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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СЕМЬЯ» НА 2025–2030 ГОДЫ 
 

Аверин А.Н.1, Понеделков А.В.2, Самгуров А.Ш.3 
1Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации,  
2, 3Южно-Российский институт управления –  

филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Аннотация. Актуальность темы исследования определяется национальной целю разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года – сохранение 
населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи [1]. Цель 
статьи состоит в рассмотрении национального проекта «Семья» на 2025–2030 годы. Объектом 
исследования являются национальный проект «Семья» и входящие в его состав федеральные 
проекты – Поддержка семьи, Многодетная семья, Охрана материнства и детства, Старшее по-
коление, Семейные ценности и инфраструктура культуры. Использованы методы исследова-
ния: статистический, анализ и синтез, дедукция и индукция. 

В качестве полученных результатов можно назвать использование паспортов националь-
ного проекта «Семья» и федеральных проектов – Поддержка семьи, Многодетная семья, Охра-
на материнства и детства, Старшее поколение, Семейные ценности и инфраструктура культу-
ры. Рассмотрены цели и динамика показателей национального проекта и федеральных проек-
тов, финансовое обеспечение национального проекта. Основным выводом является признание 
значительной роли национального проекта и федеральных проектов в сохранении населения, 
укреплении здоровья и повышении благополучия людей, поддержке семьи. 

В обзоре литературы следует отметить, что после утверждения и начала реализации 
национального проекта прошло немного времени, поэтому появились статьи в основном в пе-
чатных средствах массовой информации. Вполне понятно, что в процессе его реализации в те-
чение шести лет появятся статьи, в которых будет анализироваться его результаты. 

Ключевые слова: инфраструктура культуры, многодетная семья, охрана материнства и 
детства, поддержка семьи, показатель, семейные ценности, семья, старшее поколение, нацио-
нальная цель, национальный проект, федеральный проект, финансы, цель. 
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NATIONAL PROJECT «FAMILY» FOR 2025–2030 
 

Alexander N. Averin1, Alexander V. Ponedelkov2, Anzor S. Samgurov3 
1Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

2, 3South-Russian Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration 

 
Abstract. The relevance of the research topic is determined by the national development goal 

of the Russian Federation for the period up to 2030 and for the future until 2036 – preserving                                       
the population, strengthening health and improving the well-being of people, supporting the family [1]. 
The purpose of the article is to consider the national project «Family» for 2025–2030. The object of the 
research is the national project «Family» and its federal projects – Family Support, Large Family, Pro-
tection of Motherhood and Childhood, Older Generation, Family Values and Cultural Infrastructure. 
The research methods used are statistical method, analysis and synthesis, deduction and induction. 

The results obtained include the use of passports of the national project «Family» and federal 
projects – Family Support, Large Family, Protection of Motherhood and Childhood, Older Generation, 
Family Values and Cultural Infrastructure. The goals and dynamics of indicators of the national project 
and federal projects, financial support of the national project are considered. The main conclusion is 
the recognition of the significant role of the national project and federal projects in preserving the 
population, improving health and well-being of people, and supporting the family. 
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In the literature review, it should be noted that not much time has passed since the approval 
and start of the implementation of the national project, so articles appeared mainly in the print media. 
It is quite clear that in the process of its implementation within six years there will be articles in which 
its results will be analyzed. 

Keywords: cultural infrastructure, large family, protection of motherhood and childhood, family 
support, indicator, family values, family, older generation, national goal, national project, federal pro-
ject, finance, goal. 

 
Funding: Independent work. 

 
Введение.  

Целью национального проекта «Семья» являет-
ся увеличение числа семей с детьми, в том чис-
ле многодетных, укрепление семейных ценно-
стей. [Национальный проект «Семья» на 2025–
2030 годы. URL : https://mintrud.gov.ru]. Финансо-
вое обеспечение национального проекта состав-
ляет 20 трлн 449 млрд 050 млн 983,75 тыс. рублей, 
в том числе: федеральный бюджет – 17 трлн 889 
млрд 982 млн 168,30 тыс., бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов – 15 трлн                                 
761 млрд 835 млн 826,10 тыс., консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации – 
1 трлн 358 млрд 471 млн 722,65 тыс. 

Результаты. Обсуждение.  

В рамках национального проекта предусмотрена 
реализация пяти федеральных проектов – Под-
держка семьи, Многодетная семья, Охрана ма-
теринства и детства, Старшее поколение, Се-
мейные ценности и инфраструктура культуры.  

В федеральном проекте «Поддержка семьи» 
сформулирована цель – увеличение числа се-
мей с детьми, содержатся следующие показате-
ли. К 2030 году все семьи с детьми должны быть 
обеспечены адресной поддержкой при рождении 
ребенка – снижение уровня бедности среди мно-
годетных семей с 22,9 % до 12 %, доля получа-
телей ежегодной семейной выплаты от общего 
числа трудоспособного населения – 8,5 %, уве-
личение доли семей с детьми, получивших меры 
социальной поддержки на детей на основании 
только заявления или проактивно, от общего 
числа семей с детьми, получивших меры соци-
альной поддержки на детей, с 95 % до 97,5 %. К 
2030 году должна быть улучшена инфраструкту-
ра детских садов посредством адресного строи-
тельства и капитального ремонта детских садов 
в регионах с выявленной потребностью – увели-
чение доли зданий дошкольных образователь-
ных организаций, в которых проведен капиталь-
ный ремонт, от общего количества зданий до-
школьных образовательных организаций – с 0,5 % 
до 6,3 %. Планируется создать комфортную сре-
ду в образовательных организациях для моло-
дых студенческих семей и матерей с детьми – 
увеличить доли образовательных организаций 
высшего образования, на базе которых созданы 
комнаты матери и ребенка и группы кратковре-
менного пребывания детей, из числа образова-
тельных организаций, испытывающих в них по-
требность, с 30 % до 100 %, доля молодых сту-

денческих семей и матерей (отцов) с детьми, 
получивших поддержку образовательных орга-
низаций высшего образования от числа всех 
молодых студенческих семей и матерей (отцов) 
с детьми, обучающихся в вузах, с 40 % до 90 %.  

Семьи с детьми воспользовались правом полу-
чения ипотечного кредита (займа) по программе 
«Семейная ипотека» – 198 тыс. и 1 млн 523 тыс., 
в регионах Дальневосточного федерального 
округа семьи при рождении первого ребенка по-
лучили единовременную выплату, семьи при 
рождении второго ребенка распорядились реги-
ональным материнским (семейным) капиталом – 
36,552 тыс. и 39,174 тыс., предоставлено ежеме-
сячное пособии в связи с рождением и воспита-
нием ребенка – 9 млн 900,722 тыс. и 9 млн 
618,594 тыс., предоставлена ежегодная семей-
ная выплата работающим родителям, имеющим 
двух и более детей, – 4,2 млн, семьи с ребенком 
(детьми) распорядились средствами материн-
ского (семейного) капитала – 1 млн 736,159 тыс. 
и 1 млн 925,097 тыс., обеспечено адресное 
строительство детских садов в отдельных насе-
ленных пунктах с объективно выявленной по-
требностью инфраструктуры – 4 (2026 год) и 100, 
количество созданных мест в дошкольных обра-
зовательных организациях – 520 и 23472. Осу-
ществлен капитальный ремонт и оснащение 
зданий дошкольных образовательных организа-
ций – 142 и 2200. Созданы комнаты матери и 
ребенка и группы кратковременного пребывания 
детей в образовательных организациях высшего 
образования – 220 и 1000. Ежегодный охват бла-
гополучателей из числа молодых семей и мате-
рей (отцов) с детьми, обучающихся в образова-
тельных организациях высшего образования – 
30 тыс. и 35 тыс. человек.  

Значение федерального проекта состоит в том, 
что он направлен на достижение показателей и 
задач национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года «Сохранение 
населения, укрепление здоровья и повышение 
благополучия людей, поддержка семьи», «Ком-
фортная и безопасная среда для жизни».  

Целью федерального проекта «Многодетная 
семья» является увеличение количества много-
детных семей. Утверждены следующие показа-
тели. К 2030 году количество многодетных семей 
вырастет на 15 %. Увеличится суммарный ко-
эффициент рождаемости третьих и последую-
щих детей с 0,399 до 0,475, доля граждан, охва-
ченных государственной социальной помощью 
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на основании социального контракта, в общей 
численности малоимущих граждан – с 5,1 % до 
6,3 %, доля обучающихся 1–4 классов в группах 
продленного дня – с 16,1 % до 17,6 %, темп при-
роста числа многодетных семей – с 2,5 % до                        
15 %, доля регионов, обеспечивших не ниже 
среднероссийских темпы повышения суммарного 
коэффициента рождаемости, из числа регионов, 
в которых по итогам 2023 года значение такого 
коэффициента было ниже среднероссийского, – 
с 26,83 % до 100 %, количество многодетных 
семей с детьми, получивших выплату в размере 
450 тыс. рублей на погашение ипотечного креди-
та (займа) – с 210 тыс. до 1 млн 428 тыс., семей, 
охваченных мерами поддержки в рамках регио-
нальных программ по повышению рождаемости, – 
с 203,844 тыс. до 216,260 тыс.  

Значение федерального проекта состоит в том, 
что он влияет на достижение таких показателей 
национального проекта и государственной про-
граммы, как суммарный коэффициент рождае-
мости третьих и последующих детей, уровень 
бедности среди многодетных семей. 

В федеральном проекте «Охрана материнства и 
детства» определены цель – повышение каче-
ства и доступности медицинской помощи граж-
данам, планирующим ребенка, беременным 
женщинам, детям, укрепление репродуктивного 
здоровья граждан. 

Сравним показатели 2025 и 2030 годов. Обеспе-
чена доступность и квалифицированная помощь 
женщинам и детям, в том числе по охране ре-
продуктивного здоровья – охват граждан репро-
дуктивного возраста в 18–49 лет диспансериза-
цией с целью оценки репродуктивного здоровья – 
32 % и 50 %, доля женщин, проживающих в 
сельской местности, поселках городского типа и 
малых городах, получивших медицинскую по-
мощь в женских консультациях, расположенных 
в этих населенных пунктах, – 20 и 80 %, младен-
ческая смертность – 4,2 промилле и 3,9 промил-
ле, доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами, от общего числа 
выявленных заболеваний по результатам про-
ведения профилактических медицинских осмот-
ров – 81 % и 95 %, доля беременных женщин, 
обратившихся в медицинские организации в си-
туации репродуктивного выбора, получивших 
услуги по оказанию правовой, психологической и 
медико-социальной помощи, и вставших на учет 
по беременности, – 22 % и 26 %. Оказана меди-
цинская помощь с использованием вспомога-
тельных репродуктивных технологий для лече-
ния бесплодия – 79553 и 485299, женские кон-
сультации, расположенные в сельской местно-
сти, поселках городского типа, малых городах, в 
том числе вновь созданные, внедрили новые 
подходы в работе с учетом стандартизации и 
типизации процессов оказания медицинской по-
мощи – 168 и 311, оснащены мобильным меди-
цинским оборудованием детские поликлиники, 
отделения регионов для проведения выездных 

мероприятий, в том числе с целью профилакти-
ческих медицинских осмотров, диспансеризации 
и диспансерного наблюдения детского населе-
ния – 123 (2026 год) и 526. Утверждены показа-
тели по оснащению, дооснащению, переоснаще-
нию медицинскими изделиями перинатальных 
центров и родильных домов, отделений регио-
нов, в том числе в составе других организаций – 
91 и 133; детских больниц, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти – 
2 и 20; детских больниц регионов, в том числе в 
составе других организаций – 23 (2026 год) и 
160. Созданы женские консультации, в том числе 
в составе других организаций, в регионах, для 
оказания медицинской помощи женщинам, в том 
числе проживающим в сельской местности, по-
селках городского типа, малых городах – 168 и 
311; подведомственных Федеральному медико-
биологическому агентству – 5 и 25 (2029 год). 
Значение федерального проекта состоит в том, 
что он влияет на достижение показателей наци-
онального проекта и государственной програм-
мы - ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, удовлетворенность населения меди-
цинской помощью по результатам оценки обще-
ственного мнения, на общественно значимый 
результат «Обеспечена доступность и квалифи-
цированная помощь женщинам и детям, в том 
числе по охране репродуктивного здоровья». 

В федеральном проекте «Старшее поколение» в 
качестве цели определена поддержка граждан 
пожилого возраста и инвалидов, содержатся 
следующие показатели. К 2030 году будет обес-
печен охват старшего поколения семьи долго-
временным уходом из числа нуждающихся и 
созданы условия для поддержания активного 
образа жизни пожилых людей.  

