная специализированная медико-
санитарная помощь; 

–  скорая медицинская помощь;  

–  специализированная медицинская помощь; 

–  высокотехнологичная медицинская помощь; 

–  оплата по клинико-статистическим группам 
стационарной медицинской помощи и другие.  

Применение метода полного (абсолютного) 
фондодержания не оправдано и практически не 
применимо в системе здравоохранения, так как 
это связано огромными финансовыми рисками 
фондодержателя, так как в роли фондодержате-
ля может выступать даже относительно неболь-
шое с малым количеством прикрепленного насе-
ления, как правило, функционирующее в сель-
ской местности, терапевтическое (педиатриче-
ское) отделение поликлиники (2–3 участковых 
врача). Оплата нескольких случаев оказания 
дорогостоящей специализированной медицин-
ской помощи или высокотехнологичной меди-
цинской помощи приведет к финансовому краху 
фондодержателя.  

Таким образом, такое разделение фондодержа-
ния обусловлено финансовыми рисками, кото-
рые учреждения амбулаторно-поликлинического 
профиля несут на своих плечах через деятель-
ность участковых врачей и врачей общей прак-
тики. 

Полное фондодержание в здравоохранении 
представляет собой модель финансирования, в 
которой определенное подразделение первич-
ной медико-санитарной помощи (участковые 
терапевты, участковые педиатры, врачи общей 
практики) получает некоторые объемы финанси-
рования на основе подушевого норматива.  

При использовании полного фондодержания 
подразделения первичной медико-санитарной 
помощи способны более независимо управлять 
своими финансами и обеспечивать медицинское 
обслуживание на разных уровнях. 

Полное фондодержание или включение в ча-
стичное фондодержание узкоспециализирован-
ной и высокотехнологичной медицинской помо-
щи, а также медицинской помощи, оказываемой 
в областных больницах и узкоспециализирован-
ных диспансерах, не имеющих собственного 
прикрепленного населения, как говорилось ра-
нее, несет огромные финансовые риски для 
фондодержателя, и не практикуется даже в раз-
витых странах с несопоставимо большим фи-
нансированием отрасли здравоохранения. 

Частичное фондодержание в здравоохранении 
представляет собой модель финансирования, 
при которой определенные виды медицинских 
услуг и уровней медицинской помощи финанси-
руются из нескольких составляющих подушевого 
норматива, и не включают в себя все виды ме-
дицинских услуг. 

Частичное фондодержание фокусируется на 
основных уровнях медицинской помощи, охва-
тывая первичную медицинскую помощь, специа-
лизированную амбулаторную помощь, первич-
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ную специализированную стационарную меди-
цинскую помощи, оказываемую в районных и 
многопрофильных городских больницах, и ско-
рую неотложную медицинскую помощь. Однако 
оно может не включать в себя стационарное ле-
чение и более сложные виды медицинских услуг, 
которые могут финансироваться по другим мо-
делям или механизмам финансирования здра-
воохранения [4]. 

Результаты. 

Первым этапом внедрения фондодержания в 
Оренбургской области должно быть использова-
ние частичного фондодержания с включением в 
подушевое финансирование первичной медико-
санитарной помощи, оказываемой в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях; расходов на 
скорую и неотложную медицинскую помощь. На 
этом этапе будут отработаны механизмы финан-
сового взаимодействия субъектов обязательного 
медицинского страхования и механизмы кон-
троля за исполнением взятых на себя функций и 
обязательств. Это позволит создать прямую фи-
нансовую заинтересованность специалистов 
участковой медицинской службы в сокращении 
необоснованных для скорой и неотложной мед-
помощи помощи вызовов, например, в случаях 
обострения заболеваний у хронических больных, 
поскольку каждый необоснованный для скорой и 
неотложной медицинской помощи вызов будет 
оплачен из средств фондодержателя. Примене-
ние данного финансового механизма позволит 
сократить нагрузку на эту важную службу и со-
средоточить её усилия на оказании медицинской 
помощи в случаях реальной неотложности, а у 
фондодержателя появится стимул к проведению 
лечебно-профилактической работы с пациента-
ми страдающими хроническими заболеваниями 
по недопущению (сокращению) обострений у 
данной категории застрахованных лиц.  

Отсутствие единой финансовой стратегии между 
системой обязательного медицинского страхо-
вания и государственным бюджетом серьезно 
осложняет создание условий и стимулов для 
уменьшения нагрузки на скорую медицинскую 
помощь. Например, в Оренбургской области на 
скорую помощь выделено отдельное фиксиро-
ванное подушевое финансирование, и поликли-
ника финансово не заинтересована в снижении 
количества вызовов скорой медицинской помо-
щи, а в некоторых случаях даже перекладывает 
свою работу по оказанию медицинской помощи 
на дому на скорую медицинскую помощь.  

На последующих этапах следует включить в ча-
стичное фондодержание оказание первичной 
специализированной медицинской помощи и 
стационарной медицинской помощи первого 
уровня, так как данные виды медицинской по-
мощи являются наиболее «узкими местами» в 
системе здравоохранения, особенно в сельской 
местности, в связи с огромным дефицитом ква-

лифицированных кадров, что сказывается на 
доступности медицинской помощи в сельских 
районах и небольших городских поселениях. Это 
позволит финансово мотивировать участковых 
врачей и врачей общей практики амбулаторно-
поликлинического звена более тщательно про-
водить первичный отбор пациентов для направ-
ления на консультацию к «узким специалистам» 
и в круглосуточный стационар. 

Посредником в распределении финансовых по-
токов в системе обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации выступает 
страховая медицинская организация – юридиче-
ское лицо частной формы собственности. Как 
правило, на территории региона функционируют 
несколько страховых медицинских организаций, 
и конкуренция за пациента (застрахованное ли-
цо) разворачивается только между ними, не-
смотря на стандартные условия страхования. 

При внедрении системы фондодержания, стра-
ховые медицинские организации берут на себя 
ответственность за финансовые расчеты за ме-
дицинскую помощь, предоставляемую населе-
нию, прикрепленному к учреждению, действую-
щему как фондодержатель. Они также опреде-
ляют объем средств, выделяемых на каждого 
пациента, исходя из обеспечения качественной 
медицинской помощи с использованием соб-
ственных ресурсов. Чем рациональней фондо-
держатель распоряжается своими ресурсами и 
обеспечивает высокое качество медицинской 
помощи с использованием своих собственных 
возможностей, тем больше финансовых средств 
сохраняется в его ведении. 

В настоящее время отсутствуют даже зачатки 
экономической заинтересованности у медорга-
низации, так как при любом исходе, медицинская 
организация получит подушевое финансирова-
ние за прикреплённое население, и какие-либо 
механизмы повышения данного финансирования 
у медицинской организации отсутствуют, а есть 
только механизм уменьшения данного финанси-
рования за счёт штрафов, наложенных страхо-
выми медицинскими организациями и контроли-
рующими органами.  

Но очевидны и минусы фондодержания – не-
обоснованное затягивание или отказ в необхо-
димой госпитализации и направлении на кон-
сультацию в медицинскую организацию более 
высокого уровня. Обычно, это связано не только 
со стремлением к получению дополнительных 
доходов, но и с переоценкой возможностей диа-
гностики и лечения заболеваний, усугубленной 
финансовой мотивацией.  

Поэтому при внедрении фондодержания требу-
ется также внедрение механизмов, которые по-
могли бы избежать указанные недостатки дан-
ной системы: 
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–  экспертная оценка всего лечебно-
диагностического процесса на соответствие 
стандартам оказания медицинской помощи с 
анализом результатов проведенного лечения, и 
применение жестких штрафных санкций к фон-
додержателю за нарушение стандартов оказа-
ния медицинской помощи и необоснованную 
пролонгацию консультаций и госпитализаций; 

–  использование моделей конечных результа-
тов для оценки деятельности каждого сотрудни-
ка и прозрачной системы распределения финан-
совых средств между сотрудниками (вознаграж-
дения и штрафы); 

–  абсолютно свободный выбор пациентами 
участковых врачей и врачей общей практики с 
соответствующим финансовым вознаграждени-
ем для «популярных» врачей [5]. 

При использовании системы частичного фондо-
держания важно разграничить ответственность 
за оплату стационарной медицинской помощи 
между поликлиниками, которые функционируют 
как фондодержатели, и страховыми медицин-
скими организациями.  

Для обеспечения финансовой устойчивости и 
возможности покрытия непредвиденных расхо-
дов, таких как эпидемии и дорогостоящие меди-
цинские услуги, страховые медицинские органи-
зации должны формировать резервные фонды 
на основе подушевых стандартов. 

Разделение рисков между фондодержателем и 
страховой медицинской организацией необхо-
димо для повышения финансовой устойчивости 
фондодержателя и повышении финансовой за-
интересованности страховых медицинских орга-
низаций в улучшении лечебного процесса. В 
настоящее время страховые медицинские орга-
низации не заинтересованы в улучшении показа-
телей деятельности и улучшении результатов 
работы медицинских организаций, так как чем 
хуже работает медицинская организация, тем 
больше финансовых санкций и штрафов на неё 
накладывает страховая медицинская организа-
ция и тем лучше финансовое состояние самой 
страховой медицинской организации.  

Отношения страховщика и поликлиники-
фондодержателя должны определяться «Поло-
жением о порядке оплаты медицинских услуг в 
системе обязательного медицинского страхова-
ния» и уточняться в договоре на предоставление 
медицинских услуг по обязательному медицин-
скому страхованию. В соответствии с этим дого-
вором, страховщик поручает, а поликлиника бе-
рет на себя обязательства оказывать застрахо-
ванным лицам, прикрепленным к данному меди-
цинскому учреждению в соответствии с террито-

риальной программой обязательного медицин-
ского страхования, медицинские услуги. 

Продолжением концепции фондодержания, 
предлагаемой к внедрению в Оренбургской об-
ласти, в рамках взаимодействия медицинских 
учреждений, являются внутренние финансовые 
расчеты, осуществляемые в амбулаторно-
поликлинических учреждениях. Внутри медицин-
ской организации терапевтические (педиатриче-
ские) отделения поликлиник (участковые врачи и 
врачи общей практики) выступают в роли заказ-
чиков услуг и производят оплату этих услуг по 
факту их исполнения, а также компенсируют ба-
зовой медицинской организации административ-
ные и хозяйственные расходы по поддержанию 
их деятельности.  

Данным отделениям (участковым врачам, вра-
чам общей практики) передаются в распоряже-
ние средства подушевого финансирования пер-
вичной медико-санитарной помощи за прикреп-
ленное население. Эти средства направляются 
как на финансирование собственной деятельно-
сти отделения (участковых врачей, врачей об-
щей практики), так и на оплату заказанных услуг, 
предоставляемых диагностическими отделения-
ми (подразделениями) и «специалистами узкого 
профиля». В результате данного взаимодей-
ствия, появляется экономический стимул к опти-
мизации расходов на диагностику и лечение, что 
приводит к повышению производительности тру-
да и эффективности использования ресурсов, 
сокращению расходов на комплектующие и рас-
ходные материалы и снижению необоснованной 
нагрузки на «узких» специалистов и диагности-
ческие подразделения поликлиники. Это, в свою 
очередь, способствует повышению качества и 
доступности лабораторных и инструментальных 
исследований, за счет снижения необоснованно-
сти, с клинической точки зрения, объемов и 
кратности лабораторных и инструментальных 
исследований.  

Фондодержатель получает дополнительный 
стимул для расширения спектра проводимых 
исследований в рамках базовой медицинской 
организации. Этому способствует также система 
управления рабочим процессом и вопросами 
оплаты труда, построенная на идее оплаты за 
коллективно выполненные услуги, при этом ин-
дивидуальное вознаграждение работников рас-
считывается с учетом их личного вклада в функ-
ционирование организации [6]. 

Заключение. 