Рассмотрим динамику показателей в 2025 и 2030 
годы. Доля пожилых граждан и инвалидов, полу-
чающих долговременный уход, от общего числа 
нуждающихся в таком уходе граждан – 10,5 % и 
30,3 %, доля граждан старшего поколения, во-
влеченных в региональные программы «Актив-
ное долголетие». – 35,2 % и 41,9 %. Численность 
граждан старшего возраста, которые приняли 
участие в волонтерском движении, – 191366 и 
233694; в занятиях физической культурой и 
спортом – 8 млн 597 тыс. 858 и 10 млн 232 тыс. 
526; в культурно-досуговых мероприятиях и 
творческих проектах – 2 млн 620 тыс. 802 и                                     
3 млн 119 тыс. 082; в образовательных проектах – 
1 млн 208 тыс. 246 и 1 млн 437 тыс. 964. Реали-
зованы развивающие и образовательные меро-
приятия в центрах общения для граждан старше-
го поколения – 29 тыс. и 31,5 тыс. Введены в 
эксплуатацию объекты капитального строитель-
ства для размещения граждан в стационарных 
организациях социального обслуживания в реги-
онах – 79 и 122, количество койко-мест для раз-
мещения граждан 1243 и 840. Граждане старше 
трудоспособного возраста и инвалиды получили 
услуги в рамках системы долговременного ухода – 
174079 и 500509. Отремонтированы объекты 
стационарных организаций социального обслу-
живания в регионах – 21 и 43 (2027 год).  
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Значение федерального проекта состоит в том, 
что он направлен на достижение показателей и 
задач национальной цели развития Российской 
Федерации на период до 2030 года – сохранение 
населения, укрепление здоровья и повышение 
благополучия людей, поддержка семьи», на ре-
шение таких приоритетных задач, как развитие 
социальных услуг и вовлечение граждан старше-
го возраста в активную жизнедеятельность за 
счет обеспечения качественного ухода и различ-
ных образовательных и просветительских проек-
тов. 

В соответствии с целью формирования семейно-
ориентированной инфраструктуры, укрепления 
института семьи, продвижения в обществе се-
мейных ценностей в федеральном проекте «Се-
мейные ценности и инфраструктура культуры» 
сравним показатели 2025 и 2030 годов.  

Граждане получают дополнительные возможно-
сти для посещения и участия в культурно-
просветительских мероприятиях и для обеспе-
чения семейного досуга – уровень удовлетво-
ренности граждан работой государственных и 
муниципальных организаций культуры, искусства 
и народного творчества – 56,5 % и 63 %, количе-
ство созданных центров воспроизведения 
аудиовизуального контента в малых населенных 
пунктах с численностью населения до 50 тыс. 
человек, оснащенных необходимым оборудова-
нием и подключенных к единой цифровой плат-
форме с библиотекой современных продуктов 

российской киноиндустрии – 40 и 900. К 2030 
году 80 % населения считают семью главной 
ценностью, доля граждан, считающих семью 
главной ценностью – 67,5 % и 80 %. Гражданам 
предоставлена возможность расширения досту-
па к творческим мероприятиям, направленным в 
том числе на сохранение семейных ценностей, 
увеличение числа посещений организаций куль-
туры по отношению к 2023 году – 110 % и 135 %. 

Значение федерального проекта состоит во вли-
янии на достижение показателей национального 
проекта и государственной программы – количе-
ство созданных центров воспроизведения 
аудиовизуального контента в малых населенных 
пунктах с численностью населения до 50 тыс. 
человек, оснащенных необходимым оборудова-
нием и подключенных к единой цифровой плат-
форме с библиотекой современных продуктов 
российской киноиндустрии; уровень удовлетво-
ренности граждан работой государственных и 
муниципальных организаций культуры, искусства 
и народного творчества; удовлетворенность 
населения качеством предоставления услуг в 
сфере культуры; число посещений культурных 
мероприятий. 

Заключение.  

Можно утверждать, что реализация националь-
ного проекта даст возможность для сохранения 
населения, укрепления здоровья, повышения 
благополучия людей, поддержки семьи. 
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студентам педагогических вузов как будущим трансляторам ценностей и смыслов. Эмпириче-
ская база включает массовый опрос (n = 1600), серию глубинных интервью с респондентами                                            
(n = 60) и опрос экспертов (n = 12). Анкета охватывала блоки, связанные с самоидентификаци-
ей, восприятием символического пространства, гражданскими практиками, ценностными ориен-
тациями и ощущением социальной справедливости. 

Выявлено преобладание формальной идентификации с гражданством и наличие пози-
тивного эмоционального отношения к стране. Вместе с тем, за устойчивыми показателями про-
слеживаются внутренние колебания, критическая дистанция, фрагментарность идентификаци-
онных стратегий и высокая чувствительность к опыту несправедливости. Интервью с респон-
дентами и экспертами позволяют говорить о формировании гражданской идентичности студен-
тов в условиях ценностной гибридности – с пересечением коллективистских и индивидуалисти-
ческих установок, локальной укоренённости и ориентации на глобальные горизонты. 

Обнаружено, что на процесс идентификации влияет не столько официальная риторика, 
сколько качество символической среды, повседневный опыт и доступ к включённым практикам. 

Результаты исследования позволяют уточнить специфику гражданской идентичности сту-
денческой молодёжи, обозначить риски и ресурсы её формирования, а также подчеркнуть зна-
чимость образовательной среды как пространства символического и ценностного взаимодей-
ствия. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, ценности, студенческая молодёжь, фор-
мирование идентичности, волонтёрство, социализация, идентификационные стратегии, воспи-
тательный процесс. 
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Abstract. This article explores the civic identity of student youth in the context of contemporary 

socio-cultural transformation. Special attention is given to students of pedagogical universities as fu-
ture transmitters of values and meaning. The empirical base includes a mass survey (n = 1600), a se-
ries of in-depth interviews with respondents (n = 60), and an expert survey (n = 12). The questionnaire 
covered thematic blocks related to self-identification, perception of symbolic space, civic practices, 
value orientations, and a sense of social justice. 

The data reveal a predominance of formal identification with citizenship and the presence of a 
generally positive emotional attitude toward the country. At the same time, behind these stable indica-
tors lie internal ambivalence, critical distance, fragmented identification strategies, and heightened 
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sensitivity to experiences of injustice. Interviews with respondents and experts suggest that civic iden-
tity among students is shaped in a context of value hybridity, combining collectivist and individualist 
orientations, local rootedness, and openness to global horizons. 

The findings indicate that the process of identification is influenced less by official rhetoric and 
more by the quality of the symbolic environment, everyday experiences, and access to participatory 
practices. 

The study contributes to a more nuanced understanding of civic identity among student youth, 
highlighting the risks and resources of its development, and emphasizing the significance of the edu-
cational environment as a space of symbolic and value-based interaction. 

Keywords: civic identity, values, student youth, identity formation, volunteering, socialization, 
identification strategies, educational process. 
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Введение. Современное российское общество 
переживает этап интенсивных изменений, затра-
гивающих как структуры экономики и политики, 
так и системы ценностей, представления о госу-
дарстве, его будущем и границах идентичности. 
В этой ситуации особое значение приобретает 
гражданская идентичность – форма восприятия 
себя как части политического и культурного це-
лого, сопряжённого с представлением о стране, 
обществе и собственной роли в нём. 

В последние годы российское общество оказа-
лось в условиях затяжного кризиса – пандемия, 
экономические колебания, международный кон-
фликт, беспрецедентное внешнее давление и 
санкционный режим становятся фоном повсе-
дневности. Эти обстоятельства активизируют 
процессы внутренней переоценки, когда проис-
ходит пересмотр установок, и попытка найти 
новые точки устойчивости. Одной из ключевых 
тенденций текущего момента становится поиск 
субъектности – и на уровне общества в целом, и 
на уровне индивидуального самосознания, что 
особенно значимо в молодёжной среде, где не-
устойчивость идентификационных рамок может 
выступать фоном для маргинализации или де-
виантного поведения. Выстроенная идентич-
ность, в этом контексте, способна выполнять 
роль психологической и социальной опоры, сни-
жая риски выхода за границы нормативного. В 
данном случае речь идёт о восстановлении спо-
собности к самостоятельному смыслополаганию, 
к формированию внутренней рамки «мы» в 
условиях внешней нестабильности. 

По данным социологических исследований, в 
любой стране существует немалая доля граждан – 
около 15–17 %, – не идентифицирующих себя со 
своей страной и при наличии ресурсов готовых 
покинуть её навсегда [1]. Это указывает на то, 
что формирование устойчивой гражданской 
идентичности не может быть отнесено к «само 
собой разумеющимся» процессам.  

Институты первичной социализации (семья), 
зачастую, не справляются с задачей передачи 
устойчивых идентификационных моделей. В этих 
условиях образовательные учреждения, особен-
но педагогические вузы, приобретают особое 
значение как пространство, в котором формиру-

ются будущие трансляторы ценностей и смыс-
лов. 

Россия – многонациональное государство, где по 
официальным данным проживают представите-
ли 194 национальностей. В условиях культурной 
и этнической многосоставности особенно остро 
встаёт вопрос о том, какие символы, образы и 
нарративы способны выполнять функцию объ-
единения. Ответы на него ищут не только иссле-
дователи, но и идеологи, политики, государ-
ственные деятели. При этом наблюдается от-
чётливое расхождение между идентификацион-
ными механизмами, складывающимися в Рос-
сии, и теми, что характерны для стран так назы-
ваемого коллективного Запада. Климат, про-
странство, исторический опыт, восприятие угроз 
и политические условия – всё это влияет на 
структуру гражданской идентичности, придавая 
ей уникальные черты, нередко не считываемые 
извне. 

В западных обществах всё большую популяр-
ность приобретают модели, ориентированные на 
мобильность, прагматизм и культурную гибкость. 
Концепции «текучей идентичности», «арендо-
ванной жизни» и «общества кочевников»1 под-
рывают представления о гражданстве как о дол-
говременной лояльности. Молодёжи транслиру-
ется образ жизни, где важна не принадлежность 
и укоренённость, а возможность быстрой смены 
контекста, идентичности, социальной роли. Та-
кая модель, при всей своей кажущейся свободе, 
снижает уровень привязанности к сообществу и 
ослабляет внутренние основания государствен-
ной устойчивости. 

На этом фоне становится очевидной необходи-
мость целенаправленной работы по формирова-
нию гражданской идентичности, особенно среди 
молодёжи. Значимую роль здесь играют буду-

 
1 Жак Аттали, французский экономист и политолог, в 
своей книге «Линии горизонта» (1990) ввёл концепцию 
«общества кочевников» для описания будущей циви-
лизации, характеризующейся мобильностью и отсут-
ствием привязанности к конкретным территориям или 
национальным идентичностям. Её высшее воплоще-
ние – торговец, не имеющий ни культуры, ни родины, 
ни семьи, а ведущий образ жизни кочевника, постоянно 
перемещающегося по всей планете в поисках макси-
мальной прибыли. 
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щие педагоги – носители не только предметных 
знаний, но и культурных кодов, а также потенци-
альные медиаторы между молодёжью и обще-
ством в целом, чья собственная идентификаци-
онная стабильность может способствовать про-
филактике девиантных установок у будущих по-
колений. Именно они оказываются в положении 
посредников между государственными институ-
тами, образовательной системой и следующим 
поколением граждан. 

Настоящее исследование направлено на выяв-
ление сущностных черт гражданской идентично-
сти студентов педагогических вузов России в 
условиях современной социокультурной динами-
ки. В фокусе внимания – восприятие молодёжью 
символов, норм, гражданских практик и пред-
ставлений о будущем страны как части соб-
ственной идентификации. 

В исследовании решались следующие задачи:  

–  определить уровень гражданской идентично-
сти студентов педагогических вузов, включая 
самоотнесение, эмоциональное отношение к 
стране и участие в гражданских практиках;  

–  проанализировать различия в идентифика-
ционных установках студентов в зависимости от 
направления обучения, этнокультурного фона и 
религиозности; выявить преобладающие формы 
идентичности (гражданская, национальная, ре-
гиональная, социальная) и специфику их соот-
ношения; изучить восприятие символического 
пространства (флаг, герб, исторические образы) 
как фактора формирования идентичности;  

–  сопоставить количественные данные с ре-
зультатами глубинных интервью и экспертных 
мнений для комплексного понимания идентифи-
кационных стратегий молодёжи. 

Теоретическая рамка и обзор исследований. 

Исследование гражданской идентичности актив-
но ведётся как в России, так и за рубежом.  

В США и Европе сложилась устойчивая иссле-
довательская линия, в рамках которой граждан-
ская идентичность понимается как сложная 
структура, включающая доверие к институтам, 
чувство принадлежности и ответственность за 
общее благо. 

Одним из первых подходов к осмыслению граж-
данской принадлежности стала концепция граж-
данства, предложенная английским социологом 
Т. Х. Маршаллом. Он рассматривал гражданство 
как совокупность гражданских, политических и 
социальных прав, обеспечивающих не только 
формальную принадлежность к государству, но и 
участие в его институтах и доступ к обществен-
ным ресурсам [2]. 

Позднее, важное развитие получила концепция 
гражданской культуры, сформулированная аме-
риканскими политологами Г. Алмондом и С. Верба. 

Они показали, что устойчивость демократий 
определяется не только институтами, но и типом 
политического сознания – способностью к уча-
стию, доверию и внутреннему ощущению со-
причастности [3]. 

В дальнейшем, фокус исследований сместился к 
условиям формирования гражданской идентич-
ности в многонациональных и иммиграционно 
насыщенных обществах. Так, американская по-
литолог Сара Уоллес Гудман изучала, как госу-
дарства Западной Европы выстраивают требо-
вания к новым гражданам, включая обязатель-
ное знание языка, истории, символов, норм и 
ценностей. Эти практики направлены на инсти-
туциональное закрепление устойчивой модели 
гражданской идентичности как альтернативы 
этнической замкнутости [4]. 

Современные исследования подчёркивают раз-
личие между этнической и гражданской идентич-
ностью и фиксируют их связь с представлениями 
о солидарности, справедливости и распределе-
нии ресурсов. Гражданская идентичность оказы-
вается более гибкой и функциональной в усло-
виях глобализации, но требует символического 
оформления, культурной поддержки и включён-
ности в реальные социальные практики. Осо-
бенно важно, чтобы у молодёжи сохранялась 
возможность видеть в государстве не только 
внешний институт, но и часть своей внутренней 
идентичности [5].  

В российской науке внимание к теме граждан-
ской идентичности сохраняется стабильно. Осо-
бый интерес вызывает молодёжь как группа, 
наиболее чувствительная к изменениям и одно-
временно наиболее значимая для будущей 
идентификационной модели. При этом в иссле-
дованиях фиксируются не только институцио-
нальные влияния, но и глубокие культурные 
сдвиги, происходящие в обществе. 

В 1990-е годы российское общество переживало 
ценностную аномию: прежние ориентиры были 
демонтированы, новые не укоренились, особен-
но среди молодёжи. Это приводило к внутренней 
дезориентации и фрагментации идентичности. 
Однако в последние годы ситуация изменилась. 
Как отмечает Ю.А. Зубок, современная моло-
дёжь живёт в среде пересечения разных куль-
турных пластов, институтов и мировоззрений. 
Это формирует особую ценностную гибридность – 
сочетание локального и глобального, традици-
онного и инновационного, коллективистских 
установок и индивидуалистических притязаний 
[6]. С 2014 по 2022 годы эта тенденция усили-
лась: ценности патриотизма и коллективной от-
ветственности сосуществуют с модернистским 
стремлением к личной свободе и постмодер-
нистским сомнением в универсальности истины. 

Для молодого поколения это создаёт сложное 
поле идентификаций, где важен не выбор между 
крайностями, а способность балансировать 
между общественными ожиданиями и личной 
траекторией, между историческим нарративом и 
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собственным опытом. На этом фоне растёт ин-
терес к механизмам консолидации. Учёные, пе-
дагоги и представители институтов гражданского 
общества ищут формы, через которые возможно 
структурировать разнородное символическое 
пространство и укрепить чувство гражданской 
принадлежности. 

Очевидно, что отдельные инициативы – демон-
страция фильмов о Великой Отечественной 
войне или «Разговоры о важном» – не способны 
решить задачу формирования устойчивой иден-
тичности. Вместе с тем, в ряде исследований 
подчёркивается важность символического окру-
жения: флага, герба, гимна, визуальных образов. 
Не случайно в школах и вузах на регулярной 
основе стали проводиться церемонии поднятия 
флага, а интерьеры аудиторий насыщаются гос-
ударственной символикой, фотографиями геро-
ев, в том числе участников специальной военной 
операции [7; 8]. 

Социологи также обращают внимание на роль 
системы образования в компенсации дефицитов 
первичной социализации, особенно в случаях, 
когда семья не выполняет своих воспитательных 
функций [9; 10]. При этом семья продолжает 
оставаться важным фактором: в исследованиях 
акцентируются риски социализации в неполных 
семьях и утрата межпоколенческой преемствен-
ности в связи с демографическими потерями 
старшего поколения. 

Наряду с этим, фиксируется позитивная роль 
национальных проектов, программ поддержки 
семейных ценностей, а также вовлечённости 
ветеранских и общественных организаций – та-
ких как Комитет семей воинов Отечества – в 
воспитание молодёжи. Эти процессы способ-
ствуют укреплению идентификационных основа-
ний и росту уровня гражданской самоидентифи-
кации [11]. 

Выводы, полученные социологами и политоло-
гами, были учтены при разработке программы 
эмпирического исследования. 

Эмпирическая база и методы исследования.  

Эмпирическая часть исследования опирается на 
комбинированную стратегию: массовый опрос, 
серию глубинных интервью со студентами и экс-
пертное анкетирование. Такой подход позволил 
отразить как общую картину идентификационных 
установок будущих педагогов, так и выявить ин-
дивидуальные смысловые предпочтения в усло-
виях культурной и ценностной фрагментирован-
ности. 

Квотный опрос был проведён в четырёх регио-
нальных педагогических вузах: Государственном 
университете просвещения (ГУП), Ярославском 
государственном педагогическом университете 
им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ), Воронежском госу-
дарственном педагогическом университете 

(ВГПУ) и Ульяновском государственном педаго-
гическом университете им. И.Н. Ульянова (Ул-
ГПУ). Эти вузы отобраны как типичные для си-
стемы подготовки педагогических кадров. 

Выборочная совокупность составила 1600 сту-
дентов. Квоты задавались по полу, возрасту, 
типу семьи и вузу. Анкета включала блоки: са-
моидентификация и образ гражданина (принад-
лежность, гордость, символика); ценностные 
установки (отношение к правам, обязанностям, 
служению обществу); восприятие символическо-
го пространства (флаг, герб, портреты, мемори-
алы в вузе); гражданская активность и волонтёр-
ство; ощущение справедливости, дискримина-
ции, миграционные установки. 

Дополнительно было проведено 60 глубинных 
интервью со студентами, отобранными по прин-
ципу разнообразия (пол, этническое происхож-
дение, религиозность, факультет, родной город, 
опыт участия в студенческих инициативах). Ин-
тервью были полуструктурированными, с акцен-
том на личные представления о гражданствен-
ности, принадлежности, символах и включённо-
сти в коллективные практики. Осуществлялся 
содержательный анализ с выделением устойчи-
вых сюжетов и идентификационных паттернов. 
Также проведён экспертный опрос (n = 12). В 
нём участвовали специалисты по молодёжной 
политике, преподаватели и исследователи, ра-
ботающие с темой идентичности. Их мнения 
позволили соотнести студенческие установки с 
институциональными ожиданиями и норматив-
ными рамками. 

Результаты. 

Исследование началось с попытки зафиксиро-
вать базовые уровни гражданской идентифика-
ции среди студентов педагогических вузов. В 
качестве отправной точки был выбран вопрос об 
отнесении себя к гражданству: «Ассоциируете ли 
Вы себя с гражданином России, то есть со стра-
ной?». Ответы студентов показывают высокий 
уровень формальной идентификации: в сред-
нем, около 85% опрошенных заявляют о такой 
ассоциации. Это значение практически не варь-
ируется по вузам и свидетельствует о преобла-
дании устойчивой самоидентификации на уровне 
юридической и территориальной принадлежно-
сти. 

Однако при внешне благополучных цифрах сле-
дует учитывать контекст: около 10% студентов 
во всех вузах открыто заявляют о желании 
уехать из страны навсегда. Это не маргинальная 
доля – это каждый десятый, причём в среде бу-
дущих педагогов. Фиксация гражданской при-
надлежности, таким образом, не исключает 
внутреннего отчуждения и потенциального ди-
станцирования от страны в ценностном или эк-
зистенциальном плане. Ещё около 5–6 % за-
труднились с ответом, что может указывать либо 
на слабую рефлексию, либо на внутренние ам-
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бивалентные установки, не сводимые к бинарной 
логике «да/нет». 

Ощущение себя гражданином страны – это один 
из когнитивных компонентов идентичности. Но 
для формирования устойчивого чувства принад-
лежности важен также аффективный компонент, 
то есть эмоциональное принятие, сопряжённое с 
позитивной самооценкой своей гражданской по-
зиции. Для оценки этой составляющей был за-
дан вопрос: «Испытываете ли Вы чувство гордо-
сти, что Вы гражданин РФ?». Ответы на него 
почти зеркально повторяют предыдущие: около 
85 % студентов отвечают утвердительно. Эта 
параллель может восприниматься как индикатор 
ценностной конгруэнтности между юридиче-
ским статусом и эмоциональной самоиденти-
фикацией. 

Тем не менее, и здесь около 10 % заявляют о 
том, что не испытывают чувства гордости, и это 
требует отдельного внимания. Речь, вероятно, 
идёт о молодых людях с критической дистанцией 
к государству, символической системе или теку-
щей политической повестке. Важно понимать: 
отсутствие гордости не означает автоматическо-
го отрицания принадлежности, но указывает на 
разрыв между статусом и смыслом, между фор-
мой и содержанием идентичности. 

На этом этапе можно говорить о том, что боль-
шинство студентов демонстрируют высокую сте-
пень формальной и эмоциональной идентифи-
кации. Однако под этими показателями скрыва-
ются разные уровни включённости, внутреннего 
принятия и намерения ассоциировать своё бу-
дущее с российским обществом. Значения, близ-
кие к 85 %, не следует интерпретировать как 
однозначный показатель «успешности» социали-
зации – скорее, как фон, внутри которого воз-
можны разные стратегии осмысления себя как 
гражданина. 

Другой важный элемент гражданской идентично-
сти – способность ощущать себя частью различ-
ных социальных и территориальных общностей. 
Вопрос об идентификациях на разных уровнях 
(локальном, региональном, национальном) поз-
воляет понять, какие связи студенты считают 
значимыми, а какие остаются на периферии их 
восприятия. 

Судя по полученным данным, наибольшую сте-
пень идентификационной вовлечённости вызы-
вает локальный уровень – принадлежность к 
своему городу или посёлку. Почти 94 % опро-
шенных заявляют, что ощущают близость с жи-
телями своего населённого пункта в «значитель-
ной степени». Это значение выше, чем по всем 
остальным категориям. Гражданская идентич-
ность (ощущение близости с гражданами Рос-
сии) занимает вторую позицию: 79 % отмечают 
её как значимую. Региональный уровень воспри-
нимается чуть слабее: 72 % респондентов гово-
рят о близости к жителям своего края или рес-
публики. 

Такая структура указывает на то, что идентич-
ность у значительной части молодёжи строится 
снизу-вверх: от локального укоренения – к реги-
ональной и национальной рамке. Иными слова-
ми, именно непосредственное окружение – го-
род, село, близкие сообщества – выступает в 
качестве опоры при формировании ощущения 
принадлежности. Национальная идентичность 
при этом сохраняется как важный ориентир, но 
она не является автономной, скорее, включается 
в цепочку других социальных привязанностей. В 
этом можно усмотреть как потенциал для фор-
мирования гражданской общности через локаль-
ные практики, так и риски фрагментации в усло-
виях ослабления региональных и федеральных 
связей. 

Отдельное внимание было уделено вопросу об 
отношении к этнической идентичности. Вопрос 
был сформулирован через реакцию на обраще-
ние к респонденту по его национальности – как 
маркера, не всегда нейтрального в российском 
контексте: «Когда Вас называют в соответствии с 
Вашей национальностью, Вы…» 

Большинство студентов (59–64 %) воспринима-
ют этническую принадлежность как нечто само 
собой разумеющееся. Более трети испытывает 
гордость при упоминании своей национальности. 
Это важно: при всей социальной норме «не за-
мечать различий» факт этнической отнесённости 
у значительного числа молодых людей вызывает 
позитивную эмоциональную реакцию. В то же 
время, 5–7 % респондентов испытывают нелов-
кость, стыд или дискомфорт при акценте на сво-
ей национальности. Эти данные нельзя игнори-
ровать: речь может идти как о внутреннем 
напряжении, вызванном негативным опытом 
(включая латентную дискриминацию), так и о 
результатах разрыва между публичной ритори-
кой и личным восприятием этничности как «не-
удобной» темы.  

Таким образом, этническая идентичность для 
большинства студентов не является доминиру-
ющей, но сохраняет позитивную значимость.  

Важным аспектом исследования стало изучение 
чувства уязвимости, связанного с этнической 
принадлежностью. Респондентам был задан во-
прос: «Часто ли Вы испытывали несправедли-
вость по отношению к себе в связи с Вашей 
национальностью?». 

Полученные результаты оказались достаточно 
тревожными: около трети юношей и почти поло-
вины девушек заявили, что часто сталкиваются с 
подобными ситуациями. Ещё примерно 12–25% 
отметили, что иногда испытывают подобное 
ощущение. 

Таким образом, совокупно – более половины (до 
двух третей) студентов фиксируют эпизоды эт-
нически окрашенного опыта несправедливости в 
своей жизни (табл. 1). 
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Таблица 1  

Распределение ответов студентов на вопрос: «Часто ли Вы испытывали несправедливость  
по отношению к себе в связи с вашей национальностью?», %, от ответивших 

 

Частота 
Студенты, n = 1600 

ГУП ЯГПУ ВГПУ УлГПУ 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Часто 31 50 30 49 32 51 33 50 
Иногда 20 15 12 16 20 15 25 16 
Никогда 44 29 51 29 42 28 35 27 
Затрудняюсь ответить 5 6 7 6 6 6 7 7 

 
Важно уточнение, полученное в открытых отве-
тах: в подавляющем большинстве случаев речь 
идёт не о ситуации в вузе, а о более широкой 
социальной среде – транспорте, учреждениях, 
бытовых взаимодействиях в городе. Это позво-
ляет говорить не столько о дискриминации в об-
разовательной среде, сколько об общем фоно-
вом напряжении, которое формирует у студентов 
этнических меньшинств ощущение уязвимости и 
возможного исключения. 

Показательно и то, что девушки систематически 
демонстрируют более высокий уровень чувстви-
тельности к этнической несправедливости. Это 
может объясняться как реальной разницей в 
опыте, так и большей готовностью признавать и 
артикулировать подобные переживания. Социо-
логически значимо и то, что около трети (в сред-
нем 35,6 %) никогда не сталкивались с подобной 
несправедливостью. Эти данные уравновеши-
вают картину, но не отменяют важного вывода: 
этничность продолжает оставаться полем по-
тенциального напряжения, даже в среде, где 
декларируется толерантность. 