На рисунке 1 продемонстрирован проект меха-
низма функционирования частичного фондодер-
жания в Оренбургской области. 
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Рисунок 1 – Проект механизма функционирования частичного фондодержания в Оренбургской области: 
1 – подушевой норматив финансирования; 2 – дифференцированный подушевой норматив  

на оказание амбулаторно-поликлинической помощи; 3 – оплата внешних услуг, оказанных медицинской  
организацией-исполнителем прикрепившимся к медицинской организации жителям;  

4 – акцепт счетов внешних медицинских учреждений; 5 – часть подушевого норматива, зарезервированная  
для прямого покрытия расходов по лечению и обследованию прикрепившихся пациентов сверх установленного лимита 

(дорогостоящие виды лечения и обследования); 6 – подушевой норматив на оказание скорой медицинской помощи;  
7 – подушевой норматив на оказание первичной медико-санитарной помощи; 8 – контроль за выставленными счетами;  
9 – контроль качества медицинской помощи; 10 – финансирование внутренних (заказанных) услуг, предоставленных 

медицинской организацией поликлинике-фондодержателю (консультации, лабораторные обследования и т.д.);  
11 – акцепт счетов скорой медицинской помощи;  

12 – оплата услуг скорой медицинской помощи, согласно выставленным и акцептированным счетам 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Меньшикова Е.А., Коуров В.Ф. 
Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования определяется масштабностью и слож-

ностью процессов реорганизации сферы высшего образования в России. Необходимость реор-
ганизации высшего образования обусловлена наличием множества неэффективных организа-
ций высшего образования, их низкой конкурентоспособностью и ограниченными возможностями 
федерального бюджета, требуемого для финансирования высшего образования. В таких усло-
виях актуальны исследования результатов реорганизации высшего образования и разработка 
направлений ее дальнейшей реализации в российских регионах.  

Цель: систематизация этапов, направлений и нормативных правовых основ реорганиза-
ции российских организаций высшего образования, разработка нового теоретического содер-
жания реорганизации и систематизация инструментов ее практической реализации. 

Методы: анализ, синтез, систематизация, обобщение научных источников по объекту и 
предмету исследования. 

Результаты: предложены мероприятия по обоснованию необходимости реорганизации 
сети государственных вузов в Хабаровском крае; определена последовательность прогнозно-
аналитических расчетов для обоснования необходимости реорганизации; предложен состав 
организаций высшего образования в Хабаровском крае, требующих реорганизации. 

Выводы: реорганизация государственных вузов на территории Хабаровского края пред-
ставляет собой позитивный процесс; в ходе обоснования необходимости реорганизации особое 
значение имеют отбор, анализ и оценка системы показателей организаций высшего образова-
ния как важнейших индикаторов эффективности управления. 

Ключевые слова: высшее образование, организация высшего образования, анализ, ре-
организация, территориальная структура, показатель эффективности. 

 

REORGANIZATION OF THE NETWORK OF STATE HIGHER EDUCATION  
ORGANIZATIONS ON THE TERRITORY OF KHABAROVSK KRAI 

 

Elena A. Menshikova, Vladimir F. Kourov 
Pacific National University 

 
Abstract. The relevance of this study is determined by the scale and complexity of the pro-

cesses of reorganization of the higher education sector in Russia. The need to reorganize higher edu-
cation is due to the presence of many ineffective higher education organizations, their low competi-
tiveness and the limited capacity of the federal budget required to finance higher education. In such 
conditions, research into the results of the reorganization of higher education and the development of 
directions for its further implementation in Russian regions are relevant. 

Purpose: systematization of the stages, directions and regulatory legal framework of the reor-
ganization of Russian organizations of higher education, development of new theoretical content of the 
reorganization and systematization of the tools for its practical implementation. 

Methods: analysis, synthesis, systematization, generalization of scientific sources on the object 
and subject of research. 

Results: measures were proposed to justify the need to reorganize the network of state universi-
ties in the Khabarovsk Krai; the sequence of forecasting and analytical calculations was determined to 
justify the need for reorganization; the composition of higher education organizations in the Khaba-
rovsk Krai that require reorganization is proposed. 

Conclusions: the reorganization of state universities in the Khabarovsk Krai is a positive pro-
cess; in the course of justifying the need for reorganization, the selection, analysis and evaluation of 
the system of indicators of higher education organizations as the most important indicators of man-
agement effectiveness are of particular importance. 
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Введение. 

Реорганизация сети государственных организа-
ций высшего образования (далее – вузы) на тер-
ритории Российской Федерации (далее – РФ) 
представляет собой сложную и комплексную 
проблему, имеющую продолжительную историю 
развития. По нашему мнению, эта история на 
своем новейшем отрезке началась с 2006 г., ко-
гда в целях содействия системной трансформа-
ции вузов в РФ стала формироваться сеть фе-
деральных и национальных исследовательских 
университетов. Для МГУ и СПбГУ установлена 
уникальная организационно-правовая форма 
деятельности в виде научно-образовательных 
комплексов особой национальной значимости. 
Другие федеральные университеты по своему 
правовому положению стали занимать следую-
щую за МГУ и СПбГУ статусную позицию. 

С 2010 г. реорганизация сети организаций выс-
шего образования стала проводиться по двум 
основным направлениям:  

–  во-первых, путем организации первого мас-
штабного конкурса программ стратегического 
развития университетов в 2012–2016 гг.; 

–  во-вторых, путем реорганизации филиалов и 
представительств отдельных организаций выс-
шего образования.  

В результате, сформированы территориально 
распределенные крупные университеты с мас-
сой филиалов в субъектах РФ, ликвидированы 
филиалы и представительства ряда вузов. Ти-
пичным примером является реорганизация 
РАНХиГС, в состав которой включены многие 
вузы, преобразованные в ее филиалы на терри-
тории субъектов РФ. 

Важнейшим документом, с принятия которого 
начался следующий этап реорганизации сети 
государственных вузов в РФ, является Поста-
новление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. 
№ 539. Здесь отражена суть реорганизации сети 
государственных вузов РФ как одного из видов 
федеральных государственных учреждений, а 
также формы их создания, ликвидации и изме-
нения типа. Существенным фактором повыше-
ния актуальности вопроса реорганизации сети 
государственных вузов в РФ стал Указ Прези-
дента РФ № 599 от 07 мая 2012 г., в котором 
установлена необходимость мониторинга дея-
тельности государственных образовательных 
организаций в целях оценки эффективности их 
работы, а также реорганизации неэффективных 
образовательных организаций при условии 
обеспечения права обучающихся на завершение 
обучения. 

Особый смысл реорганизации сети государ-
ственных вузов РФ придала Государственная 
программа РФ «Развитие образование» на 

2013–2020 гг. и ее последующие редакции на 
период до 2030 г., а также постановление Пра-
вительства РФ от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах 
по реализации программы стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет–2030»». 
Согласно данным документам, реорганизация 
сети высшего образования должна осуществ-
ляться на основе мониторинга эффективности и 
реорганизации неэффективных вузов. Указан-
ные документы представляет собой крупномас-
штабные инструменты реорганизации, которые 
определили необходимость территориальной 
оптимизации сети государственных вузов РФ на 
уровне субъектов РФ с учетом численности обу-
чающихся в вузе, объема бюджетных и внебюд-
жетных поступлений, социально-экономической 
значимости направлений подготовки для рынков 
труда на национальном и региональном уровне, 
в том числе, на уровне Хабаровского края.  

Результаты. 

Подготовка к реализации мероприятий по реор-
ганизации государственных вузов на территории 
Хабаровского края в настоящее время осу-
ществляется в условиях неоднозначного состоя-
ния нормативной правовой базы в области выс-
шего образования. 

С одной стороны, Минобрнауки России не имеет 
четко определенного порядка реорганизации 
неэффективных образовательных организаций 
как процесса, установленного Указом Президен-
та РФ № 599.  

С другой стороны, анализ формирующейся пра-
вовой конструкции процесса реорганизации си-
стемы высшего образования показывает, что она 
находится в правовом поле ст. 57 Гражданского 
кодекса РФ «Реорганизация юридического ли-
ца», содержание которой устанавливает формы 
реорганизации (слияние, присоединение, разде-
ление, выделение, преобразование) и возмож-
ность осуществления реорганизации по реше-
нию учредителей (участников) юридического 
лица, либо органа юридического лица, уполно-
моченного учредительными документами. 

В контексте Указа Президента РФ № 599, можно 
определить следующие исходные положения 
реорганизации системы высшего образования: 

–  осуществление реорганизации системы выс-
шего образования обеспечивается комплексом 
нормативных правовых актов Минобрнауки Рос-
сии (в отдельных случаях – Правительства РФ); 

–  возможными формами реорганизации высту-
пают слияние, присоединение, преобразование 
организаций высшего образования; 

–  оптимизация вузовской сети в регионах 
должна проводиться с учетом предложений гос-
ударственных органов власти субъектов РФ, 
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работодателей и общественно-профессиональных 
организаций. 

Реорганизация через присоединение неэффек-
тивных вузов к эффективным представляется 
наиболее рациональной и типичной. В настоя-
щее время эта форма реорганизации широко 
используется для вузов, подведомственных Ми-
нобрнауки России, что позволяет избежать уча-
стия в сложных юридических процедурах, свой-
ственных для случаев организации и формиро-
вания новых некоммерческих организаций. 
Необходимо также учитывать, что присоедине-
ние вузов, как правило, представляет собой доб-
ровольную реорганизацию, потому что, если 
учредитель (Минобрнауки России) согласен, с 
реализацией механизма присоединения при 
наличии веских оснований, то он сам будет его 
осуществлять. Такие формы реорганизации, как 
слияние и преобразование представляются бо-
лее сложными, трудоемкими и недостаточно 
эффективными для решения задач реорганиза-
ции сети высшего образования на начальных 
этапах. В перспективе, правовой потенциал, 
например, слияния, может быть использован на 
этапах последующей реорганизации, например, 
сети ведомственных вузов в РФ. 

Реорганизация сети государственных вузов, 
подведомственных Минобрнауки России, пред-
полагает следующие мероприятия по обоснова-
нию необходимости ее проведения на террито-
рии Хабаровского края: 

–  определение масштабов реорганизации; 

–  формирование вариантов и порядка реорга-
низации; 

–  определение форм реорганизации; 

–  проведение прогнозно-аналитических расче-
тов с использованием основных показателей 
деятельности вузов и получением прогнозируе-
мых результатов реорганизации. 

Определение масштабов реорганизации сети 
государственных вузов, подведомственных Ми-
нобрнауки России, предполагает, что в список 
реорганизуемых вузов на территории Хабаров-
ского края могут быть включены ФГБОУ ВО «Ти-
хоокеанский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет», ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно-педагогический государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Хабаровский госу-
дарственный институт искусств и культуры», 
ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная 
академия физической культуры», Хабаровский 
институт инфокоммуникаций (филиал) ФГБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», Дальнево-
сточный филиал ГБОУ ВО «Российская акаде-
мия правосудия», Дальневосточный филиал 
ФГБОУ ВО «Российская правовая академия Ми-
нистерства юстиции РФ». 

При определении вариантов и порядка реорга-
низации следует выделить два основных вари-
анта реорганизации сети государственных орга-
низаций высшего образования, расположенных 
на территории Хабаровского края: 

–  реорганизация вузов, подведомственных Ми-
нобрнауки России, в форме присоединения не-
эффективных вузов к эффективным; 

–  реорганизация путем присоединения и слия-
ния вузов различной ведомственной подчинен-
ности к эффективным вузам, подведомственным 
Минобрнауки России. 

На наш взгляд, для Хабаровского края более 
предпочтительна региональная модель реорга-
низации сети высшего образования, реализуе-
мая на основе второго варианта как наиболее 
эффективного. В Хабаровском крае к эффектив-
ным вузам, на базе которых может быть прове-
дена реорганизация, следует отнести ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет» 
и ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет». Принципиальными при-
знаками эффективности данных вузов являются 
не только показатели ежегодного мониторинга 
Минобрнауки России, но и успешная реализация 
этими вузами программ развития инновационной 
инфраструктуры (2010–2012 гг.), программ стра-
тегического развития (2012–2016 гг.), активное 
участие в развитии инновационного территори-
ального кластера Хабаровского края и др. 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» выступает в качестве базовой об-
разовательного организации для таких стратеги-
чески значимых отраслей экономики ДФО, как 
строительство, архитектура, связь, транспорт, 
космические услуги, информационные техноло-
гии, материаловедение, металлообработка, лес-
ной комплекс, строительство автомобильных 
дорог. При этом на территории края функциони-
рует ряд государственных вузов с признаками 
неэффективности согласно результатам мони-
торинга Минобрнауки России (например, ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный меди-
цинский университет», ФГБОУ ВО «Хабаровский 
государственный институт искусств и культуры»). 

На основании вышеизложенного предлагается в 
г. Хабаровске сформировать систему высшего 
образования из следующих государственных 
вузов. 

Во-первых, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный университет» как один из ведущих ву-
зов на территории Хабаровского края, который 
может включить в свой состав, помимо ранее 
присоединенных ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный университет» 
(2015 г.) и ФГБОУ ВО «Хабаровский государ-
ственный университет экономики и права» (2023 
г.), ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 
институт искусств и культуры», а также филиалы 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-
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верситет телекоммуникаций и информатики» и 
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная 
академия водного транспорта», расположенные 
на территории г. Хабаровска. 

Во-вторых, ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-
дарственный университет путей сообщения» как 
мощный учебно-научный центр, готовящий кад-
ры для транспортно-логистического комплекса 
Дальнего Востока. 

В-третьих, ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-
дарственный медицинский университет», пору-
чив руководству вуза разработать программу 
становления университета в качестве современ-
ного инновационного лечебно-образовательного 
центра медицины в регионе и реализовать ее в 
ближайшие годы. 

В-четвертых, ФГКОУ ВО «Хабаровский погра-
ничный институт Федеральной службы безопас-
ности РФ» как центр подготовки квалифициро-
ванных кадров в сфере военной и оборонной 
безопасности. 

В г. Комсомольске-на-Амуре предлагается объ-
единить ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» и ФГБОУ ВО 
«Амурский гуманитарно-педагогический государ-
ственный университет» в единый государствен-
ный университет, обеспечивающий кадровую 
поддержку структур военно-промышленного 
комплекса в ДФО. 

В процессе обоснования необходимости реорга-
низации государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования на территории 
Хабаровского края прогнозно-аналитические 
расчеты могут быть проведены в два этапа. 

Этап I. Анализ необходимости и предпосылок 
реорганизации государственных вузов на терри-
тории Хабаровского края. 

Анализ деятельности неэффективных вузов поз-
волит выявить наличие значительных и неэф-
фективных бюджетных расходов, недополучение 
средств от внебюджетной образовательной дея-
тельности, недостатки в содержании и организа-
ции научно-исследовательской деятельности, 
размеры финансовых и нефинансовых потерь, 
наличие дублирования при наборах и обучении 
студентов по таким направлениям, как «Соци-
альная работа», «Экономика», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Торговое дело» и др. 

Этап II. Анализ ожидаемых результатов реорга-
низации.  

Анализ должен быть основан на прогнозных рас-
четах следующих показателей эффективности 
деятельности образовательных организаций:  

–  рост среднего балла ЕГЭ абитуриентов, за-
числяемых на бюджетные и коммерческие ме-
ста, что позволит реорганизуемым вузам осу-
ществлять качественный отбор абитуриентов, 

сокращать количество бюджетных мест и обес-
печивать рост внебюджетных доходов от обра-
зовательной деятельности; 

–  увеличение объемов и улучшение структуры 
НИР и ОКР на одного НПР за счет концентрации 
кадрового потенциала вузов и повышения уров-
ня организации научно-исследовательской дея-
тельности; 

–  обеспечение роста количества иностранных 
студентов и увеличение их доли в общем выпус-
ке реорганизуемых вузов в соответствии с со-
временными требованиями к международной 
образовательной деятельности; 

–  повышение общих доходов вуза из всех ис-
точников в расчете на одного НПР за счет ди-
версификации доходов консолидированных 
бюджетов вузов и улучшения их структуры; 

–  оптимизация использования общих площа-
дей помещений реорганизуемых вузов путем 
увеличения совокупных доходов не за счет 
аренды, а за счет повышения эффективности 
приоритетных видов деятельности с одновре-
менным отказом от аренды помещений для за-
нятий, не обеспеченных необходимым лабора-
торным, компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением; 

–  рост удельного веса численности студентов, 
обучающихся в ведущих образовательных орга-
низациях высшего образования, в общей чис-
ленности студентов образовательных организа-
ций высшего образования в регионе. 

Обсуждение. 

В современной научной литературе многими 
авторами отмечается высокая значимость вузов 
в развитии экономики, инноваций и социальной 
сферы. Ведущие университеты обладают виде-
нием, знаниями, компетенциями и возможностя-
ми, что позволяет им превращаться в драйверы 
устойчивого социально-экономического разви-
тия. 

Е.В. Масланов подчеркивает, что университет 
как одна из важнейших социальных институций, 
отвечающих за воспроизводство образованного 
класса, должен был стать одним из драйверов 
социальных изменений, способствовать форми-
рованию нового подхода к образованию [1, с. 64].  

Э.А. Гасанов, А.Е. Зубарев отмечают, что совре-
менный этап социально-экономического разви-
тия создает условия для формирования новых 
образовательных институтов. Масштабность 
цели требует соответствующего уровня универ-
ситетов, определяющих процесс неоиндустри-
ального развития экономики [2, c. 36].  

Е.В. Варавин и другие авторы [3, с. 87] отмеча-
ют, что в условиях глобализации модель класси-
ческого университета не позволяет университе-
там успешно функционировать при высокой ры-
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ночной конкуренции и бесконечной изменчиво-
сти.  

Б.С. Карамурзов, В.В. Горячко, В.А. Зернов от-
мечают разрушение единой модели университе-
та и появление совершенно новых схем органи-
зации системы высшего образования [4, с. 2].  

Процессы формирования ведущих университе-
тов нового типа зачастую требуют трансформа-
ции всей сети организаций высшего образова-
ния, прежде всего, реорганизации или ликвида-
ции вузов с признаками неэффективности, что 
требует углубленных исследований.  

Причем, необходимость реорганизации вузов 
актуальна не только для РФ, но и для других 
стран.  

Так, Я. Чен и другие авторы [5], указывают на 
проблему неэффективности многих китайских 
университетов, в связи с чем, неэффективным 
университетам следует осуществлять выбирать 
направления преобразования в исследователь-
ские или обучающие университеты, чтобы до-
биться эффективного использования ресурсов. 

А. Куэста-Кларос и другие авторы [6], исследуя 
трансформацию университетов Австралии и 
Мексики, различают ее по масштабам и глубине 
изменений, выделяя трансформации адаптивно-
го и реформаторского типа.  

Обобщая, отметим, что многие российские и за-
рубежные исследования посвящены описанию 
опыта реорганизации на примерах отдельных 
вузов. 

Однако следует согласиться Ф. Ротондо, Л. Джо-
ванелли, А. Эцца, которые справедливо отмеча-
ют, что исследований, посвященных тому, как 
университеты могут систематически переориен-
тироваться, чтобы помочь обществу стать более 
устойчивым, не хватает [7].  

К. Р. Романенко, М. А. Лисюткин подчеркивают, 
что в особенном дефиците находятся аналити-
ческие работы о таком инструменте развития 
университетов, как их объединение, в частности 
об эффектах и критериях оценки успешности 
объединения университетов [8, с. 112].  

Антоненко С. подчеркивает, что социальная це-
на трансформации системы российских вузов 
весьма высока [9, с. 40].  

В связи с этим, необходимы исследования ее 
результатов на различных этапах и в разных 
регионах, чтобы понять, насколько необходима 
реструктуризация вузов, и какова ее эффектив-
ность в РФ? 

В данной статье предпринята попытка дополнить 
и развить имеющиеся исследования в области 
трансформации и реорганизации вузов. Для ми-
нимизации негативных социально-экономических 
и финансовых потерь продолжающегося рефор-

мирования сети российского высшего образова-
ния важно опираться на результаты анализа и 
обобщения накопленного опыта трансформации 
сети государственных организаций высшего об-
разования, в связи с чем, использование резуль-
татов исследования форм и подходов к реорга-
низации вузов, их систематизация, а также - со-
вершенствование прогнозно-аналитических ин-
струментов позволят проводить более каче-
ственное обоснование необходимости и целесо-
образности реорганизации сети государственных 
вузов на территории региона.  

Заключение.  

Проведенный обзор научных и нормативных 
правовых источников, а также – анализ процес-
сов реорганизации сети государственных вузов 
позволяет отметить, что, несмотря на наличие 
признаков противоречивости результатов реор-
ганизации сети государственных вузов, как на 
территории Хабаровского края, так и других 
субъектов РФ, в целом, реорганизацию вузов 
можно оценить как позитивный процесс. В ко-
нечном итоге, этот процесс обеспечивает прин-
ципиальные улучшения сети государственных 
вузов, повышение ее социально-экономической 
эффективности и появление среди российских 
вузов все большего числа новых современных 
флагманов высшего образования. 

Как свидетельствует практика, в процессе реор-
ганизации государственных вузов особое значе-
ние приобретают показатели, характеризующие 
развитие таких приоритетных направлений дея-
тельности, как научно-исследовательская, инно-
вационная и финансово-экономическая. Для 
средних и мелких вузов многие показатели, к 
сожалению, не выходят за границы бюджетного 
финансирования и, зачастую, имеют незначи-
тельные, либо нулевые значения, что обуслав-
ливает необходимость их реорганизации путем 
присоединения к более эффективным вузам.  

Значения показателей развития лидирующих 
эффективных организаций высшего образования 
на территории Хабаровского края подтверждают, 
что в регионе возможна организация опорного 
университета в масштабах ДФО, который по ос-
новным показателям развития может находиться 
в одном ряду с ДВФУ и СВФУ. Формирование 
опорного университета в крае и введение в экс-
плуатацию нового межвузовского кампуса в                                  
г. Хабаровске могут стать важнейшими положи-
тельными результатами реорганизации государ-
ственных вузов в регионе. 

Таким образом, реорганизация сети российских 
государственных вузов на территории Хабаров-
ского края, несмотря на сложности ее реализа-
ции и высокие социально-экономические из-
держки, может способствовать повышению 
устойчивости и конкурентоспособности государ-
ственных вузов с учетом специфики сильных 
сторон их деятельности на территории региона, 
а также региональных условий, факторов и по-
требностей социально-экономического развития 
региона. 
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА КРАУДВОРКИНГА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Мотовиц Т.Г. 

Тихоокеанский государственный университет 
 
Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что  
в условиях цифровой экономики краудворкинг становится ключевым инструментом для 

инноваций позволяя компаниям быстро решать трудоемкие и разнообразные задачи, которые 
невозможно эффективно выполнять при традиционных подходах к организации труда.  

Цель: изучить механизм краудворкинга, его потенциал и возможности применения в раз-
личных сферах деятельности в условиях цифровой экономики. 

Методы: анализ, синтез, системный и процессный подходы. 
Результаты. Изучен механизм краудворкинга: факторы, определяющие его актуальность, 

выделены его ключевые принципы, формы, платформы краудворкинга, автор рассмотрел вли-
яние краудворкинга на рынок труда. 

Выводы. Сделан вывод о том, что краудворкинг можно охарактеризовать как способ орга-
низации труда, при котором задачи или проекты предоставляются широкой общественности, с 
помощью ресурсов Интернет, для выполнения волонтерами или фрилансерами. Изучение ме-
ханизма краудворкинга открывает перед исследователями и практиками новые перспективы 
понимания того, как инновационные технологии цифровой экономки меняют современный ры-
нок труда, трансформируют механизм управления коммуникациями на уровне индивидуума, 
коллектива, организации, общества.  

Ключевые слова: краудворкинг, цифровая экономика, развитие Интернета, групповое 
общение, коллективный интеллект, краудворк-платформы.  

 

DEVELOPMENT OF THE CROWDWORKING MECHANISM 
IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Tatiana G. Motovits  

Pacific National University 
 
Abstract. The relevance of this publication lies in the fact that in the digital economy, 

crowdworking is becoming a key tool for innovation, allowing companies to quickly and efficiently solve 
complex and diverse tasks that are not effectively solved with traditional approaches to labor organiza-
tion. 

Objective: to study the mechanism of crowdworking, its potential and possibilities of application 
in various fields of activity in the digital economy. 

Methods: analysis, synthesis, system and process approaches. 
Results. The mechanism of crowdworking has been studied: the factors determining its rele-

vance, its key principles, forms, crowdworking platforms have been identified, the author has consid-
ered the impact of crowdworking on the labor market. 