Далее, рассмотрим восприятие студентами сим-
волического пространства как фактора, влияю-
щего на формирование их гражданской идентич-
ности. Студенты оценивали наличие государ-
ственной символики в учебной среде – в аудито-

риях, вестибюлях, на стендах и в других публич-
ных зонах. 

Как показывает распределение ответов на во-
прос: «Если в основных учебных аудиториях 
(вестибюле, на стендах в коридоре и т.д.) сим-
волика РФ», ключевые государственные симво-
лы – флаг, герб, текст гимна – присутствуют по-
чти повсеместно во всех вузах. Более 85 % 
опрошенных отметили наличие флага и герба в 
учебных корпусах, что указывает на институцио-
нализированную норму визуального присутствия 
государственной символики в пространстве ву-
зов. Текст гимна встречается реже (ГУП – 67 %, 
ЯГПУ – 74 %, ВГПУ – 74 %, УлГПУ – 80 %), но 
его наличие также зафиксировано большин-
ством респондентов, особенно в актовых залах и 
местах официальных мероприятий. 

Однако символическое пространство не ограни-
чивается флагом и гербом, важную роль играет 
и визуализация исторического и героического 
нарратива. Таблица 2 демонстрирует, что в ву-
зах активно представлены изображения, связан-
ные с Великой Отечественной войной и другими 
ключевыми моментами национального прошло-
го. Это портреты маршалов и героев СССР, об-
разы Александра Невского, мемориалы – от Мо-
гилы Неизвестного Солдата до «Мамаева курга-
на» и Ржевского мемориала.  

Таблица 2 

Распределение ответов студентов на вопрос: «Есть ли в вузе (аудиториях, коридорах и т.д.)  
изображения символов героического прошлого страны (портреты героев,  

мемориальных комплексов, памятников)?»1, % от опрошенных. 
 

Варианты ответов 
Студенты, n = 1600 

ГУП ЯГПУ ВГПУ УлГПУ 
Портреты участников ВОВ (маршалов, генералов, героев СССР, 
полных кавалеров ордена Слава и т.д.) 89 90 87 86 
Портреты Александра Невского, Дмитрия Донского,  
Георгия Жукова и т.д. 86 85 84 82 
Ржевский Мемориал Советскому Солдату –  
мемориальный комплекс 81 83 79 80 
«Могила Неизвестного Солдата» 78 79 77 81 
Изображение памятников, мемориалов, расположенных в регионе 72 78 77 80 
Парк Победы на Поклонной горе 68 69 70 71 
«Тыл – фронту» 66 67 68 69 
Мемориал «Мамаев курган»  64 63 62 64 
«Воин-освободитель» 61 60 62 62 
Мемориал в честь героев второй обороны Севастополя 56 58 57 50 
Другие 5 6 5 5 

 

 
1 Общая сумма процентов по столбцу превышает 100 %, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов 
ответа. 
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Показательно, что в каждом вузе студенты отме-
чают и локальные мемориальные образы, свя-
занные с регионом. Это говорит о стремлении не 
только транслировать федеральную символику, 
но и укоренять её в местном контексте, делая 
прошлое ближе и более узнаваемым. 

Сформированная таким образом визуальная 
среда выполняет одновременно воспитатель-
ную, мемориальную и идентификационную 
функции. Но важно понимать: её наличие – это 
ещё не гарантия осмысленного восприятия. Об-
разы, которыми насыщено пространство, могут 
восприниматься как привычный фон или как ре-
презентации смысла, и именно эта граница ста-
новится зоной интереса для дальнейшего ана-
лиза. 

Отдельный блок исследования был посвящён 
тому, как в визуальном и образовательном про-
странстве вузов репрезентируются события и 
участники специальной военной операции 
(СВО). Это особенно важно сегодня, когда идёт 
активное переосмысление общественных ориен-
тиров, и участники СВО всё чаще включаются в 
число тех, кого общество считает героями и сим-
волами гражданской ответственности.  

По данным опроса, чуть более трети студентов 
(31–34 %) отмечают, что в их учебных корпусах 
присутствуют портреты или изображения героев 
СВО. Ещё около 60 % ответили, что таких обра-

зов нет, а 5–6 % затруднились с ответом. Не-
смотря на то, что визуальное присутствие пока 
остаётся точечным, студенты в открытых вопро-
сах сообщают о встречах с участниками СВО, в 
том числе с теми, кто ранее обучался в этих же 
вузах. Эти контакты происходят, как правило, в 
рамках «часа наставника» или специальных ме-
роприятий. Такие элементы могут играть важную 
роль в формировании сопричастности, особенно 
если речь идёт не о формальной риторике, а о 
возможности живого взаимодействия. Репрезен-
тация героев СВО в учебной среде – это индика-
тор того, насколько активно вуз стремится 
встроить студентов в новую гражданственную 
повестку. На данном этапе речь идёт скорее о 
начальных шагах, и именно потому важно от-
слеживать, как эти практики будут восприни-
маться, осмысляться и трансформироваться в 
ближайшие годы. 

Ответы студентов на вопрос: «Что для Вас зна-
чит быть гражданином государства?» демон-
стрируют довольно устойчивую структуру пред-
ставлений, в которой сочетаются как ценност-
ные, так и формально-правовые аспекты. На 
первом месте – любовь к Родине, патриотизм, на 
втором – соблюдение закона и уважение к Кон-
ституции. Около 85 % респондентов связывают 
гражданственность с чувством причастности к 
жизни страны как в масштабах государства, так и 
в повседневных делах (табл. 3). 

Таблица 3  

Распределение ответов студентов на вопрос:  
«Что для Вас значит быть гражданином государства?», % от ответивших 

 

Варианты ответа (содержание представлений  
о гражданственности) 

Студенты, n = 1600 

ГУП ЯГПУ ВГПУ УлГПУ 

Быть патриотом, любить Россию 89 91 90 87 

Соблюдать законы, уважать конституцию 87 89 88 86 

Чувствовать себя причастным к большим  
и малым делам государства 85 88 82 80 

Иметь все права, предоставляемые законами 
этой страны, пользоваться ими 78 79 80 75 

Не испытывать желания уехать в другую страну 76 74 71 73 

Уважать людей у власти 54 55 54 52 

Чувствовать уверенность и стабильность  
в экономическом и моральном плане 50 54 52 56 

Постоянно проживать на территории страны 
(государства) 43 42 46 45 

Другое 5 5 5 5 

 
Показательно, что лишь 44 % респондентов свя-
зывают гражданственность с проживанием на 
территории страны. Для большинства это не 
является определяющим признаком, что может 
указывать на растущую гибкость в восприятии 
принадлежности – особенно в условиях цифро-
визации, транснациональных коммуникаций и 
изменений в структуре пространственного уко-
ренения. 

При этом только половина студентов связывает 
гражданственность с чувством стабильности и 
уверенности в будущем, а уважение к власти 
отмечают чуть более 50 %. Это говорит о том, 

что доверие к институтам остаётся умеренно 
выраженным и не является ядром самоиденти-
фикации. Образ гражданина в представлении 
студентов – это скорее человек, исполняющий 
нормы, чувствующий сопричастность и неравно-
душие, но при этом сохраняющий дистанцию к 
власти и не связывающий лояльность с соци-
альными гарантиями. 

Наряду с этим, в исследовании оценивалась 
гражданская активность через опыт волонтёр-
ской деятельности. Согласно полученным дан-
ным, около одной пятой студентов (19–21 %) в 
настоящее время вовлечены в волонтёрские 
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инициативы, а ещё примерно столько же (18 %) 
имели такой опыт ранее.  

Таким образом, около 40 % респондентов стал-
кивались с формами добровольческого участия, 
что можно рассматривать как положительный 
индикатор гражданской вовлечённости. 

Важно, что в открытых комментариях студенты 
подчёркивали: участие в волонтёрстве зачастую 
связано с конкретными образовательными, пат-
риотическими или гуманитарными проектами. У 
некоторых это – спонтанная инициатива, у дру-
гих – часть учебной или кураторской практики. 
Иначе говоря, волонтёрство воспринимается как 
способ социальной реализации, сопряжённый с 
ощущением значимости, а не просто как фор-
мальный «опыт». При этом более 60 % студен-
тов не участвовали в волонтёрской деятельно-
сти, что не обязательно свидетельствует об от-
чуждении. В ряде случаев респонденты связы-
вали это с отсутствием времени, информацион-
ной перегруженностью, а также с неуверенно-
стью, что их вклад будет действительно востре-
бован. Это требует внимания со стороны уни-
верситетской среды, особенно в плане создания 
пространства для мягкого вовлечения, без дав-
ления, но с осмысленными возможностями. 

Экспертные оценки: тревоги, вызовы, конту-
ры решений. 

Анализ интервью с экспертами (n = 12), вклю-
чавшими представителей власти, научного со-
общества и общественных организаций, выявил 
общую озабоченность состоянием гражданской 
идентичности молодёжи. Почти все респонденты 
отмечают, что молодое поколение демонстриру-
ет признаки отчуждённости, прагматической 
ориентации и сниженной вовлечённости в госу-
дарственный проект. 

Так, профессор одного из университетов отме-
чает: «Молодые люди не ассоциируют себя со 
страной и не видят своего будущего в России 
через 5–10 лет. Они стремятся выучить ино-
странные языки и уехать за границу». 

По мнению эксперта, апелляции к прошлому 
(Победа в ВОВ, достижения СССР) постепенно 
теряют эффективность, и формирование гордо-
сти должно опираться на современные успехи, 
«в спорте, промышленности, образовании, эко-
номике». 

Эти наблюдения дополняются оценками инсти-
туциональных пробелов: 

«Долгое время вопрос конструирования кол-
лективной идентичности оставался без долж-
ного внимания», – указывает заместитель 
министра региона, добавляя, что в ряде тер-
риторий «наблюдается кризис коллективной 
идентичности». 

Эксперты связывают фрагментацию идентично-
сти не только с кризисами доверия, но и с по-

следствиями миграционной и образовательной 
политики, а также подчёркивают, что в условиях 
дефицита идентификационной включённости 
возрастает вероятность ухода в протестное или 
маргинализированное поведение, особенно у 
тех, кто не находит точек символической при-
надлежности. Отмечается необходимость пред-
ставлять историю страны как пространство мно-
гоэтничного вклада: «Каждый гражданин, неза-
висимо от своей национальности, должен ви-
деть, что его предки способствовали разви-
тию страны», высказывается один из участни-
ков, предлагая актуализировать этот подход в 
учебниках по истории. 

Отдельный фокус – ценностный дисбаланс, уси-
лившийся после распада СССР. Один из пред-
ставителей Ассамблеи народов России отмеча-
ет: «Образование формировало рационального 
потребителя, а не патриота», и называет 
приоритетным возвращение к традиционным 
основаниям – патриотизму, духовным ориенти-
рам, идее общего культурного пространства. 

Эксперт-социолог, участвовавший в исследова-
нии, указывает на то, что в условиях одновре-
менного действия противоположных культурных 
потоков у части молодого поколения формирует-
ся эклектичное, а порой и противоречивое со-
знание: «Современный молодой человек может 
одновременно говорить о гордости за страну 
и о желании уехать. Он может участвовать в 
волонтёрских акциях и при этом считать, что 
государство его не представляет. Я бы даже 
не назвал это цинизмом или лицемерием. Это, 
скорее, результат жизни в гибридном цен-
ностном поле, где рядом сосуществуют фраг-
менты разных эпох, идеологий и культурных 
кодов». 

Такое состояние эксперт определяет, как фраг-
ментарную идентичность, когда принадлежность 
к стране или обществу не отвергается, но не 
обладает внутренней связностью. Это создаёт 
дополнительную сложность: привычные формы 
мобилизации – через лозунг, символ или истори-
ческую метафору – всё чаще не срабатывают 
или срабатывают выборочно. Необходимы бо-
лее тонкие, включающие практики, такие, кото-
рые позволят не просто повторять паттерны, но 
и переприсваивать смыслы. 

В целом экспертные интервью формируют образ 
«двойного разрыва» – и в мотивационной струк-
туре молодёжи, и в институциональной повестке. 
Молодые люди не видят в государстве опоры 
для самоопределения, а государственные меха-
низмы пока лишь фрагментарно отвечают на 
этот вызов. Поэтому в ответах экспертов звучат 
предложения по созданию точек сопричастности: 
через символическое пространство, образова-
тельный контент, живой диалог поколений. Но 
ключевая задача, как следует из этих интервью, – 
восстановить связь между будущим молодого 
человека и будущим страны, вернуть ощущение, 
что их можно мыслить в одном времени и в од-
ной траектории. 
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Индивидуальные стратегии идентичности 
студентов. 

Глубинные интервью со студентами (n = 60) рас-
крывают, как формирование гражданской иден-
тичности происходит в повседневном опыте: 
через внутренние колебания, ситуативные ре-
шения, попытки удержать целостность в услови-
ях ценностной и культурной неоднородности. 
Эти голоса демонстрируют осознание сложности 
российской социальной ткани, а также поиск 
своих точек опоры внутри неё. 