Conclusions It is concluded that crowdworking can be characterized as a way of organizing 
work, in which tasks or projects are provided to the general public, using Internet resources, to be per-
formed by volunteers or freelancers. The study of the crowdworking mechanism opens up new per-
spectives for researchers and practitioners to understand how innovative digital economy technologies 
are changing the modern labor market, transforming the mechanism of communication management 
at the level of an individual, collective, organization, society. 

Keywords: crowtworking, digital economy, Internet development, group communication, collec-
tive intelligence, crowdwork platforms. 
 
Введение. 

В современном мире цифровая экономика пере-
писывает правила ведения бизнеса. Как отме-
чают ведущие ученые, цифровые технологии 

способствовали появлению новых форм труда, 
такие как crowdwork [6; 8]. Познание современно-
го краудворкинга сталкивается с рядом трудно-
стей, обусловленных его динамичным развити-
ем, разнообразием форм и сфер применения, а 
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также спецификой интеракции больших групп 
людей в цифровой среде. 

Краудворкинг является мощным инструментом в 
условиях цифровой экономики, позволяя компа-
ниям быстро решать трудоемкие и разнообраз-
ные задачи, которые невозможно эффективно 
выполнять при традиционных подходах к органи-
зации труда. При правильном управлении 
краудворкингом - он становится ключом к инно-
вациям, росту бизнеса, повышению эффектив-
ности всех процессов на уровне индивидуума, 
организации, общества.  

Цель изучения краудворкинга в условиях цифро-
вой экономики – это более глубокое понимание 
механизмов и принципов этого современного 
подхода к выполнению различных задач в раз-
ных сферах деятельности, оценка его потенциа-
ла и возможностей применения в обществе, поз-
воляющее понять как современные технологии 
меняют рынок труда.  

Результаты. 

Краудворкинг является относительно новым по-
нятием, которое стало популярным в 2000-х го-
дах. Краудсорсинг и краудворкинг – два понятия, 
которые часто используются индивидами или 
группами людей для достижения различных це-
лей, но несмотря на то, что эти термины иногда 
используются взаимозаменяемо, между ними 
есть различия.  

Так краудсорсинг (от англ. «crowd» – толпа и 
«sourcing» – источник) – это процесс привлече-
ния исходных материалов, идей или услуг путем 
обращения к большому числу людей, обычно 
через Интернет. Это обширное понятие может 
включать в себя множество действий и целей: от 
сбора данных и идей до создания контента или 
даже финансирования проектов (краудфандинг). 
Краудсорсинг рассматривался как новое (инно-
вационное) социальное явление, которое возни-
кает в различного рода сферах, как феномен 
объединения неограниченного количества лю-
дей, для выполнения поставленных задач без 
какого-либо вознаграждения или за незначи-
тельную плату [1, 2]. 

Краудворкинг (от англ. «crowd» – толпа и 
«working» – работа) относится к конкретной об-
ласти краудсорсинга, где индивиды или большие 
группы людей привлекаются для выполнения 
конкретных рабочих задач современной цифро-
вой экономики: создание контента (графическо-
го, видео и т.д.), дизайн, программирование и 
разработка программного обеспечения, обработ-
ка данных, научные исследования, инновации и 
разработка идей, тестирование продуктов и 
услуг, обучение и образование, решение соци-
альных задач, маркетинговые исследования, 
микрозадачи (простые, но трудоемкие, которые 
можно легко декомпозировать на множество не-
больших подзадач и распределить среди боль-
шого числа участников) [3; 4; 5; 6].  

Таким образом, основное отличие заключается в 
том, что краудсорсинг – это более обширное 
понятие, охватывающее любые формы взаимо-
действия с широкой аудиторией с целью получе-
ния ресурсов, идей или решений, в то время как 
краудворкинг сосредоточен на выполнении кон-
кретных задач с помощью коллектива, индивида; 
то есть. краудворкинг является частью или спе-
цифической формой краудсорсинга.  

Следовательно, краудворкинг становится эф-
фективным инструментом для решения самых 
разных задач, требующих множественного вво-
да, креативности или обработки больших объе-
мов данных при использовании коллективного 
интеллекта.  

Исследователи, изучая механизм процесса 
управления краудворк-платформой, особенно 
процессы контроля и координации работы, счи-
тают, что краудворк – это новая форма органи-
зации работы с цифровым опосредованием, ко-
торая управляется и организуется с помощью 
онлайн-платформ труда [5; 6]. Контроль включа-
ет в себя такие механизмы, как контроль каче-
ства, систему репутации работников и подотчет-
ность поставщиков рабочих мест, тогда как ко-
ординация включает, например, управление за-
дачами, управление стимулами и управление 
контрактами.  

Авторы исследуют два типа краудворк-
платформ: для рутинной или микрозадачной 
работы и для не рутинной или творческой рабо-
ты. С появлением новых технологий управление 
краудворк-платформой может осуществляться 
централизованно или децентрализованно.  

В зависимости от конкретной цели и структуры 
проекта одна из моделей может быть более 
предпочтительной. Однако с развитием цифро-
вых технологий, в частности блокчейна, интерес 
к децентрализованным системам возрастает, так 
как они обеспечивают большую транспарент-
ность, демократичность и устойчивость [5, 6, 7]. 

Обсуждение. 

Факторы развития краудворкинга, которые обу-
словили его актуальность, достаточно многооб-
разны: 

1) Интернет и современные технологии упро-
стили процесс соединения заказчиков и испол-
нителей, компании могут быстро и эффективно 
находить специалистов с нужными навыками и 
знаниями из любой точки мира;  

2) многие специалисты ищут возможности для 
гибкой и независимой работы по своему графику 
и выбирают те проекты, которые им интересны, 
что обеспечивает высокое качество выполнен-
ной работы;  

3) стремление компаний сократить расходы на 
найм сотрудников на постоянную работу, осо-
бенно, если задачи одноразовые;  
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4) вовлечение широкого круга людей к решению 
поставленных задач или проектов приводит к 
новым идеям, различным точкам зрения и инно-
вационным решениям задач;  

5) интернет-платформы упрощают процесс со-
единения заказчиков и фрилансеров, предо-
ставляя инфраструктуру для управления проек-
тами и оплаты труда; 

6) в условиях быстро меняющегося рынка и не-
определенности, краудворкинг позволяет компа-
ниям быстро масштабировать свои команды и 
ресурсы, реагируя на текущие потребности;  

7) некоторые задачи могут быть разбиты на 
множество мелких заданий, которые можно эф-
фективно распределять среди большого числа 
исполнителей.  

Исследователи выделяют ключевые принципы, 
на которых основывается краудворкинг:  

1) открытость – процесс краудворкинга предпо-
лагает доступность задачи или проекта для ши-
рокой аудитории, когда каждый индивидуум мо-
жет участвовать в их решении и реализации; 

2) сообщество участников; 

3) децентрализация;  

4) взаимодействие между участниками для до-
стижения общих целей;  

5) гибкость – задачи могут быть адаптированы и 
модифицированы сообществом на основе теку-
щих потребностей и обратной связи;  

6) мотивация – финансовые вознаграждения, 
признание, обучение или желание внести свой 
вклад в общественное благо;  

7) транспарентность – процессы и результаты 
часто являются открытыми для всех участников, 
что позволяет обеспечить прозрачность и дове-
рие; 

8) масштабируемость – возможность масшта-
бировать задачи, привлекая тысячи или даже 
миллионы участников; 

9) соревнование и сотрудничество – многие 
платформы краудворкинга используют элементы 
соревнования, например, конкурсы, однако это 
всегда сочетается с элементами сотрудничества 
между участниками;  

10) инновации – объединение людей различных 
профессий, культур и опыта, стимулирует инно-
вации и творческие решения [4; 5; 6; 7]. 

Механизм краудворкинга основывается на идее 
массового сотрудничества, когда традиционные 
функции или задачи делегируются широкому 
кругу участников; его можно охарактеризовать 
как способ организации труда, при котором за-
дачи или проекты предоставляются широкой 

общественности, обычно, через Интернет, для 
выполнения волонтерами или фрилансерами.  

В зависимости от целей, специфики задач 
участвующих сторон и используемых ими техно-
логий, краудворкинг может принимать разные 
формы: 

–  краудсорсинг (crowdsourcing) заключается в 
передаче определенных операционных функций 
на выполнение большой группе людей (создание 
дизайна логотипа, написание текстов, програм-
мирование и т.д.);  

–  краудфандинг (crowdfunding) – его основной 
функционал состоит в сборе средств на реали-
зацию определенного проекта или идеи с боль-
шого количества небольших инвесторов или до-
норов через специализированные платформы 
(поддержка стартапов, финансирование музы-
кальных альбомов, издание книг и т.д.); 

–  открытые инновации (оpen Innovation) – это 
интеграция внешних и внутренних идей для раз-
вития бизнеса (компании, приглашающие внеш-
них экспертов для разработки новых продуктов 
или услуг и т.д.);  

–  микротруд (microtasking) выражается в раз-
делении крупных задач на множество микроза-
дач, которые могут быть выполнены различными 
людьми (обработка данных, классификация 
изображений и т.д.);  

–  краудтестирование (crowdtesting): использо-
вание большой группы пользователей для те-
стирования продуктов или услуг в реальных 
условиях (тестирование программного обеспе-
чения, мобильных приложений и т.д.);  

–  краудлансинг (crowdsourced Freelancing): 
платформы, на которых фрилансеры могут ис-
кать заказы, а заказчики – исполнителей. (разра-
ботка сайтов, написание статей, дизайн и т.д.); 
конкурсы и турниры на платформах краутворкин-
га: организация конкурсов с целью получения 
наилучших решений для поставленных задач 
(конкурсы на создание дизайна, разработка ин-
новационных решений и т.д.);  

–  краудлернинг (crowdlearning): обучение с ис-
пользованием коллективного интеллекта, где 
участники могут обмениваться знаниями и опы-
том (онлайн-курсы, вебинары, образовательные 
платформы и т.д.);  

–  краудворкинг в области исследований: про-
ведение научных исследований с привлечением 
широкой публики для сбора данных или решения 
сложных задач (проекты по наблюдению за пти-
цами, анализу данных о космосе и т.д.);  

–  социальный краутворкинг: проекты, направ-
лены на решение социальных проблем или во-
влечение общественности в деятельность в об-
ласти социального благополучия (проекты по 
сбору средств на лечение, экологические иници-
ативы и т.д.). 
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Разнообразный и многофункциональный меха-
низм краудворкинга может варьироваться в за-
висимости от специфики задания, платформы и 
других факторов, но его основные этапы, обес-
печивающие успешную реализацию проектов с 
привлечением обширного сообщества исполни-
телей, будут оставаться неизменными: 

1) определение задачи (проекта) заказчиком 
(компанией, организацией, частным лицом);  

2) выбор платформы краудворкинга, на которой 
будет размещено задание;  

3) заказчик размещает задание на платформе, 
указывая все необходимые требования, сроки 
выполнения и условия оплаты (если это предпо-
лагается);  

4) участники платформы просматривают раз-
мещенные задания и выбирают те, которые со-
ответствуют их компетенциям и интересам (в 
зависимости от платформы и типа задания, ис-
полнители могут отправлять предложения на 
выполнение задания, или заказчик может сам 
выбрать наиболее подходящего кандидата);  

5) исполнители приступают к выполнению зада-
ния, где в процессе может происходить обратная 
связь между заказчиком и исполнителем для 
уточнения деталей или корректировки работы; 

6) после завершения задания заказчик прове-
ряет результат, и если всё выполнено в соответ-
ствии с требованиями, заказчик принимает рабо-
ту, в противном случае, может потребоваться 
доработка; 

7) после принятия работы исполнитель получа-
ет вознаграждение через платформу краудвор-
кинга; 

8) на многих платформах после завершения 
сотрудничества заказчик и исполнитель могут 
оставлять друг другу отзывы и оценки, что помо-
гает формировать репутацию участников на 
платформе [4, 5, 6, 7]. 

Краудворкинг является эффективным инстру-
ментом для решения сложных и масштабных 
задач, так как его механизм объединяет ресур-
сы, знания и опыт множества участников, и он 
становится все более популярным в России, его 
применение можно найти практически в любой 
сфере деятельности.  

В России существует множество платформ для 
краудворкинга, которые позволяют собирать 
средства, находить исполнителей, обмениваться 
знаниями и т.д.: 

1. Краудфандинг: «Planeta.ru» (популярная 
платформа для сбора средств на различные 
проекты, от музыкальных альбомов до техноло-
гических стартапов), «Boomstarter» (крупная 
платформа для краудфандинга, где авторы мо-
гут собирать деньги на реализацию своих идей).  

2. Фриланс: «Weblancer.net» (платформа для 
поиска фриланс-работы и исполнителей в раз-
личных областях, таких как дизайн, программи-
рование и многие другие), «Freelance.ru» (попу-
лярный ресурс для фрилансеров и заказчиков в 
России).  

3. Решение проблем горожан: «Наш город» 
(платформа, предоставляющая гражданам воз-
можность сообщать о проблемах в инфраструк-
туре и коммунальной сфере).  

4. Наука и исследования: «CyberLeninka» (науч-
ная электронная библиотека, где исследователи 
и студенты могут делиться своими научными 
работами и статьями).  

5. Создание и обмен контентом: «История Рос-
сии в фотографиях» (проект, в рамках которого 
люди могут делиться историческими фотогра-
фиями и историями своих предков). 

6. Образование: «Открытое образование» 
(платформа, предоставляющая возможность 
получения образования онлайн; эксперты и пре-
подаватели могут вносить свой вклад в создание 
образовательных материалов). 

7. Социальные и благотворительные проекты: 
«Dobro.ru» (платформа для сбора средств на 
благотворительные проекты и помощь тем, кто в 
ней нуждается). 

Эти платформы предоставляют возможности 
для коллективного взаимодействия и сотрудни-
чества, позволяя пользователям объединяться 
ради достижения общих целей или решения кон-
кретных задач. 

Краудворкинг оказывает влияние на рынок тру-
да, внося в него ряд изменений, которые затра-
гивают как работодателей, так и работников, 
например, позволяет специалистам работать в 
удобное для них время и выбирать проекты по 
своему усмотрению, что приводит к снижению 
числа традиционных рабочих мест (по нормиро-
ванному графику рабочего дня) и увеличению 
числа работников, предпочитающих гибкий гра-
фик [7].  

В условиях цифровой экономики краудворкинг 
позволяет компаниям привлекать таланты из 
разных уголков мира, что усиливает конкурен-
цию на рынке труда и делает его более много-
образным. Организации начинают выказывать 
предпочтения о найме фрилансеров на времен-
ные проекты вместо того, чтобы содержать штат 
сотрудников на постоянной основе, что приводит 
к изменениям в структуре занятости на рынке 
труда. Так, проведенный опрос краудворкеров 
позволил выяснить, что их основное внимание 
уделяется неформальному обучению, иницииру-
емому и саморегулируемому краудворкерами 
(выполнение сложных задач; изучение профес-
сиональной литературы, онлайн-ресурсов; об-
мен знаниями и сотрудничество с другими) [7].  
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Таким образом, акцент начинает смещаться на 
специализированные навыки и быстрое обуче-
ние, способствуя повышению спроса на кратко-
срочные образовательные программы и курсы, 
направленные на приобретение конкретных 
навыков. Краудворкинг – это растущая форма 
занятости в развитых и развивающихся странах, 
а понимание специфики методов обучения в 
рамках краудворкинга будет способствовать 
разработке разнообразных платформ для 
краудворкинга; позволит краудворкерам самостоя-
тельно руководить своим обучением и работой.  

В условиях цифровой экономки все платформы 
краудворкинга используют системы рейтинга для 
оценки специалистов, что делает рынок труда 
более прозрачным, где репутация и отзывы иг-
рают ключевую роль. Все это способствует тому, 
что компании пересматривают свои бизнес-
модели для интеграции с платформами для 
краудворкинга, что приводит к созданию новых 
отделов или бизнес-единиц, специализирующих-
ся на работе с фрилансерами, волонтерами.  

Заключение. 

В условиях цифровой экономики краудворкинг 
становится ключевым инструментом для инно-
ваций, адаптации и гибкости в меняющемся ми-
ре. Изучение механизма краудворкинга сталки-
вается с рядом трудностей, обусловленных его 
динамичным развитием, разнообразием форм и 
сфер применения, а также спецификой интерак-
ции больших групп людей в цифровой среде.  

Краудворкинг в последние годы активно разви-
вается, эксперты и аналитики считают, что его 
развитие будет зависеть от множества факто-
ров, включая такие как технологические иннова-
ции, экономическая ситуация и социокультурные 
изменения. Он применим практически в любой 
отрасли, где возможно распределение и выпол-
нение задач в дистанционном режиме. 

Краудворкинг можно охарактеризовать как спо-
соб организации труда, при котором задачи или 
проекты предоставляются широкой обществен-
ности, с помощью ресурсов Интернет, для вы-
полнения волонтерами или фрилансерами, это 
растущая форма занятости во всех странах.  

Более глубокое изучение методов обучения в 
рамках краудворкинга будет способствовать 
разработке платформ для краудворкинга, что 
позволит ему быть эффективным инструментом 
для решения самых разных задач, требующих 
множественного ввода, креативности или обра-
ботки больших объемов данных. 

Изучение процесса управления краудворкингом 
в условиях цифровой экономики открывает пе-
ред исследователями и практиками новые пер-
спективы понимания того, как технологии меня-
ют современный рынок труда, трансформируют 
механизм управления коммуникациями на 
уровне индивидуума, коллектива, организации, 
общества. 
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САНКЦИИ: БАНКОВСКИЕ И КРЕДИТНЫЕ РИСКИ  
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Перевалова О.С. 
Иркутский национальный исследовательский технический университет 

 
Аннотация. Длительное нахождение под санкциями и неопределенность перспектив их 

снятия или смягчения требует экономической оценки, составление прогнозов, изучение мирово-
го опыта, поиска путей минимизации негативных последствий для страны в целом и для пред-
приятий, в частности. 

Цель: изучить основные санкционные риски для предприятий России в финансовых, бан-
ковских областях, предложить пути их минимизации.  

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования. 

Результаты: Описаны банковские, кредитные риски для предприятий, усиленные санкци-
онным давлением на экономику России. Отмечено, что ограничения привели к сложности по 
взаиморасчетам за товары, из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ кредиты стали недоступными 
и дорогими. Выделены способы снижения негативных последствий санкций. Описаны банков-
ские и кредитные риски, предложены способы их минимизации.  

Выводы: Сделан вывод о том, что для оптимизации, снижения негативного влияния санк-
ций предложены пути оптимизации по видам рисков (банковские, кредитные).  

Ключевые слова: риск, санкции, предприятие, экспорт, импорт, рынок, бизнес, кредито-
вание, ключевая ставка, договор цессии, страхование, факторинг. 

 

SANCTIONS: BANKING AND CREDIT RISKS FOR THE RUSSIAN ECONOMY 
AND THE WAYS TO OPTIMIZE THEM 

 

Olga S. Perevalova 
Irkutsk National Research Technical University 

 
Abstract. A long stay under sanctions and the uncertainty of the prospects for their lifting or mit-

igation require an economic assessment, making forecasts, studying global experience, and finding 
ways to minimize negative consequences for the country as a whole and for enterprises in particular. 

Object: to study the main sanctions risks for Russian enterprises in the financial and banking 
areas, and to propose ways to minimize them. 

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem. 

Findings: Banking and credit risks for enterprises, increased by sanctions pressure on the Rus-
sian economy, are described. It was noted that the restrictions led to difficulties in mutual settlements 
for goods; due to the high key rate of the Central Bank of the Russian Federation, loans became inac-
cessible and expensive. Ways to reduce the negative consequences of sanctions are highlighted. 
Banking and credit risks are described and ways to minimize them are proposed. 

Conclusions: It was concluded that in order to optimize and reduce the negative impact of sanc-
tions, optimization methods by type of risk (banking, credit) were proposed. 

Keywords: risk, sanctions, enterprise, export, import, market, business, lending, key rate, as-
signment agreement, insurance, factoring. 

 
Введение.  

Россия находится под санкциями не первый год. 
Первая волна санкционного давления пришлась 
на 2014–2015 гг. Новые пакеты санкций в отно-
шении нашей страны были введены в начале 
2022 года, список ограничений продолжает по-
полняться. Санкции оказывают непосредствен-

ное влияние на многие сферы жизни страны. 
Российский бизнес столкнулся с колоссальным 
давлением, рисками, вызовами и угрозами. 

Длительное нахождение под санкциями и не-
определенность перспектив их снятия или смяг-
чения требует экономической оценки, составле-
ние прогнозов, изучение мирового опыта, поиска 
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путей минимизации негативных последствий для 
страны, в целом, и для предприятий, в частно-
сти. 

Результаты.  

Проблемой рисков, их оценкой, управлением 
занимаются многие исследователи. Существуют 
несколько направлений изучения риск-
менеджмента, определенные подходы каче-
ственной и количественной оценки рисков. 

Западные страны в большом объёме начали 
вводить в отношении России специальные эко-
номические меры (санкции) начиная с 2014 года. 
Из-за геополитических шагов, решений руковод-
ства России наибольшие ограничения, называе-
мые беспрецедентными, пришлись на февраль-
март 2022 года. 

Причины, последствия и результаты таких мас-
штабных изменений вызывают интерес отече-
ственных и зарубежных исследователей. Опыт 
России, Ирана и КНДР в борьбе с санкциями 
описывают многие иностранные авторы [7; 8; 9]. 

Список санкций, вводимых против России, по-
стоянно пополняется. Ограничения затрагивают 
различные сферы, отрасли экономики как 
напрямую, так и косвенно. Уже сейчас можно 
делать выводы о рисках, которые вызвали огра-
ничительные меры, проводить оценку дальней-
шего развития событий, шагов, принятых для 
минимизации последствий. 

Банковские риски, риски неоплаты. Введение 
санкций против Центрального Банка России, 
ряда крупнейших банков, заморозка зарубежных 
резервов, частичное отключение от SWIFT ожи-
даемо оказало отрицательное влияние на эко-
номику России.  

Предприятия, занимающиеся внешнеэкономиче-
ской деятельностью, столкнулись с рядом слож-
ностей:  

–  поиском банка, имеющим возможность осу-
ществлять валютные переводы; 

–  необходимостью открытия новых счетов; 

–  заключения дополнительных соглашений с 
контрагентом об изменении платёжных реквизи-
тов.  

Всё это привело к риску увеличения сроков осу-
ществления платежей, неполучению выручки, 
невозможности оплатить товар. В результате, 
нарушаются контрактные обязательства. 

Власти Украины, Евросоюза, США, Канады, Ве-
ликобритании и другие страны запретили торго-
вые, банковские операции с Россией. Согласно 
Постановлению Правления Национального бан-
ка Украины № 18 от 24.02.2022 г. «О работе бан-
ковской системы в период введения военного 
положения», также под запретом оказались ва-
лютные операции в российских рублях, исполне-

ние обязательств перед российскими компания-
ми и гражданами [10].  

Отечественные фирмы, поставившие товары, но 
не получившие оплату за них, оказались в слож-
ной ситуации. 

Выходом из данной ситуации можно считать тор-
говлю через компании дружественных стран на 
условиях комиссии или купли-продажи:  

–  российская компания экспортиру-
ет/импортирует товар через иностранную фирму; 

–  оплата приходит на расчётный счёт посред-
ника, конвертируется в рубли и за вычетом до-
хода переводится в российский банк.  

Кроме того, для взаиморасчетов между участни-
ками ВЭД можно использовать внешнеторговые 
бартерные сделки, регулируемые в России Фе-
деральным законом № 164-ФЗ от 08.12.2003 «Об 
основах государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности». Но бартерные опе-
рации требуют серьезной проработки. В услови-
ях ограничений у бартера есть свои преимуще-
ства, недостатки и риски [5]. 

Справедливый товарообмен между странами 
является идеальным вариантом экономического 
взаимодействия. Но в современных условиях 
свободная торговля доступна не всем, а зача-
стую право на неё служит рычагом давления. 
Ограничительная функция системы SWIFT ока-
залась велика. Использование денежных пото-
ков превратилась в инструмент слежки и кон-
троля. В условиях ограничений и при опреде-
лённых ситуациях бартерные операции бывают 
более предпочтительны не смотря на все их не-
достатки [2]. 