Для многих респондентов этническая принад-
лежность не отрицает гражданскую, а встраива-
ется в неё как фоновое, но важное измерение. 
Как говорит Хадиза (22 года): «Я люблю Россию, 
но всегда помню, что я осетинка… Мы с сест-
рой и братом любим русскую литературу, го-
ворим на русском и думаем на русском. Однако 
учителя и незнакомые люди воспринимают нас 
по внешнему виду и фамилии». 

Здесь – двойная динамика: с одной стороны, 
человек культурно и языково интегрирован, с 
другой – ощущает перманентную внешнюю мар-
кировку как «иная». Это не конфликт идентично-
стей, а жизнь в слоистом поле идентичности, где 
своё и чужое переплетены. 

Некоторые респонденты связывают своё этниче-
ское «я» с опытом поддержки, но и с уязвимо-
стью. Усуб (23 года), представитель езидской 
диаспоры, отмечает: «Когда в новостях появля-
ется информация, что кто-то из нашей диас-
поры что-то натворил, я ощущаю на себе не-
приятные взгляды… Но мы, езиды, сейчас ак-
тивно участвуем в СВО и вносим вклад в за-
щиту России». Это важный маркер: участие в 
коллективной судьбе страны становится спосо-
бом не столько доказать лояльность, сколько 
встроиться в символическую общность, быть 
признанным не просто «проживающим», а «при-
надлежащим». 

Похожая логика звучит в словах Рустама (20 
лет): «К сожалению, в обществе существует 
негативный стереотип о том, что таджики 
работают только на низкоквалифицированных 
должностях, имеют невысокий уровень образо-
вания и периодически совершают преступле-
ния. Но ведь среди нас много учителей и спе-
циалистов в различных областях. Для укрепле-
ния единства нации важно бороться со сте-
реотипами. Если таджик выигрывает олимпи-
аду – пусть говорят, что он таджик. А если 
кто-то совершает преступление – не надо 
акцентировать национальность». 

Здесь можно услышать потребность в справед-
ливом символическом балансе, переопределе-
нии образов, тиражируемых в медиа. Проблема 
не столько в этничности, сколько в способе её 
освещения. 

Некоторые студенты отмечают, что на бытовом 
уровне продолжается этническое дистанцирова-

ние, но при этом признают эффективность внут-
риуниверситетских практик, направленных на 
сближение. Ильмир (22 года) говорит: «В нашем 
вузе всегда стараются организовывать сорев-
нования между факультетами с участием раз-
ных этносов. В результате мы больше узнаем 
о культуре других народов – это сближает нас 
и помогает формировать гражданскую иден-
тичность». Такие инициативы работают как 
форма нормализации многообразия, создающая 
безопасную среду для совместного действия в 
спорте, проектах, диалогах. 

В целом студенческие интервью показывают: 
гражданская идентичность формируется не че-
рез лозунг, а через позитивный, коллективный и 
принимающий опыт. Молодёжь остро чувствует 
напряжения в обществе, но при этом не склонна 
к нигилизму. Напротив, многие респонденты 
предлагают конкретные шаги – от корректного 
медийного освещения до расширения образова-
тельных форматов, работающих с межэтниче-
скими темами не директивно, а уважительно. 

Заключение. 

Проведённое исследование позволяет зафикси-
ровать сложную картину формирования граж-
данской идентичности у студентов педагогиче-
ских вузов в условиях многослойной и неста-
бильной социальной среды. Данные опроса и 
интервью показывают: большинство респонден-
тов демонстрируют устойчивую самоидентифи-
кацию с гражданством и позитивное отношение к 
стране. Однако за этими цифрами скрываются 
разные уровни включённости, критической ди-
станции и иногда внутренняя амбивалентность. 
Идентичность остаётся скорее установкой, чем 
устойчивой практикой. 

Ценности, через которые молодёжь описывает 
гражданственность, включают патриотизм, ува-
жение к закону, чувство сопричастности и стрем-
ление быть полезным. При этом уровень дове-
рия к институтам остаётся умеренным, а связь 
идентичности с территорией слабой. Представ-
ление о гражданине формируется как образ че-
ловека, способного на участие, но не обязатель-
но встроенного в государственную вертикаль. 

Позитивные практики (волонтёрство, межэтниче-
ские проекты, символическое пространство) дей-
ствительно влияют на восприятие принадлежно-
сти, но они работают при условии живого опыта, 
а не формального присутствия. Символы стано-
вятся значимыми тогда, когда вписываются в 
повседневность и соотносятся с личным смыс-
лом. 

Индивидуальные и экспертные интервью под-
тверждают: молодёжь не отвергает идентич-
ность, но действует в условиях ценностной ги-
бридности. Этничность, профессиональные ам-
биции, семейные установки и гражданская ло-
яльность сосуществуют в одном пространстве, 
не всегда переходя в устойчивый контур. Это 
требует от институтов не формальных программ, 
а среды, способной к включению и диалогу. 
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Формирование гражданской идентичности в та-
ких условиях должно быть связано с возможно-
стью сопричастности там, где она ощущается, а 
не с красивыми декларациями. Понимание себя 
как части общества – в культурном и граждан-
ском измерении – укрепляет чувство принадлеж-
ности и может снижать вероятность дезадапта-
ции или ухода в маргинальные формы поведе-

ния, особенно в молодёжной среде, где поиск 
идентичности часто сопряжён с неопределённо-
стью и социальной уязвимостью. Если педагог 
будущего должен транслировать смыслы, важно, 
чтобы он сам находил в этих смыслах опору и 
соотнесение с собственной жизненной траекто-
рией. 
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Аннотация. Образовательный экспорт, это один из процессов, повышающих имидж 

нашей страны, который отвечает за распространение русской культуры и русского языка. В со-
временных условиях усиливается роль высших учебных заведений, международных служб, по-
скольку обучение иностранных студентов усиливает авторитет и привлекательность вуза в со-
циокультурном пространстве страны. Привлекательность и результат освоения образователь-
ных программ во многом зависят от удовлетворенности студента образовательным процессом, 
от уровня владения языком обучения, как средства общения и овладения профессией. Важную 
роль в профессиональном и личностном становлении человека играет социализация, которая 
приобретает новые качества в социокультурном пространстве. 

Следовательно, успешность обучения и уровень профессиональной подготовки ино-
странных студентов напрямую зависит от степени социальной адаптации в стране пребывания. 
Данный факт приобретает особую актуальность, теоретическую и практическую значимость. В 
статье рассматриваются процессы социальной адаптации и профессиональной социализации. 
Особое внимание уделяется структурным элементам социальной адаптации и анализируются 
ключевые факторы, влияющие на профессиональную социализацию. В статье также подчерки-
вается взаимосвязь между процессами социальной адаптации и профессиональной социали-
зации, где первая выступает основанием для формирования полноценной профессиональной 
идентичности. Результаты исследования ориентированы на создание функциональных моде-
лей, которые способствуют разработке образовательных стратегий интернационализации выс-
шего образования. 

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация, социализация, высшее образова-
ние, высшее учебное заведение, факторы. 
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Abstract. Educational export is one of the processes that improve the image of our country, 

which is responsible for the spread of Russian culture and the Russian language. In modern condi-
tions, the role of higher educational institutions and international services is increasing, since the train-
ing of foreign students strengthens the authority and attractiveness of the university in the socio-
cultural space of the country. The attractiveness and result of mastering educational programs largely 
depend on the student's satisfaction with the educational process, on the level of proficiency in the 
language of instruction, as a means of communication and mastering the profession. An important role 
in the professional and personal formation of a person is played by socialization, which acquires new 
qualities in the socio-cultural space. 

Consequently, the success of education and the level of professional training of foreign students 
directly depends on the degree of social adaptation in the host country. This fact acquires special rele-
vance, theoretical and practical significance. The article discusses the processes of social adaptation 
and professional socialization. Particular attention is paid to the structural elements of adaptation and 
the key factors affecting socialization are analyzed. The article also emphasizes the relationship be-
tween the processes of social adaptation and professional socialization, where the former serves as 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Лутова Ю.А., Щанина Е.В. 
 

30 

the basis for the formation of a full-fledged professional identity. The results of the study are focused 
on the creation of functional models that contribute to the development of educational strategies for 
the internationalization of higher education. 

Keywords: foreign students, adaptation, socialization, higher education, higher educational in-
stitution, factors. 

 
Funding: independent work. 

 
Введение. 

Эпоха глобализации затрагивает в настоящее 
время как экономические и политические сферы, 
так и систему образования. Одна из националь-
ных целей, утвержденных Президентом Россий-
ской Федерации – увеличение к 2030 году чис-
ленности иностранных студентов до 500 тыс. [1]. 
Многие страны через образование стремятся 
максимально привлечь самых способных абиту-
риентов в свои вузы, и это позволяет им доми-
нировать на международной арене. Нашей 
стране необходимо не только привлекать самых 
талантливых абитуриентов, но и заинтересовать 
их остаться после окончания вузов, в частности, 
создавать условия для их полноценной саморе-
ализации в РФ [2]. В 2024 году количество ино-
странных студентов в России выросло до 389 
тыс. человек (7 % по сравнению с предыдущим 
годом). Рост свидетельствует о продолжающем-
ся повышении привлекательности российского 
образования на международной уровне. Ввиду 
возрастающей конкуренции, перед российскими 
вузами стоит задача не только повысить каче-
ство образования, но и создать комфортные 
условия для иностранных учащихся. Одной из 
ключевых проблем, выявленных в ходе анализа 
научной литературы (Э. Гидденс, Э.Дюркгейм,                    
Ф. Знанецкий, Т. Парсонс, Г. Спенсер, У.И. Талл-
мен и др.) является недостаточная изученность 
процесса социальной адаптации иностранных 
студентов и их последующей профессиональной 
социализации [3–8]. Социальная адаптация 
включает в себя множество аспектов, таких как 
культурная интеграция, языковая подготовка, а 
также психологическая поддержка. Эти факторы 
напрямую влияют на выбор места обучения и 
общее восприятие образовательного процесса. 
Важность социальной адаптации становится 
особенно актуальной, когда речь идет о студен-
тах из разных стран с различными культурными 
традициями и образовательными системами. 
Исследования К. Ишака 2014, Б.Б. Степановой 
2015, И.В. Петровой 2016, Е.В. Никитенко 2016 и 
др., показывают, что успешная адаптация может 
значительно повысить уровень удовлетворенно-
сти студентов, их академическую успеваемость и 
желание продолжить обучение в России [9–12].  

Цель исследования – анализ процессов соци-
альной адаптации и профессиональной социа-
лизации иностранных студентов в образова-
тельной среде, а также выявление ключевых 
структурных и факторных составляющих, влия-
ющих на успешность этих процессов. Исследо-
вание направлено на изучение механизмов вза-
имодействия иностранных студентов с новой 
социальной и культурной средой, а также их 
включения в профессиональную деятельность, с 
целью определить, каким образом различные 
факторы – академические, социокультурные, 

психологические и институциональные – форми-
руют условия для их успешной социализации и 
интеграции в профессиональное сообщество.  

Полученные результаты объясняют взаимосвязь 
понятий «социальная адаптация», «социализа-
ция» и «профессиональная социализация», а 
также формируют комплексное представление о 
структурных и факторных элементах социальной 
адаптации иностранных студентов. 

Обсуждение. 

Понятие адаптации – это многогранный фено-
мен, изучаемый с различных научных позиций, 
что приводит к существованию множества под-
ходов к его определению. К ним относятся: био-
логический, психологический, философский, 
культурологический, педагогический, социологи-
ческий.  

Понятие «адаптация» (от лат. adaptation – при-
способление) впервые появилось в биологии                                      
18 века и обозначало способность индивида 
приспосабливаться к окружающей среде. Биоло-
гическое понимание термина акцентировало 
внимание на физиологических аспектах, не учи-
тывая личностные особенности.  

Вклад психологии в исследовании процессов 
адаптации достаточно велик. Одни, например,                                            
Т. Шибутани понимали её как совокупность при-
способительных реакций, направленных на 
освоение и изменение среды для успешной дея-
тельности. Другие, такие как Ж. Годфруа, напро-
тив, рассматривали адаптацию как результат 
формирования личности в различных условиях. 
Психолог К. Уорд различала психологическую и 
социокультурную адаптацию: первая определя-
ется личностными чертами и социальной под-
держкой, а вторая – культурными особенностя-
ми, знанием языка и продолжительностью про-
живания в новой среде. Психологическая адап-
тация связана с индивидуальными особенностя-
ми, тогда как социокультурная зависит от страте-
гии аккультурации и понимания норм новой куль-
туры.  

Философский подход рассматривает адаптацию 
через роль социальных институтов, норм, мора-
ли и ценностей. Философия на сегодняшний 
день связывает адаптацию с гармонизацией 
личного и общественного, объединяя их в согла-
сованное единство. 

Рассматривая культурологический подход, соци-
окультурная среда представляет собой «диалог 
культур», разработанный М.М. Бахтиным и                           
В.С. Библером. Существование культуры имеет 
место быть только при наличии взаимодействия 
как минимум двух культурных пространств. 
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С педагогической точки зрения, адаптация часто 
связана с процессом социализации, но полно-
стью не отождествляется. Такие исследователи, 
как – Л.Л. Шпак, Б.Д. Парыгин, Е.В. Руденский, 
считают адаптацию частью социализации. По 
мнению данных авторов, социализация включает 
в себя два этапа: социальную адаптацию и ин-
териоризацию. Первый этап связан с освоением 
новых ролей, норм и условий, второй – с внут-
ренним восприятием социальных ценностей, где 
личность сохраняет самостоятельность. 