Ещё один из способов регулирования задолжен-
ности – это договоры цессии (уступки права тре-
бования). Но такие сделки должны быть разре-
шены во всех странах участников взаимозачётов 
и, как следствие, соответствовать законодатель-
ству каждого государства. Самый простой слу-
чай, это когда у компаний есть встречные обяза-
тельства. Чем больше стран и сторон, задей-
ствованных в договорах, тем более тщательной 
проработки потребуют такие взаимозачёты. 

Для облегчения взаиморасчетов государству 
следует обеспечить большее подключение ино-
странных, российских банков и компаний к СПФС 
(Системе передачи финансовых сообщений) 
Банка России [4]. Согласно информации, разме-
щенной на сайте Банка России, данный сервис 
функционирует с 2014 года и насчитывает более 
400 пользователей, список пользователей до-
ступен только участникам СПФР. Небольшое 
количество участников за 9 лет – это не самый 
лучший показатель, что может свидетельство-
вать о больших входных барьерах, отсутствии 
интереса к данному сервису, недостаточной 
освещенности возможностей и преимуществ. 
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Страхование неполучения экспортной выручки и 
авансовых платежей для импортёров так же 
служит хорошим инструментом для оптимизации 
рисков ведения ВЭД [6]. Но существовавшие 
ранее недостатки усугубились санкциями. Изме-
нение сценария смягчения валютного законода-
тельства привело к снижению штрафов и ответ-
ственности за нарушения, но не допустило в 
полной мере негосударственные страховые ком-
пании в область экспортного страхования. В ка-
кой-то мере, это оправдано, ведь часть ино-
странных страховщиков, работавших на терри-
тории России, покинули нашу страну, а дополни-
тельные риски, которые несет этот вид страхо-
вания, могут быть слишком большими. 

На текущий момент, только Российское 
Агентство по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций (АО «ЭКСАР») полноценно может 
оказывать услуги по экспортному и импортному 
страхованию, так как его гарантом является гос-
ударство. В целом, все организации, входящие в 

Группу РЭЦ (Российский экспортный центр) ока-
зывают профессиональные, качественные услу-
ги участникам ВЭД: финансовые продукты (стра-
хование, кредитование, гарантии), обучение 
ВЭД, проведение исследований, предоставле-
ние доступа к отчётам и другие. 

Частному финансовому бизнесу остаётся только 
ниша факторинга из-за меньших рисков и сроков 
предоставления данной услуги. Согласно обзору 
российского рынка факторинга, опубликованно-
му Ассоциацией факторинговых компаний (АФК) 
по итогам первого полугодия 2023 года, показа-
тели портфеля факторинга, объёма выплаченно-
го финансирования, количество клиентов растут 
из года в год. Но доля международного факто-
ринга в финансировании составляет лишь 1,6 %, 
а количество участников 13. В таблице 1 указана 
динамика объема выплаченного финансирова-
ния международного факторинга по итогам 1 
полугодия в 2021–2023 гг. 

Таблица 1 

Объем выплаченного финансирования по итогам 1 полугодия 2021–2023 гг., в млн руб. 
(Обзор рынка факторинга по итогам 1 полугодия 2023 года) 

 

Финансирование// Finanting 2021 2022 2023 

Экспорт//Export 17809 10648 21699 

Импорт// Import 13196 5528 31450 

 
Согласно приведённым данным, можно сделать 
вывод о том, что в 1 полугодии 2022 года про-
изошёл спад финансирования факторинга по 
сравнению с тем же периодом 2021 года, но уже 
в 2023 году произошел кратный рост, особенно в 
импорте. Всё же абсолютные цифры показывают 
небольшой объём финансирования междуна-
родных операций факторинга. 

Для фирм участников ВЭД необходимо разви-
вать инструменты экспортного и импортного 
страхования, факторинга, улучшать информаци-
онную поддержку, совершенствовать процедуру 
предоставления и доступность таких услуг. 

Кредитные риски. В своей деятельности пред-
приятия зачастую привлекают кредитные ресур-
сы. Это помогает им решать текущие задачи, 
восполнять дефицит денежных средств, разви-
ваться и расти [1]. Но использование заёмных 
средств также сопряжено с определёнными рис-
ками.  

В современных реалиях с учётом влияния санк-
ций на экономику России риск возникновения 
просроченной задолженности предприятия пе-
ред заимодавцами увеличивается. Данные нега-
тивные тенденции являются результатом других 
отрицательных экономических событий таких, 
как неоплата за поставленные товары, потеря 
рынков, клиентов, простой мощностей и других 
[3]. 

Очень часто банки кредитуют бизнес с привязкой 
ключевой ставке, что фиксируется в договоре. 
Формула выглядит просто: ключевая ставка 

плюс фиксированный процент. Негативным фак-
тором можно считать резкие колебания ключе-
вой ставки Банка России в 2022 и 2023, что при-
вело к недоступности кредитов для реального 
сектора экономики и их удорожанию. 

В таблице 2 приведены размеры ключевой став-
ки на дату по данным ЦБ РФ. 

Проанализировав данные таблицы 2, можно 
увидеть, что почти полтора месяца (с конца 
февраля по первую декаду апреля 2022 года) 
ключевая ставка составляла 20 % годовых. Это 
значит, что кредиты для бизнеса предоставля-
лись под 24–30 % годовых, что, ожидаемо, при-
вело к удорожанию выпускаемой продукции, ока-
занным услугам в этом периоде из-за возросшей 
себестоимости. Стабилизации ситуации наблю-
далась апреля 2022 по июль 2023, но во второй 
половине 2023 за 3 месяца произошёл новый 
скачок на 7,5 %. 

Одним из выходов по уменьшению кредитных 
рисков можно назвать льготное кредитование 
государством российского бизнеса. Например, 
Фонд развития промышленности (ФРП) предо-
ставляет целевые займы под 1–3 % годовых, 
Российский экспортный центр (РЭЦ) производит 
компенсационные выплаты по экспортным кре-
дитам российских банков. Но сложная процеду-
ра, длительность процесса подачи и получения 
таких кредитов отпугивает бизнес, поэтому тре-
буется упростить бюрократические проволочки. 

Кредитование является наиболее популярной 
формой финансирования, но такие инструменты 
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как лизинг, факторинг и краудфандинг также мо-
гут решать конкретные задачи предприятия и 

быть предпочтительны в определенный момент 
времени.  

Таблица 2 

Изменение размера ключевой ставки в 2022–2023 гг. 
 

Дата // Date Размер, % годовых // Size, % per annum 

01.01.2022 8,5 

14.02.2022 9,5 

28.02.2022 20,0 

11.04.2022 17,0 

04.05.2022 14,0 

27.05.2022 11,0 

14.06.2023 9,5 

25.07.2023 8,0 

19.09.2022 7,5 

24.07.2023 8,5 

15.08.2023 12,0 

18.09.2023 13,0 

30.10.2023 15,0 

 

Очень часто предприниматели не могут само-
стоятельно просчитать риски, оценить выгоду и 
преимущество использования определенного 
финансового инструмента для решения насущ-
ных задач. Повышение финансовой грамотности 
бизнеса, особенно субъектов МСП, может суще-
ственно помочь предприятиям оптимизировать 
кредитные, финансовые риски. Государству как 
основному выгодоприобретателю стабильности 
экономического развития страны следует особое 
внимание уделить обучению предпринимателей, 
руководителей фирм. Единый центр поддержки 
бизнеса, поддерживаемый государством, может 
помочь выявить проблемы, определить сильные 
и слабые стороны, помочь найти новые рынки 
сбыта, направить в нужном направлении. Взгляд 
со стороны профессионалов, поддержка, совет, 
проведенное исследование способны опреде-
лить стратегии развития реального сектора эко-
номики. 

Заключение.  

Текущая ситуация в российской экономике явля-
ется непростой. Чрезмерное пренебрежение 
рисками, экономической безопасностью может 
привести к печальным последствиям для бизне-
са.  

Для оптимизации, снижения негативного влияния 
санкций предложены следующие пути оптимиза-
ции по описанным видам рисков: 

1. Банковские риски, риски неоплаты: торговля, 
взаиморасчеты через третьи страны, использо-
вание внешнеторговых бартерных сделок, за-
ключение договоров цессии, развитие переводов 
через СПФС, расширение страхования экспорта, 
импорта, развитие факторинга. 

2. Кредитные риски: расширение льготного кре-
дитования, уменьшение бюрократических барь-
еров, сокращение сроков от начала подачи до 
момента получения займов, информирование о 
наличии программ льготного кредитования, по-
вышение финансовой грамотности бизнеса. 

Предприятиям как никогда нужно быть гибкими, 
уметь приспосабливаться, быстро реагировать 
на меняющиеся условия. Диверсификация про-
изводства, рынков, направлений может помочь 
смягчить, избежать негативных последствий для 
бизнеса.  

Предпринимательству очень важно чувствовать 
поддержку государства, которая может пред-
ставлять собой непосредственную финансовую 
помощь в виде субсидирования, льгот, так и но-
сить информационный, образовательный харак-
тер. Привлечение к консультированию крупных 
специалистов, обмен опытом бизнесменов, тео-
ретиков, практиков в рамках различных плат-
форм и форм взаимодействий будет способ-
ствовать лучшей оценке, прогнозированию, сни-
жению рисков компаний, как следствие развитию 
бизнеса и экономике страны, снижению негатив-
ных последствий санкций.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГРАМОТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

Петров С.В. 
Владимирский юридический институт ФСИН России 

 
Аннотация. В данной статье анализируются основные принципы инвестирования финан-

совых средств для физических лиц. Выделено, что для более эффективного управления лич-
ными финансами необходимо разработать, внедрить и строго соблюдать принципы грамотного 
инвестирования. 

Актуальность выбранной темы подтверждается рядом публикаций, изданных в последнее 
время. Разработка основополагающих принципов позволяет инвестору застраховать свои вло-
жения от резких колебаний не только на фондовом рынке, но и курсов различных валют. 

Из наиболее важных принципов инвестирования считаем необходимым отметить следу-
ющие: предварительное погашение кредитов; предварительное формирование резервного 
фонда; выбор соотношения риск/доходность; выбор инструментов инвестиций; дисциплиниро-
ванность; диверсификация. 

Соблюдение установленных принципов позволяет инвестору любого уровня в значитель-
ной степени повысить уровень доходности своих инвестиций с учётом персональных пожела-
ний и ограничений. 

Ключевые слова: инвестиции, принципы, финансы, эффективность, соотношение 
риск/доходность, дисциплинированность, диверсификация, регулярность переоценки. 

 

THE BASIC PRINCIPLES OF SOUND INVESTMENT 
 

Sergey V. Petrov 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

 
Abstract. This article analyzes the basic principles of investing financial resources for individu-

als. It is highlighted that in order to manage personal finances more effectively, it is necessary to de-
velop, implement and strictly adhere to the principles of competent investment. 

The relevance of the chosen topic is confirmed by a number of publications published recently. 
The development of fundamental principles allows an investor to insure his investments against sharp 
fluctuations not only in the stock market, but also in the exchange rates of various currencies. 

Of the most important principles of investment, we consider it necessary to note the following: 
preliminary repayment of loans; preliminary formation of a reserve fund; choice of risk/return ratio; 
choice of investment instruments; discipline; diversification. 

Compliance with the established principles allows an investor of any level to significantly in-
crease the level of profitability of their investments, taking into account personal wishes and re-
strictions. 

Keywords: investments, principles, finance, efficiency, risk/return ratio, discipline, diversifica-
tion, regularity of revaluation. 
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Введение. 

В настоящее время интерес к инвестициям про-
являет всё большее количество наших соотече-
ственников. Вызвано это, в первую очередь, 
увеличивающимся уровнем финансовой грамот-
ности граждан [1], а также, определёнными ме-
рами поддержки указанного процесса со стороны 
государства [2]. Одним из самых привлекатель-
ных и доступных из таких инструментов является 

налоговый вычет за индивидуальный инвестици-
онный счёт, который позволяет получить возврат 
НДФЛ, но на сумму не более чем 13 % от 400 ты-
сяч рублей взносов на такой счёт за год. 