Одними из первых, кто исследовал адаптацию в 
социологии, это Г. Спенсер и Э. Дюркгейм. Они 
определяли ее как необходимый и относительно 
стабильный процесс для развития человека и 
общества. Р. Мертон рассматривал адаптацию 
как активное приспособление к социальной сре-
де, подчеркивая ее динамическую природу, и 
ввел дихотомию понятий «адаптация – дезадап-
тация» [13]. 

Таким образом, социальная адаптация – это 
более широкий процесс, в рамках которого ино-
странный студент приспосабливается к новой 
социальной среде, включая культурные, соци-
альные и академическую среды. Этот процесс 
включает в себя установление социальных свя-
зей, адаптацию к новым культурным нормам и 
ожиданиям, а также интеграцию в новую акаде-
мическую среду. Социальная адаптация ино-
странного студента включает в себя не только 
профессиональную адаптацию, но и адаптацию к 
более широкому социальному контексту, такому 
как повседневные взаимодействия, культурные 
различия и академическая среда. 

На основании анализа научной литературы нами 
осуществлена структурная операционализация 
понятия «социальная адаптация» (рис. 1.) ино-
странных студентов, которая определяет ее ос-
новные аспекты. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная операционализация понятия 
«социальная адаптация» иностранных студентов 

 
Понятие адаптации в современной российской 
социологии испытывает на себе влияние теории 
социализации. Поэтому в сложившихся теорети-
ческих концептах относительно понятия соци-
альной адаптации можно обнаружить содержа-
тельное родство с социализацией [14]. 

Анализ научной литературы позволяет с одной 
стороны определить социализацию как «процесс 

формирования умений и социальных установок 
индивида, соответствующих их социальным ро-
лям», с другой как «воспитание», которое «под-
разумевает направленные действия, посред-
ством которых индивиду сознательно стараются 
привить желаемые черты и свойства, в то время 
как социализация наряду с воспитанием включа-
ет ненамеренные, спонтанные воздействия, бла-
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годаря которым индивид приобщается к культуре и 
становится полноправным членом общества» [15]. 

Социализация – это более широкое понятие, 
которое охватывает общий процесс усвоения 
социальных норм и культуры, а социальная 
адаптация – это более конкретный аспект этого 
процесса, связанный с приспособлением к кон-
кретной социальной среде или ситуации. В кон-
тексте иностранных студентов: социализация 
отражает их общее вхождение в культуру и об-
щество страны обучения, а социальная адапта-
ция – конкретные стратегии приспособления к 
университетской среде, учебному процессу и 
повседневной жизни. 

В свою очередь, профессиональная социализа-
ция и социальная адаптация иностранных сту-

дентов – это два взаимосвязанных, но различ-
ных аспекта их интеграции в новую социальную 
среду и профессиональную сферу. 

Профессиональная социализация – это процесс, 
в рамках которого иностранный студент приоб-
ретает знания, навыки и ценности, необходимые 
для успешного выполнения профессиональной 
роли в определенной профессиональной сфере. 
Это включает в себя усвоение профессиональ-
ных стандартов, норм и культуры, а также разви-
тие профессиональной идентичности и самосто-
ятельности. Профессиональная социализация 
иностранного студента протекает на протяжении 
всего периода обучения и профессиональной 
интеграции, включая учебные курсы, стажиров-
ки, практику и карьерное развитие. На рисунке 2 
показано соотношение понятий социальная 
адаптация и профессиональная социализация. 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение понятий «социальная адаптация»  
и «профессиональная социализация» в контексте иностранных студентов 

 
Успех социальной адаптации и социализации во 
многом зависит от условий, в которых они про-
ходят и воздействующих факторов. Существует 
множество подходов к выделению и классифи-
кации условий социализации, и в этом контексте 
можно выделить четыре основные группы фак-
торов. Первая группа включает в себя мегафак-
торы. Эти факторы характеризуются своей мас-
штабностью и всеобъемлющим влиянием. К ме-
гафакторам относятся такие глобальные эле-
менты, как космос, планета и мир в целом. Они 
оказывают влияние на процесс социализации 
всех людей на Земле, хоть и в большей степени 
опосредованно, через другие группы факторов. 
Например, глобальные изменения в климате или 
экономике могут затрагивать все население пла-
неты, формируя определенные условия для со-
циализации. Вторая группа факторов – это мак-
рофакторы. Эти факторы имеют более узкий, но 
все же широкий охват и включают в себя такие 

элементы, как государство, страна, общество, 
этнос. Макрофакторы влияют на социализацию 
людей, которые проживают в определенных ре-
гионах или странах. Их влияние может быть, как 
прямым, так и косвенным, взаимодействуя с дру-
гими группами факторов. Например, законы и 
социальные нормы, установленные в конкретной 
стране, могут оказывать значительное влияние 
на воспитание и социализацию детей. Третья 
группа – мезофакторы. Эти факторы касаются 
условий социализации больших групп людей, 
которые можно выделить по различным крите-
риям, таким как географическое положение и тип 
поселения (регион, село, город, поселок) или 
принадлежность к определенным субкультурам. 
Мезофакторы могут оказывать влияние на соци-
ализацию как непосредственно, так и через вза-
имодействие с микрофакторами. Четвертая 
группа факторов – это микрофакторы. Эти фак-
торы определяют окружение конкретного чело-
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века и тех людей, с которыми он взаимодейству-
ет. Семья, соседи, группы сверстников, образо-
вательные учреждения, религиозные организа-
ции, а также различные общественные, государ-
ственные и частные организации относятся к 
микрофакторам. Микросоциум, в котором чело-
век растет и развивается, играет важную роль в 
его социализации, формируя его личные ценно-
сти, убеждения и поведение. Важно отметить, 
что процесс социализации является многофак-
торным и сложным. Существуют теории, которые 
абсолютизируют значение одного определенного 
фактора, игнорируя или умаляя роль других. 
Например, некоторые теологи старого образца 
утверждали, что единственным социализирую-
щим фактором является религия, не учитывая 
влияние социокультурных, экономических и по-
литических факторов, которые также играют 

важную роль в формировании личности и ее 
социализации. Таким образом, социализация – 
это результат взаимодействия множества фак-
торов, которые действуют на разных уровнях и в 
различных контекстах. Понимание этих факторов 
и их влияния помогает глубже осознать, как 
формируются социальные связи, нормы и цен-
ности у индивидов и групп, и как они влияют на 
общество в целом. 

Исследуя данную проблему, мы пришли к выво-
ду, что процесс профессиональной социализа-
ции осуществляется через постоянное взаимо-
действие объективных и субъективных факторов 
на разных уровнях анализа: микро (индивиду-
альный), мезо (групповой, организационный) и 
макро (общественный). Наши представления о 
факторной структуре профессиональной социа-
лизации отражены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Факторная операционализация процесса 
профессиональной социализации иностранных студентов 
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Таким образом, данная модель является уни-
версальным инструментом, позволяющим ис-
следовать и описывать различные аспекты про-
цесса формирования профессионального пове-
дения и адаптации индивида к нормам и требо-
ваниям профессиональной среды на разных 
уровнях.  

Заключение. 

Проведенное исследование позволяет заклю-
чить следующее: 

1. Социальная адаптация – это динамический 
процесс активного приспособления личности к 
социальной среде, включающий в себя эффек-
тивное взаимодействие с другими людьми, при-
нятие социальных норм и ролей, интеграцию в 
социальную систему, а также постоянное при-
способление к изменениям в окружающей соци-
альной среде, обеспечивающее психическое 
благополучие и социальную успешность индиви-
дуума. 

2. Профессиональная социализация – это ди-
намичный и многоаспектный процесс формиро-
вания и развития профессиональной идентично-
сти индивида, который включает в себя усвоение 

не только профессиональных знаний, умений и 
навыков, но и системы ценностей, норм, ролей и 
образцов поведения, принятых в конкретной 
профессиональной среде, взаимосвязанный с 
его личностной социализацией и определяемый 
взаимодействием индивидуальных характери-
стик субъекта с социокультурным контекстом и 
условиями профессиональной деятельности. 

3. Социальная адаптация и социализация пред-
ставляют собой многообразные явления, кото-
рые различаются в зависимости от того, как про-
исходит взаимодействие социальных субъектов 
с внешней средой. Данные процессы взаимосвя-
заны и взаимно предполагают друг друга. Одна-
ко они имеют совершенно разные социальные 
функции. Процесс адаптации готовит студента к 
взаимодействию с профессиональной средой, в 
ходе которого он осваивает ценности, нормы и 
образцы поведения, свойственные данной дея-
тельности. Профессиональная социализация 
является одной из основных составляющих со-
циальной адаптации, которая представляет со-
бой процесс вхождения личности в профессию, 
привыкания к профессиональным условиям и 
требованиям, к структуре и содержанию профес-
сиональной деятельности, к определенной про-
фессиональной группе. 
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Аннотация. В условиях цифровизации государственных закупок в Российской Федерации 

возрастает необходимость повышения эффективности и прозрачности закупочных процедур. В 
статье рассматриваются ключевые тенденции развития системы закупок, включая централиза-
цию, цифровизацию и поддержку малого бизнеса. Цель: анализ современного состояния кон-
трактной системы в регионах России, а также выявление тенденций и направлений ее разви-
тия, ориентированных на улучшение закупочной деятельности. В ходе исследования использо-
вались методы анализа нормативно-правовых актов, обзора существующих практик внедрения 
цифровых технологий и анализа кейсов из различных регионов. Определены основные направ-
ления развития системы закупок, включая использование региональных информационных си-
стем, поддержку малого и среднего бизнеса, а также повышение роли экспертизы закупочной 
документации. Выявлены преимущества цифровизации и унификации закупочных процедур, а 
также обозначены существующие вызовы, такие как необходимость адаптации к региональным 
условиям и повышение квалификации участников рынка. Развитие цифровых инструментов и 
совершенствование экспертизы закупочной документации способствует улучшению эффектив-
ности и прозрачности государственных закупок, а также оптимизации использования бюджет-
ных средств в регионах России. 

Ключевые слова: государственные закупки, цифровизация, централизация, закупочные 
процедуры, региональные информационные системы, искусственный интеллект, большие дан-
ные, малое и среднее предпринимательство, экспертиза документации, эффективность, про-
зрачность, конкурентоспособность, стандартизация, контроль, оптимизация. 
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Abstract. In the context of the digitalization of public procurement in the Russian Federation, 

the need to improve the efficiency and transparency of procurement procedures is growing. This arti-
cle discusses key trends in the development of the procurement system, including centralization, digi-
talization, and support for small businesses. Objective: The analysis of the current state of the con-
tracting system in Russian regions, as well as the identification of trends and directions for its devel-
opment aimed at improving procurement activities. Methods: The research involved methods of ana-
lyzing normative legal acts, reviewing existing practices for implementing digital technologies, and 
analyzing case studies from various regions. Results: The main directions for the development of the 
procurement system were identified, including the use of regional information systems, support for small 
and medium-sized businesses, and enhancing the role of procurement documentation expertise. The ad-
vantages of digitalization and unification of procurement procedures were revealed, as well as the sig-
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nificant challenges, such as the need for adaptation to regional conditions and improving the qualifica-
tions of market participants. Conclusion: The development of digital tools and the improvement of pro-
curement documentation expertise contribute to enhanced efficiency and transparency in public pro-
curement, as well as the optimization of budget spending in Russian regions. 

Keywords: public procurement, digitalization, centralization, procurement procedures, regional 
information systems, artificial intelligence, big data, small and medium-sized enterprises, documenta-
tion expertise, efficiency, transparency, competitiveness, standardization, control, optimization. 

 
Funding: Independent work. 

 
Введение. Система государственных закупок в 
Российской Федерации играет решающую роль в 
обеспечении эффективного использования бюд-
жетных средств и стимулировании конкурентной 
среды на региональном уровне. Помимо эконо-
мической составляющей, государственные и 
муниципальные закупки выполняют важные со-
циальные функции, такие как поддержка пред-
принимательства, формирование спроса на 
определенные услуги, товары, а также повыше-
ние их качественных характеристик. Это способ-
ствует устойчивому социально-экономическому 
развитию регионов. 

В условиях цифровой экономики актуализирует-
ся необходимость постоянной адаптации заку-
почных процедур к новым вызовам. Это включа-
ет в себя совершенствование нормативно-
правового регулирования, внедрение эффектив-
ных инструментов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, упрощение закупочных 
процедур и повышение их прозрачности посред-
ством цифровизации. 

Одним из ключевых аспектов эффективности 
закупочной деятельности является экспертиза 
закупочной деятельности и оценка результатов 
исполнения контрактов и договоров. Эти меха-
низмы позволяют обеспечить качество поставок 
и соответствие условиям контракта, что напря-
мую влияет на эффективность и результатив-
ность использования бюджетных средств. 

Исследование тенденций развития государ-
ственных и муниципальных закупок в субъектах 
Российской Федерации, в том числе улучшение 
механизмов экспертизы и контроля результатов 
исполнения контрактов, представляет собой 
важную задачу для дальнейшего повышения 
экономической и социальной эффективности 
системы закупок. 

Обсуждение. В данной статье в ходе исследо-
вания использовались методы анализа норма-
тивно-правовых актов, обзора существующих 
практик внедрения цифровых технологий и ана-
лиза кейсов из различных регионов. 

Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими современную контрактную си-
стему России, являются Федеральный закон                       
№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [1] (далее – 44-ФЗ) и Федераль-

ный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» [2] (далее – 223-ФЗ), а 
основным инструментом их реализации – офи-
циальный сайт Единой информационной систе-
мы в сфере закупок (ЕИС) (URL : https://zakupki. 
gov.ru). 

Процедура проведения государственных закупок 
регулируется не только федеральными закона-
ми. Она представляет собой комплексную си-
стему взаимодействия между государственными 
и муниципальными органами власти на уровне 
субъектов Российской Федерации. Каждый субъ-
ект осуществляет собственное правовое регули-
рование контрактной системы. Это достигается 
путем разработки внутренних нормативных до-
кументов и внедрения индивидуальных меха-
низмов для их практического применения.  

Результаты. Во многих регионах применяют цен-
трализованный подход к закупкам, что позволяет 
повысить эффективность и прозрачность заку-
почной деятельности. Этот подход позволяет 
объединить несколько заказчиков для упроще-
ния закупочного процесса и снижения затрат. 

До 2024 года в Свердловской области действо-
вала государственная программа «Совершен-
ствование механизмов осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области». Ее основной целью 
было заявлено увеличение результативности 
использования бюджетных средств в сфере гос-
ударственных закупок. Основной задачей данной 
программы была оптимизация бюджетных трат 
при обеспечении государственных нужд. Ответ-
ственность за выполнение данной программы 
была закреплена за Департаментом государ-
ственных закупок Свердловской области, кото-
рый получил статус уполномоченного органа, 
осуществляющего выбор поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для государственных за-
казчиков области. Данная мера способствовала 
формированию централизованной модели заку-
почной деятельности, характеризующейся нали-
чием единого органа, ответственного за прове-
дение процедур закупок и оказание методологи-
ческой поддержки государственным заказчикам 
[3].  

В Челябинской области реализуется проект цен-
трализации государственных закупок, для ряда 
органов исполнительной власти. В отдельном 
распоряжении Челябинской области от 
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08.09.2016 № 500-рп «О централизации закупок 
отдельных товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд Челябинской области» определен их 
перечень, насчитывающий 25 органов, включая 
Управление делами Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области, Министерство обра-
зования и науки Челябинской области, Главное 
контрольное управление Челябинской области. 
Министерство информационных технологий и 
связи наделено полномочиями по проведению 
государственных закупок от имени некоторых 
органов исполнительной власти. Такая органи-
зация закупочных процессов предполагает стро-
гую регламентацию номенклатуры товаров, услуг 
и работ, которые должны закупаться централи-
зованно. Областная администрация планирует 
дальнейшее расширение круга ведомств, охва-
ченных централизованными закупками, однако 
включение муниципальных образований в эти 
планы пока не предусмотрено. 

В Тюменской области в качестве уполномочен-
ного органа по определению поставщиков для 
региональных заказчиков функционирует Управ-
ление государственных закупок Тюменской об-
ласти (далее – Управление). Юридический ста-
тус данного управления сопоставим с положени-
ем Департамента госзакупок Свердловской об-
ласти, что говорит о близких принципах в орга-
низации закупочной деятельности в этих субъек-
тах. Вместе с тем, в отличие от практики сверд-
ловского Департамента, Управление чаще при-
бегает к процедуре государственных закупок в 
форме совместных конкурсов, при этом не при-
влекая муниципальные образования. Суще-
ственной проблемой является отсутствие нор-
мативных актов, регламентирующих порядок 
обращения госучреждений к услугам Управле-
ния, будь то обязательный или добровольный, 
что порождает правовую неопределенность. 

В Омской области роль уполномоченного органа, 
регулирующего сферу закупок, играет Главное 
управление контрактной системы. В его задачи 
входит сопровождение закупочной деятельности 
муниципальных заказчиков, если эти закупки 
имеют целевое значение для региона и их стои-
мость превышает 1 миллион рублей. Помимо 
этого, Главное управление контрактной системы 
определяет поставщиков, подрядчиков и испол-
нителей для органов исполнительной власти 
области, а также для казенных и бюджетных 
учреждений. Региональным законодательством 
установлен перечень товаров, работ и услуг, 
закупки которых проводятся централизованно, 
при этом основную долю составляют закупки в 
сфере строительства. Таким образом, централи-
зация закупочной деятельности в Омской обла-
сти характеризуется выборочным применением 
и фокусировкой на отдельных сферах.  

В Ленинградской области работает Комитет гос-
ударственного заказа, который уполномочен 
определять поставщиков для государственных 
заказчиков региона. Комитет организует прове-
дение совместных конкурсов и осуществление 

закупок для государственных заказчиков, если 
начальная (максимальная) цена контракта пре-
вышает 2 миллиона рублей. С муниципальными 
заказчиками комитет взаимодействует в ситуа-
циях, когда закупки финансируются из областно-
го бюджета или важны для развития региона. В 
подобных случаях отношения между Комитетом 
и муниципалитетами закрепляются соглаше-
нием. 

В Оренбургской области до 2030 года, в рамках 
государственной программы «Экономическое 
развитие Оренбургской области», действует си-
стема закупок для государственных нужд. Дан-
ная программа формулирует стратегические 
цели и задачи, задает ключевые индикаторы 
результативности, а также определяет объем 
бюджетных средств, предназначенных для под-
держки стабильного экономического роста и оп-
тимизации системы управления социально-
экономическим развитием региона. Ответствен-
ным исполнителем по реализации данной госу-
дарственной программы является Министерство 
экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области, что под-
черкивает взаимосвязь системы государствен-
ных закупок с общими задачами социально-
экономического развития региона. Оно коорди-
нирует различные направления деятельности, 
включая поддержку малого и среднего бизнеса, 
развитие сельской кооперации и улучшение 
условий ведения предпринимательской дея-
тельности. 

На государственное казенное учреждение Орен-
бургской области «Центр организации закупок» 
(ГКУ «ЦОЗ») возложены полномочия по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для государственных заказчиков региона. 
ГКУ «ЦОЗ» с 01 января 2017 года выполняет 
функции по выбору поставщиков для государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений, 
государственных унитарных предприятий. Кроме 
того, центр выполняет аналогичные функции для 
муниципальных заказчиков в рамках процесса 
централизации закупок. 

ГКУ «ЦОЗ» осуществляет различные функции, 
включая: 

1. Рассмотрение заявок заказчика на закупку. 

2. Формирование извещения в региональной 
информационной системе. 

3. Определение представителя для участия в 
составе комиссии. 

4. Формирование проекта решения о создании 
комиссии. 

5. Размещение сформированного извещения в 
Единой информационной системе в сфере заку-
пок после утверждения его заказчиком. 

6. Размещение протоколов работы комиссии и 
другие. 
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А также выступает организатором в рамках со-
глашений о проведении совместных закупок, что 
позволяет оптимизировать процесс и снизить 
затраты за счет централизации закупочной дея-
тельности. 

Такая система закупок позволяет Оренбургской 
области эффективно управлять процессом заку-
пок, обеспечивая прозрачность и конкуренцию, а 
также способствует развитию региональной эко-
номики за счет поддержки малого и среднего 
бизнеса. 

В Пермском крае задачи по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в обла-
сти закупок переданы Министерству по регули-
рованию контрактной системы региона, которое 
выполняет функции уполномоченного органа. 
Данное министерство выступает учредителем 
двух подведомственных учреждений, занимаю-
щихся организацией и проведением закупочных 
процедур: Государственного казённого учрежде-
ния Пермского края «Центр организации заку-
пок» (ГКУ ПК «ЦОЗ») и Государственного авто-
номного учреждения Пермского края «Краевой 
центр закупок» (ГАУ ПК «КЦЗ»). ГКУ ПК «ЦОЗ» 
выполняет функцию централизованного сопро-
вождения закупок для различных заказчиков. 
Среди них – органы государственной власти ре-
гиона, Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Пермского края, не-
коммерческую организацию «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Пермском крае», унитарные предприя-
тия и автономные учреждения региона и муни-
ципальных образований края. Деятельность 
учреждения нацелена на оптимизацию и повы-
шение эффективности закупочных процедур за 
счет централизации и стандартизации всех про-
цессов. ГАУ ПК «КЦЗ», в свою очередь, специа-
лизируется на оказании методической и консуль-
тационной поддержки участникам закупочного 
процесса. В его функции входит организация 
обучения специалистов в сфере госзакупок, раз-
работка методических материалов и осуществ-
лению мониторинга эффективности закупочной 
деятельности. 

В Саратовской области роль уполномоченного 
органа, отвечающего за сферу закупок, отведена 
ГКУ СО «Государственное агентство по центра-
лизации закупок». Основной задачей этого учре-
ждения является определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 
государственных нужд региона. Помимо этого, 
на основании соглашений, агентство берет на 
себя аналогичные функции для муниципальных 
органов власти и казенных учреждений, за ис-
ключением закупок, связанных со строитель-
ством и проектированием. Для контрактов с 
начальной (максимальной) ценой, не превыша-
ющей ста тысяч рублей, определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) остается де-
централизованными и не входит в компетенцию 
данного учреждения. 

Волгоградская область использует механизмы 
общественного контроля за закупками, включая 
экспертизу закупочной документации для оценки 
ее соответствия законодательным требованиям, 
что позволяет выявить потенциальные ошибки и 
несоответствия и снижает риск нарушений и 
неоднозначной интерпретации положений доку-
ментов.  

Начиная с 2021 года в области реализуется по-
становление Администрации Волгоградской об-
ласти от 03.12.2020 № 744-п «О дополнительных 
мерах в сфере организации осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Волгоградской области». 
Нормативный акт регламентирует порядок фор-
мирования и функционирования коллегиальных 
органов, осуществляющих согласование заку-
почной документации, разрабатываемой заказ-
чиками Волгоградской области при осуществле-
нии закупок для обеспечения государственных 
нужд. Обязательному согласованию подлежат 
закупки, осуществляемые в рамках реализации 
национальных, федеральных, региональных или 
приоритетных проектов, закупки с начальной 
(максимальной) ценой контракта, превышающей 
50 млн руб., а также закупки, обладающие высо-
кой социальной или экономической значимостью 
для региона. Основная задача этих коллегиаль-
ных органов – контроль за соблюдением заказ-
чиками нормативных требований в сфере заку-
пок, предварительное согласование закупочной 
документации и снижение вероятности двоякого 
толкования содержащихся в ней положений. 

По итогам реализации данного постановления в 
2021 году было зафиксировано снижение адми-
нистративных, организационных и экономиче-
ских барьеров, повышение гласности и прозрач-
ности осуществления закупок, минимизация кор-
рупционных и иных злоупотреблений, а также 
создание дополнительных условий для развития 
добросовестной конкуренции среди участников 
закупочных процедур. 

Результаты работы коллегиальных органов на 
примере закупок с НМЦК свыше 50 млн руб. [4]:  

–  на 35 % возросла эффективность закупок;  

–  на 45 % увеличилась привлекательность за-
купок (в связи с более тщательной проработкой 
документов, они стали более понятны для 
участников закупок);  

–  на 75 % возросла конкурентность закупок 
(увеличилось количество закупок с экономией 
при одновременном снижении случаев демпин-
га);  

качество подготовки документов улучшилось, и, 
в связи с этим, снизилось количество повторно 
объявленных процедур на 37 %. 

В субъектах Российской Федерации наблюдает-
ся вариативность не только в моделях организа-
ции государственных закупок, но и в практиках 
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сопровождения закупочного процесса. Рассмот-
рим некоторые из таких практик, которые актив-
но внедряются в отдельных регионах и находят 
свое распространение в других субъектах. 

Опыт Вологодской области в организации неза-
висимой экспертизы закупок. Введение незави-
симой экспертизы в сфере закупок товаров яв-
ляется актуальной задачей для многих регионов 
России. Вологодская область, начиная с 2017 
года, стала одним из пионеров в реализации 
данной инициативы, внедрив практику специали-
зированных складов для контроля качества про-
дуктовых поставок. Этот опыт может служить 
примером для других субъектов РФ, стремящих-
ся оптимизировать процесс закупок и повысить 
качество поставляемой продукции. 

Специализированный склад в Вологодской об-
ласти был создан для решения проблемы опе-
ративной приемки товаров и контроля их каче-
ства. Логистический терминал, функционирую-
щий как контрольная точка, позволяет централи-
зованно проводить экспертизу продуктов, что 
значительно снижает количество нарушений, 
связанных с качеством, упаковкой, маркировкой 
и сроками поставки. В результате внедрения 
такой системы, количество нарушений сократи-
лось в разы, а возможность оперативного воз-
врата товаров в случае необходимости стала 
реальностью. 

Одним из ключевых преимуществ, выявленных в 
ходе реализации проекта, является значитель-
ная экономия бюджетных средств. Вологодская 
область смогла оптимизировать затраты на экс-
пертизу, обеспечивая при этом высокий уровень 
контроля. Это позволило региональным произ-
водителям и малому бизнесу получить доступ к 
государственным закупкам, что ранее было за-
труднительно из-за сложностей с транспорти-
ровкой и качеством продукции. В результате, 
конкуренция на рынке возросла, ассортимент 
поставок расширился, а лишние посредники бы-
ли устранены, что положительно сказалось на 
снижении издержек. 