Для того, чтобы процесс личных инвестиций 
проходил более эффективно необходимо со-
блюдать определённые принципы, призванные 
не только облегчить саму процедуру инвестиций, 
но и, в большей степени, его упорядочить. 
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Важность заявленной темы подтверждается су-
щественным количеством научных работ [3; 4; 5]. 
Однако не во всех из них исследуется данная 
тема в разрезе инвестиций физического лица, 
что подтверждает актуальность выбранной 
темы. 

Обсуждение. 

Один из авторов исследует принципы поведения 
инвесторов на фондовом рынке, но в своей ра-
боте по нашему мнению не достаточно чётко их 
выделяет [6]. Среди основных, он выделяет сле-
дующие: 

●  абстрагирование от спекулятивных сделок; 

●  отсутствие эмоциональной составляющей 
при выборе инвестиционных сделок; 

●  снижение уровня агрессивных инвестиций, 
например в акции; 

●  предпочтение пассивному типу инвестиций, 
по отношению к агрессивному. 

С нашей точки зрения, это достаточно взвешен-
ные и обоснованные выводы, но при соблюде-
нии определённых условий, например, типа ин-
вестора. Такие принципы не будут актуальными 
для активного инвестора, осуществляющего зна-
чительное количество инвестиционных сделок, а 
только для пассивных инвесторов. 

Другие исследователи отмечают важность учёта 
определённых принципов для формирования 
портфельных инвестиций, основывая свои вы-
воды на мнении двух нобелевских лауреатов и 
на своих собственных выводах [7]. Они выделя-
ют несколько правил и предлагают использовать 
комбинационный подход при формировании ин-
вестиционного портфеля: 

1) оптимизация портфеля инвестиций; 

2) активное управление сформированным 
портфелем; 

3) акцент на экономической безопасности инве-
стиций. 

4) абстрагирование от использования услуг ин-
вестиционных советников в том или ином виде; 

5) оптимизация риска на основе диверсифика-
ции инвестиционного портфеля; 

6) использование «бритвы Оккама» при оцени-
вании сделок по количеству и доходности. 

В общем и целом, логичные и убедительные 
выводы. Однако с нашей точки зрения, данные 
рекомендации ориентированы, в первую оче-
редь, на более опытных инвесторов. 

Указанные работы подтверждают актуальность 
выбранной нами темы с учётом необходимости 
акцентировать внимание именно на аспектах 

личного инвестирования физических лиц имею-
щих свои особенности важные для достижения 
поставленных целей. 

Результаты. 

Целью инвестиций личных денежных средств 
является достижение высокого уровня дохода в 
долгосрочной перспективе при минимизации 
риска. Однако важно понимать, что указанные 
цели являются, в некоторой степени, взаимоис-
ключающими, поскольку в сфере инвестиций 
существует стойкая обратно пропорциональная 
зависимость между уровнем дохода и величиной 
риска инвестиций. 

С нашей точки зрения, необходимо выработать 
определённые принципы инвестиций оптималь-
ные для каждого из физических лиц, планирую-
щих осуществлять инвестиции, в том числе и 
для тех, у кого мало опыта в данной сфере. 

Среди наиболее важных, мы предлагаем выде-
лить следующие. 

1. Выработка и утверждение инвестиционных 
целей. 

Главным принципом инвестиций является целе-
полагание. Наиболее популярными целями для 
инвестиций являются: обеспечение себя допол-
нительным доходом в период нетрудоспособно-
сти (пенсия) либо накопление на крупные покуп-
ки. Целей может быть несколько, но каждая из 
них должна соответствовать определённым кри-
териям; для этого подходит, например, методо-
логия SMART. 

2. Предварительное погашение кредитов. 

До начала осуществления инвестиций необхо-
димо погасить имеющиеся кредитные обяза-
тельства по той простой причине, что предпола-
гаемая доходность большинства инвестицион-
ных инструментов значительно ниже ставок по 
кредитам. Исключением являются только те кре-
диты, которые имеют низкую процентную ставку, 
такие, как например ипотека или субсидируемые 
государством. Однако большинство кредитов 
является заведомо затратными пассивами в фи-
нансовом портфеле физических лиц, поэтому 
необходимо оценить их ставку и принять меры 
по их досрочному погашению. 

3. Предварительное формирование резервного 
фонда. 

У каждого физического лица иногда возникают, 
так называемые, форс-мажорные ситуации, ко-
гда возникает срочная необходимость в суще-
ственной сумме денег для покрытия внезапно 
возникших обязательств. Примерами таких ситу-
аций могут служить: 

●  потеря основного источника дохода (уволь-
нение с основного места работы или потеря ино-
го существенного источника доходов); 
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●  возникновение бытовых неурядиц (пожар, 
затопление, ограбление и т.п.); 

●  срочная потребность в крупных затратах (бо-
лезнь члена семьи, автокатастрофа и т.п.); 

●  другое. 

На случай возникновения таких ситуаций, необ-
ходимо сформировать собственный резервный 
фонд, который позволит с наименьшими поте-
рями пережить, внезапно возникшие сложные 
времена, требующие крупных непредвиденных 
затрат. Важно также учесть не только собствен-
ные затраты, но и те, которые необходимо будет 
осуществлять на тех лиц, которые находятся на 
иждивении. Размер такого фонда принято рас-
считывать, исходя из общих минимально необ-
ходимых затрат на 3–6 месяцев, что позволит 
без существенных потерь для уровня жизни пре-
одолеть значительную часть теоретически воз-
можных форс-мажорных обстоятельств. Важно 
понимать, что каждый индивидуум самостоя-
тельно определяет как состав и объём таких 
затрат, так и период времени на который они 
могут быть необходимы. 

Существуют определённые рекомендации также 
как по месту хранения такого фонда, так и соста-
ва валют, из которых он состоит. Основной ре-
комендацией является акцент на его доступно-
сти; т.е., это не должны быть срочные инстру-
менты, ограничивающие использование хра-
нящихся средств без потери существенной их 
части. 

4. Выбор соотношения риск/доходность. 

До осуществления первоначальных инвестиций 
необходимо определить для себя соотношение 
между риском и доходностью будущих инвести-
ций, так как этот этап является предваритель-
ным для определения наиболее предпочтитель-
ных инструментов инвестирования. Также, важно 
отметить, что существует негласное правило о 
минимальной доле консервативных инвестиций 
в портфеле физического лица равного количе-
ству лет его возраста, что позволяет избежать 
значительных потерь от агрессивных инвестиций 
у более возрастных людей в силу ограниченно-
сти их временного запаса активного инвестиро-
вания. 

Принято считать, что молодые инвесторы более 
склонны к агрессивным инвестициям в силу 
надежды на то, что ещё будет время и возмож-
ность получить доход даже при существенных 
потерях от инвестиционного портфеля. Такой же 
склонностью более подвержены мужчины по 
отношению к женщинам. Но, всё же все, указан-
ные особенности являются общими, и каждый 
индивидуум сам для себя определяет соотноше-
ние риск/доходность исходя из собственных 
предпочтений и внешних обстоятельств. 

5. Выбор инструментов инвестиций. 

После определения предпочтительного для себя 
уровня риск/доходность необходимо также вы-
брать оптимальные инструменты инвестирова-
ния из тех, которые доступны. При выборе ин-
струментов учитываются также все остальные 
факторы, которые физическое лицо определяет 
для себя как важные. В одной из ранее опубли-
кованных нами работ были указаны 11 наиболее 
распространённых инструментов инвестирова-
ния, среди которых каждый инвестор может вы-
брать наиболее оптимальные для себя [8]. 

Рекомендуем начинать с постепенного освоения 
одного из выбранных инструментов (например, с 
самого простого – депозита), а затем, постепен-
но, по мере обретения дополнительного опыта, 
добавлять другие инструменты инвестиций до 
оптимального их количества. 

6. Дисциплинированность. 

Каждый инвестор должен с определённой пери-
одичностью пополнять свой инвестиционный 
портфель, обычно, это – один раз в месяц в мо-
мент получения средств из основного источника 
дохода. Существует правило сформированное 
из практики личных консультаций, по которому, 
как минимум, 10 % от всех своих доходов каж-
дому физическому лицу необходимо направлять 
на инвестиции.  

Данная минимальная величина позволит, во-
первых, продолжить потребительское существо-
вание примерно на том же уровне, а, во-вторых, 
устойчиво двигаться к достижению поставлен-
ных целей. 

Данный принцип подразумевает важность со-
блюдения строго установленных обязательств 
всех процессов, связанных с инвестициями.  

Из наиболее важных стоит отметить следующие: 

●  регулярность пополнения; 

●  соблюдение пропорций диверсификации; 

●  отсутствие спонтанных действий, вызванных 
эмоциональной нестабильностью. 

Важность этого принципа сложно переоценить, 
так как от регулярности поступлений средств в 
индивидуальный инвестиционный портфель, в 
первую очередь, зависит успешность достиже-
ния поставленных целей. Существует мнение, 
выработанное в процессе личных практических 
консультаций, что женщины более подвержены 
риску недостаточной дисциплинированности при 
формировании своего инвестиционного портфе-
ля. Одним из вариантов решения данной про-
блемы предлагается оформление инвестицион-
ных трансакций в момент получения дохода из 
основного источника. Реализовано это может 
быть, например, путём составления и передачи 
для исполнения в бухгалтерию той организации, 
где трудится физическое лицо специального 
распоряжения по которому определённая часть 
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дохода сразу отправляется в инвестиционный 
портфель, минуя личный кошелёк в наличном 
или безналичном его виде. Это позволяет в зна-
чительной мере снизить риск нарушения прин-
ципа дисциплинированности. 

7. Диверсификация. 

Данный принцип подразумевает разносторон-
ность инвестиций по важным направлениям: 

●  по соотношению риск/доходность; 

●  по набору инструментов; 

●  по валютам; 

●  другие. 

Соблюдение данного принципа позволит инве-
стору застраховать свои инвестиции от резких 
колебаний в экономических процессах, в финан-
совой сфере. 

Группа авторов выделяет принцип диверсифи-
кации как один из важнейших для повышения 
эффективности инвестиционного портфеля [9]. 

8. Регулярность переоценки. 

Необходимо производить переоценку, как соб-
ственного портфеля инвестиций, так и осново-
полагающих принципов с заданной периодично-
стью. Выполнение данного принципа позволяет 
соблюдать установленные пропорции по наибо-
лее важным направлениям. 

Заключение. 

Соблюдение указанных принципов с корректи-
ровкой на персональные особенности восприя-
тия является важнейшей подготовительной ра-
ботой для каждого физического лица предпола-
гающего долгосрочные инвестиции. Это позво-
лит не только повысить эффективность вложе-
ний собственных средств, но и подготовиться к 
форсмажорным ситуациям которые могут воз-
никнуть в жизни каждого человека, особенно, в 
столь трудные и турбулентные времена. 

Таким образом, для того, чтобы повысить эф-
фективность личных инвестиций, необходимо 
сначала проанализировать рекомендованные 
нами принципы, а затем после их утверждения – 
строго придерживаться. 
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Научная статья 
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ПРИНЦИПЫ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Петров С.В. 
Владимирский юридический институт ФСИН России 

 
Аннотация. В данной статье анализируется метод командообразования, его основные 

элементы. Выделено, что для более эффективного управления организациями сферы услуг 
необходимо разработать, внедрить принципы командообразования. 

Определены важнейшие принципы командообразования: целеполагание, коллективное 
достижение результата, личная ответственность перед командой, стимулирование, профессио-
нальный рост, креативность, продуктивность. 

Для каждого из указанных принципов указаны основные характеристики и особенности 
способные в значительной степени не только обозначить ключевые преимущества и недостат-
ки, но и способствующие наиболее успешному внедрению командообразования в организациях 
любых типов. Акцент на указанных принципах позволит сформировать и оптимизировать дея-
тельность команд для более полной и качественной реализации потенциала человеческого ре-
сурса в организациях, а также существенно повысить результативность и эффективность дея-
тельности персонала. 

Ключевые слова: командообразование, инструменты управления, коммуникации, эф-
фективность, сфера услуг, лидерство. 
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PRINCIPLES OF TEAM BUILDING FOR THE MANAGEMENT  
OF SERVICE SECTOR ORGANIZATIONS 

 

Sergey V. Petrov  
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

 
Abstract. This article analyzes the method of team building, its main elements. It is highlighted 

that for more effective management of service sector organizations, it is necessary to develop and 
implement the principles of team building. 

The most important principles of team building are defined: goal setting, collective achievement 
of results, personal responsibility to the team, stimulation, professional growth, creativity, productivity. 

For each of these principles, the main characteristics and features are indicated that can largely 
not only identify key advantages and disadvantages, but also contribute to the most successful imple-
mentation of team building in organizations of all types. The emphasis on these principles will allow to 
form and optimize the activities of teams for a more complete and high-quality realization of the poten-
tial of human resources in organizations, as well as significantly increase the effectiveness and effi-
ciency of personnel activities. 

Keywords: team building, management tools, communication, efficiency, service sector, lead-
ership. 
 
Введение. 

На сегодняшний день сфера услуг является 
именно той сферой, на которой лежит большая 
доля, отвечающая за развитие экономики нашей 
страны. Данное мнение связано с тем, что все 
больше показателей развития экономики скла-
дывается из сферы услуг [1, с. 8]. 

Поэтому для того, чтобы организации сферы 
услуг постоянно развивались и совершенствова-

лись необходимо использовать всё более со-
временные механизмы управления. То есть, 
должна быть создана такая система управления, 
которая была бы направлена на эффективную 
деятельность организаций сферы услуг. 

Обсуждение. 

Актуальность использования метода командооб-
разования подтверждается современными ис-
следованиями. Е.А. Курячая считает, что именно 
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командообразование направлено на улучшение 
деятельности организаций, так как ведётся 
непосредственная работа с самим трудовым 
коллективом [2, с. 72]. Значительная часть пер-
сонала в силу стремления к реализации себя в 
социуме настроена на повышение своей резуль-
тативности в том числе за счёт новых методов 
управления человеческими ресурсами. 

Для более качественной реализации преиму-
ществ командообразования следует провести 
предварительную работу учитывающую специ-
фику предприятия. Необходимо сначала про-
анализировать саму организацию сферы услуг 
для того, чтобы в дальнейшем правильно ис-
пользовать и применять принципы командообра-
зования. Данный анализ позволит избежать 
ошибки использования принципов командообра-
зования и позволит прийти к более эффективно-
му результату управления. 

Метод командообразования не прост как это 
кажется с первого взгляда, даже при условии, 
что весь трудовой коллектив заинтересован в 
улучшении результата организации. Необходимо 
чтобы трудовой коллектив был сплочённым, 
дружелюбным, тогда и сам трудовой процесс 
проходит более слаженнее и эффективнее. 

Сам метод командообразования впервые был 
введён в ХХ веке в спортивной сфере и только 
потом он был введён в бизнес-сферу. Ближе к 
концу ХХ века данный метод стал популярен 
среди менеджеров различных организаций [3,              
с. 36]. Преимуществами командообразования 
являются не только дополнительная сплочён-
ность персонала, но и повышение эффективно-
сти выполнения поставленных задач. 

Командообразование состоит из 3 элементов, 
которые отображены в схеме (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Элементы командообразования [4] 

 
Концентрация усилий руководителя на выделен-
ных аспектах позволит существенно ускорить 
выход трудового коллектива на запланирован-
ную мощность. Важно в первую очередь опреде-
лить потребности организации в наборе и мини-
мальном уровне компетенций участников рабо-
чей группы, а во-вторую сформировать коллек-
тив с учётом персональных особенностей каждо-
го члена будущей команды, в том числе с точки 
зрения их психологической совместимости. 

Результаты. 

Рассмотрим основные принципы командообра-
зования, которые на наш взгляд являются 
наиболее важными в сфере услуг: 

1. Целеполагание. 

В любой организации должна быть цель, кото-
рую является коллективной. Однако, цель может 
быть и индивидуальной у каждого сотрудника, но 
которая приводит к решению коллективной цели 
[5, с. 444]. Важно на стадии планирования опре-
делить вектор развития организации и в даль-
нейшем сравнивать с ним все персональные 
цели членов команды. 

Для того чтобы трудовой коллектив выполнял 
трудовые обязанности качественно необходимо 

чтобы цели были понятными и осознанными, а 
между трудовым коллективом и начальством 
была налажена обратная связь. Именно в ходе 
грамотно организованной коммуникации всех 
работников организации сферы услуг возможно 
добиться эффективных результатов деятельно-
сти. 

Если работнику ставить конкретные задачи 
непосредственно связанные с общей целью, то 
он будет стремиться достичь её максимально 
эффективно, так как будет понимать личный 
вклад в результат всей организации сферы 
услуг. А сами сотрудники будут стремиться к 
коллективному взаимодействию и взаимопомо-
щи, что придаст дополнительный стимул к до-
стижению общей цели. Для более качественной 
организации процесса выработки утверждения 
коллективной цели необходимо на стадии пла-
нирования проводить её регулярную декомпози-
цию для того, чтобы в момент фиксации личных 
целей членов команды выявить возникающие 
разногласия и избавиться от них. 

2. Коллективное достижение результата. 

Из вышенаписанного принципа выводится и 
данный принцип. То есть, все сотрудники орга-
низации стремятся к достижению всеобщей кол-
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лективной цели, что невозможно без взаимодей-
ствия всего трудового коллектива. Так же работа 
над коллективной целью сближает сотрудников, 
учит находить различные пути решения. Дости-
жению данного принципа в значительной степе-
ни может помочь метод ротации членов коман-
ды, в ходе которого участники меняются рабо-
чими местами и должностными обязанностями с 
коллегами. Это позволяет во-первых оценить 
общую цель с другого ракурса, а во-вторых с 
большим пониманием в дальнейшем относиться 
к работе своих коллег в процессе внутриоргани-
зационных коммуникаций. 

Командная работа сопровождается выбросом 
большого количества социально-
психологической энергии, особенно это касается 
организаций сферы услуг основная специфика 
которых заключается в социальном взаимодей-
ствии как внутри организации, так и с внешними 
контрагентами. Важно понимать, что направле-
ние вектора приложения указанной энергии 
должно быть установлено руководством органи-
зации сферы услуг. Это связано с тем, что рабо-
та всего коллектива будет гораздо эффективнее, 
чем работа только одного сотрудника. Также в 
ходе выполнения коллективного результата про-
исходит обсуждение между сотрудниками, что 
приводит к более лучшему результату [6, с. 107]. 
Коллективные коммуникации выстроенные 
должным образом в значительной мере облег-
чают достижение общей цели за счёт снижения 
трансакционных издержек в процессе группового 
общения. 

3. Личная ответственность перед командой. 

Работники организации сферы услуг должны 
понимать, что именно от их личного вклада бу-
дет зависеть и результат всего трудового кол-
лектива. Данный принцип командообразования 
сопутствует развитию таких качеств как ответ-
ственность, трудолюбие, взаимовыручка. Разви-
тие этих качеств у каждого члена команды при-
ведёт к более лучшему результату деятельности 
организации сферы услуг. А также, стоит отме-
тить и роль соперничества внутри трудового 
коллектива, так как все хотят выполнить работу 
лучше другого [7, с. 300]. Необходимо опреде-
лить грамотный баланс между сотрудничеством 
и соперничеством внутри коллектива так как пе-
рекос в любую сторону может снизить эффек-
тивность рабочей группы. Данный аспект должен 
находиться на пристальном контроле руководи-
теля команды и с заданной периодичностью 
подвергаться дополнительной проверке. 

4. Стимулирование. 

Развитие организации сферы услуг невозможно 
без грамотно выстроенной системы мотивации и 
стимулирования трудового коллектива. Суще-
ствуют разные виды стимулирования работников 
и какой именно вид будет наиболее эффектив-
ным для достижения целей команды определяет 
и реализует лидер команды, так как он лучше 
знает и понимает свой трудовой коллектив. Мо-

гут быть выбраны такие виды стимулирования 
как: денежная премия, похвала, продвижение по 
службе, награды и т.д. Каждый вид стимулиро-
вания имеет разное значение и степень индиви-
дуального влияния и поэтому необходимо с осо-
бой ответственностью подходить к данному во-
просу. Каждый из инструментов стимулирования 
призван наиболее оптимальным образом повли-
ять на внутреннюю мотивацию каждого сотруд-
ника с целью направить его трудовые усилия в 
нужную для организации сторону. 

5. Профессиональный рост. 

Какие бы задачи ни решал трудовой коллектив 
организации сферы услуг, необходимо следить 
за тем, чтобы его навыки и умения росли, при-
чём как коллективные, так и личные. Только те, 
кто постоянно развивается в профессиональном 
плане, способен прогрессировать и в плане ско-
рости достижения целей, и в качестве результа-
та. Необходимо заранее определить, как пока-
зывать трудовому коллективу его качественный 
прогресс, например, могут быть введены такие 
формы, как баллы, тесты, проверки и т.д. Осо-
знание роста собственного профессионализма и 
его наглядная фиксация зарядят коллектив на 
дальнейший прогресс организации сферы услуг. 

Также важно выявлять потенциальные возмож-
ности и наклонности каждого члена команды, 
которые на первый взгляд могут быть не явно 
выраженными, но которые при их реализации 
позволят в значительной степени повысить эф-
фективность труда персонала всей организации 
и команды в частности. Для их определения 
можно использовать не только профессиональ-
ные компетенции лидера команды, но и привле-
кать сторонних консультантов способных значи-
тельно быстрее выявить все потенциальные 
способности каждого члена команды. 

6. Креативность. 

Данный принцип важно использовать в управле-
нии трудовым коллективом, так как чем креатив-
нее используются методы управления, тем инте-
реснее коллективу выполнять свои трудовые 
обязанности. Так же для того, чтобы организация 
могла конкурировать с другими такими же орга-
низациями сферы услуг, то необходимо посто-
янно использовать разные формы креативности 
для удержания сотрудников, их развития [8]. 
Креативность важна в том числе как способ до-
полнительной мотивации членов команды так 
как позволяет снизить уровень рутинности рабо-
ты и повышает уровень собственной значимости 
при успешном решении нестандартных и слож-
ных заданий. 

7. Продуктивность. 

Данный принцип связан с продолжительностью 
существования организации сферы услуг, так как 
чем дольше существует организация, тем уже 
слаженнее трудовой коллектив и тем выше его 
профессионализм. То есть, чем дружнее коллек-
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тив, тем выше его продуктивность [9]. И действи-
тельно существует определённая зависимость 
от срока существования, а также стабильности 
состава команды и уровнем её эффективности, 
но важно помнить про принцип самоорганизации 
в ходе которого сформированный коллектив 
препятствует внедрению новых членов в свой 
состав даже при очевидности его полезности. 
Задачей лидера является таким образом управ-
лять составом своей команды, чтобы реализо-
вать наиболее предпочтительные преимущества 
и снизить уровень негативного влияния недо-
статков каждого из приведённых принципов с 
акцентом на достижение целей организации 
сферы услуг. 

Заключение. 

На современном этапе развития необходимо не 
только применять вышеописанные нами принци-
пы командообразования, но и следить за новыми 
методами управления, особенно это касается 
сферы услуг, так как она постоянно развивается 
и улучшается. Данного мнения придерживаются 
И.А. Калашникова, С.Н. Каруна и И.А. Стрижа-
нов, которые участвуют в разработке и реализа-

ции инновационных проектов [10]. Считаем, что 
это особенно актуально в наше время, когда 
сфера услуг становится востребованной и попу-
лярной. 

Считаем, что использование принципов коман-
дообразования, которые мы описали в данной 
статье позволит достичь высоких результатов 
деятельности организации сферы услуг, а также 
повысить эффективность управления. 

Таким образом, для того, чтобы внедрять прин-
ципы командообразования необходимо сначала 
проанализировать саму организацию сферы 
услуг на предмет выработки основных целей и 
задач, а затем на основе полученных результа-
тов сформировать и оптимизировать команду. 
Принципы командообразования на сегодняшний 
день являются актуальными в использовании 
для управления организациями сферы услуг по 
причине того, что они позволяют более эффек-
тивно и продуктивно реализовать трудовой по-
тенциал персонала. 
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