В рамках проекта был выстроен комплексный 
подход к контролю качества и продуктового сбы-
та, включающий правовую, финансовую и циф-
ровую системы. Официальный «Логистический 
оператор – Специализированный склад» взаи-
модействует с тремя группами поставщиков: 
региональными крестьянскими и фермерскими 
хозяйствами, сельхозтоваропроизводителями и 
переработчиками. Это сотрудничество создало 
эффективную экосистему, где реальные произ-
водители продовольственной продукции получи-
ли возможность участвовать в государственных 
закупках. 

Практика специализированного склада открыва-
ет новые горизонты для продовольственной от-
расли Вологодской области. Единый логистиче-
ский центр не только удовлетворяет текущие 
потребности заказчиков, но и накапливает из-
лишки, которые могут быть реализованы через 

разнообразные каналы сбыта, включая феде-
ральные ритейлерские сети. Это создает допол-
нительные возможности для роста и развития 
региональных производителей, а также способ-
ствует улучшению качества жизни населения. 

Идея «Специализированного склада», реализо-
ванная в Вологодской области, была принята и 
адаптирована другими регионами, включая Са-
марскую область. Однако в Самаре эта система 
отличается по номенклатуре, объему поставок и 
нормативному регулированию. В Самарской об-
ласти задействовано 119 заказчиков и около                                                      
14 поставщиков. Регион также проводит сов-
местные закупки продуктов питания для соци-
альных учреждений, для чего создана соответ-
ствующая нормативная основа. Полномочия по 
осуществлению этих централизованных закупок 
переданы местному органу экономической вла-
сти. 

В Самарской области Главное управление орга-
низации торгов наделено функциями по контро-
лю за контрактной системой в сфере закупок 
товаров, работ и услуг. В его компетенции также 
входит выбор поставщиков, осуществляющих 
закупки для покрытия потребностей Самарской 
области и, в некоторых ситуациях, муниципаль-
ных образований. Кроме того, Главное управле-
ние оказывает методологическую поддержку 
заказчикам, занимается подготовкой проектов 
нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу закупок, организует профессиональное 
обучение специалистов и занимается аналити-
ческой работой. 

В Московской области внедрена система управ-
ления государственными закупками, основанная 
на обязательном применении справочника това-
ров, работ, услуг (Классификатор объектов заку-
пок 2.0 – КОЗ 2.0). Утвержденный распоряжени-
ем Комитета по конкурентной политике Москов-
ской области от 06.10.2023 № 31-01-10-42/23, 
классификатор выступает ключевым компонен-
том в процессе планирования и осуществления 
закупок в государственной информационной си-
стеме «Единая автоматизированная система 
управления закупками Московской области» 
(ЕАСУЗ), в соответствии с регламентирующими 
Правилами формирования и ведения. 

КОЗ 2.0 представляет собой структурированную 
базу данных, содержащую около 130 тысяч по-
зиций, охватывающих широкий спектр товаров, 
работ и услуг, закупаемых государственными 
заказчиками Московской области. Применение 
данного классификатора в системе ЕАСУЗ с 
2021 года обеспечивает унификацию и стандар-
тизацию процессов планирования и осуществле-
ния закупок, повышая прозрачность и контроли-
руемость использования бюджетных средств. А 
также способствует повышению прозрачности 
государственных и муниципальных закупок для 
бизнеса и сокращение их трудозатрат для заказ-
чиков. Количественные показатели [5]:  
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–  100 % автоматизация информирования о 
применяемых в закупке национальных режимах, 
преференциях, позициях ОКПД2, КТРУ;  

–  более чем на 80 % сокращение нарушений 
заказчиков при указании единицы измерения 
товара, работы, услуги, являющихся объектами 
закупок;  

–  формировании лотов закупок медицинских 
изделий, лекарственных препаратов;  

–  указании формулы цены и максимального 
значения цены контракта; при выборе способа 
определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля);  

–  применении шаблонов проектов контрактов 
(типовых условий контрактов);  

–  сокращение трудозатрат заказчиков (около 
67 тыс. часов в год в масштабах региона).  

Качественные показатели:  

–  актуальное и своевременное информирова-
ние представителей бизнеса о потребностях 
заказчиков;  

–  доступность для бизнеса функций поиска и 
мониторинга закупок в региональных информа-
ционных системах;  

–  реализация автоматизированных инструмен-
тов для согласования и конструирования доку-
ментации;  

–  наличие гибкой системы контроля и монито-
ринга закупок, позволяющей оперативно выяв-
лять и устранять возникающие проблемы.  

Стандартизация оформления документации о 
закупке способствует упрощению процесса 
сравнения предложений от различных постав-
щиков и снижает вероятность ошибок при оценке 
заявок. Данный подход обеспечивает повыше-
ние прозрачности и понятности требований для 
всех участников закупочной процедуры. 

Особую роль в повышении прозрачности и эф-
фективности закупочной деятельности играет 
экспертиза документации, которая проводится 
на различных этапах закупочной процедуры. Она 
включает в себя анализ планов-графиков заку-
пок, обоснований НМЦК, технических заданий, 
проектов контрактов и других документов, необ-
ходимых для проведения закупочных процедур. 
Целью экспертизы документации является вы-
явление возможных нарушений законодатель-
ства, несоответствий требованиям нормативных 
актов, а также оценка обоснованности и целесо-
образности закупочных решений. 

Начиная с 01 января 2015 года, в Москве введе-
на процедура проверки достоверности опреде-
ления начальных (максимальных) цен контрак-

тов (НМЦК), осуществляемая в соответствии с 
регламентом, утвержденным распоряжением 
Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП. 
Организация взаимодействия между заказчика-
ми города Москвы и экспертными организациями 
при проведении указанной проверки обеспечи-
вается посредством использования Единой ав-
томатизированной информационной системы 
торгов города Москвы. 

Аналитический центр города Москвы осуществ-
ляет экспертное сопровождение деятельности в 
области экономической политики и государ-
ственных закупок. Направлениями деятельности 
Центра являются, в том числе:  

–  экспертиза НМЦК, направленная на проверку 
обоснованности стоимости сделок, в том числе с 
недвижимостью, что способствует оптимизации 
бюджетных расходов и повышению эффектив-
ности закупочной деятельности;  

–  консультационно-методическая поддержка 
заказчиков города Москвы на различных этапах 
закупочного процесса, включая планирование и 
подготовку закупочной документации, что позво-
ляет обеспечить правильное определение НМЦК 
и подготовку обосновывающих материалов. 

Результаты экспертизы позволяют выявить эко-
номию бюджетных средств. Так, по состоянию на 
31 января 2025 года, было выдано 56 заключе-
ний на общую сумму 49212,56 млн рублей, что 
привело к экономии в размере 189,98 млн руб-
лей [6]. 

Цифровые инструменты управления контрактной 
системой нацелены на повышение эффективно-
сти работы с контрактами, что имеет огромное 
значение для государственных институтов и му-
ниципальных образований. Наряду с ЕИС функ-
ционируют региональные платформы для авто-
матизации закупочной деятельности, которые 
позволяют агрегировать информацию о закупоч-
ных и бюджетных процессах 

В рамках цифровизации в Краснодарском крае 
функционирует региональная информационная 
система в сфере закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (URL : 
https://zakupki.krasnodar.ru/). Платформа обеспе-
чивает доступ к календарю закупок, реестру из-
вещений и контрактов, плану-графику закупок, а 
также содержит аналитические и обучающие 
материалы. Доступ в систему возможен через 
сервисы личного кабинета, повышающие надеж-
ность платформы.  

В Алтайском крае активно используют сходную 
по функционалу региональную автоматизиро-
ванную информационную систему для повыше-
ния эффективности расходования бюджетных 
средств, оптимизации бизнес-процессов и разви-
тия конкуренции (URL : https://gzalt.ru/DefaultA2. 
aspx). Система включает модули для 44-ФЗ,                                    
223-ФЗ и портал поставщиков, обеспечивая 
электронный документооборот и перевод закупок 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Назар М.М., Тамьяров А.В., Магомедов И.А., Лобачева Н.А. 
 

43 

малого объема в цифровой формат. Это осо-
бенно актуально в условиях региона с большой 
территорией и позволяет обеспечить равный 
доступ к закупочным процедурам всех поставщи-
ков, независимо от географической локации.  

В Санкт-Петербурге автоматизация деятельно-
сти в системе закупок для государственных нужд 
обеспечивает АИС ГЗ, разработанной Комите-
том по государственному заказу Санкт–
Петербурга. Данная система призвана оказывать 
информационно-аналитическую поддержку в 
процессах планирования закупок товаров, работ, 
услуг, определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и исполнения контракта заказчи-
ками Санкт-Петербурга.  

Содействие региональным субъектам малого 
предпринимательства (далее – СМП) в рамках 
закупочной деятельности осуществляется через 
установление квот на участие субъектов СМП в 
торгах госкомпаний. Для поддержки СМП, поми-
мо экономических преференций, предоставляет-
ся и консультационная помощь, в том числе с 
помощью современных цифровых сервисов. Так, 
на платформе МСП.РФ (URL : https://мсп.рф/) 
предприниматели могут воспользоваться серви-
сом «Гид по закупкам», который позволяет полу-
чить необходимое содействие на любом этапе 
процедуры закупок – от поиска заказчика до за-
щиты интересов в Федеральной антимонополь-
ной службе или в суде. 

В Чувашской Республике система размещения 
государственного и муниципального заказа уде-
ляет особое внимание на поддержку участия в 
закупках субъектов малого предприниматель-
ства. Согласно результатам, зафиксированным в 
2024 году, подобная стратегия привела к тому, 
что значительная часть закупок, а именно 55,5 % 
от суммарного объема, каждая вторая закупка 
обеспечивается малым бизнесом. Сумма раз-
мещенных закупок среди субъектов СМП и 
СОНКО составляет 23,5 млрд руб. [7].  

Расширению доступа предпринимателей к сфе-
ре госзаказа также способствовало развитие 
сервисов электронных магазинов в Волгоград-
ской, Тюменской, Иркутской, Саратовской, Мос-
ковской, Новосибирской, Ульяновской областях, 
Ставропольском и Камчатском крае, Республике 
Крым. 

В январе 2025 года состоялась презентация 
сервиса «Электронный магазин закупок малого 
объема Чувашской Республики». Данный сервис 
призван помочь предпринимателям и товаро-
производителям открыто работать с потенци-
альными заказчиками в электронном формате 
без привлечения посредников: заказчики разме-
щают в данной системе извещения об осу-
ществлении малых закупок (до 600 тысяч руб-
лей); любой желающий может ознакомиться с 
этой информацией, подать заявки и выиграть, 
подписать контракт, при этом отсутствуют какие-
либо сборы за подписание контрактов (догово-
ров). В республике ежегодно осуществляется 

порядка 10 тысяч малых закупок. Объем таких 
закупок региональных заказчиков составляет 
несколько миллиардов рублей в год. 

Также, в системе государственного заказа нель-
зя недооценивать межрегиональное взаимодей-
ствие. Региональные власти демонстрируют от-
крытость к диалогу и активно обмениваются зна-
ниями, передавая накопленный опыт другим 
субъектам. Этот обмен позволяет оптимизиро-
вать процессы закупок и внедрять эффективные 
практики в различных субъектах Российской Фе-
дерации. Мониторинг открытых источников, раз-
мещенных в сети Интернет, показывает, что в 
2024 году проведены несколько конференций, 
круглых столов и иных мероприятий по обсужде-
нию лучших практик закупочной деятельности в 
регионах. К наиболее значимым из них можно 
отнести III межрегиональную конференцию 
«Развиваем контрактную систему в сфере заку-
пок ВМЕСТЕ», которая прошла в Липецке, Меж-
региональную практическую конференцию «Кон-
трактная система в сфере закупок. Практика 
применения», прошедшая в Нижнем Новгороде, 
Первую межрегиональную конференцию для 
уполномоченных органов, учреждений и органи-
заторов закупок в Москве, IV Балтийскую межре-
гиональную конференцию «Тенденции и пер-
спективы развития контрактной системы», со-
стоявшуюся в Светлогорске, Межрегиональную 
конференцию «Госзакупки. В национальных ин-
тересах», которая прошла в Челябинске. В фев-
рале 2025 года состоялась VII Пензенская кон-
ференция государственных, муниципальных и 
корпоративных закупок 223-ФЗ. Широкая геогра-
фия мероприятий демонстрирует активность 
субъектов Российской Федерации в обмене опы-
том и наличие центров аккумуляции региональ-
ного опыта, который может быть успешно тира-
жирован в практике региональной закупочной 
деятельности.  

Помимо обмена опытом, специалисты получают 
возможность принять участие в обсуждении ак-
туальных вопросов, связанных с государствен-
ными и муниципальными закупками, получить 
консультационные и методические рекоменда-
ции, а также углубить знания о способах и ин-
струментах повышения эффективности закупоч-
ной деятельности на местах. 

Заключение. Исследование организации и 
принципов работы системы государственных 
закупок в различных субъектах Российской Фе-
дерации позволяет выделить основные тенден-
ции, определяющие современное направление 
ее развития, ориентированное на повышение 
прозрачности и эффективности закупочной дея-
тельности. Во-первых, наблюдается устойчивый 
тренд к централизации закупочной деятельно-
сти, направленный на повышение эффективно-
сти использования бюджетных средств, стандар-
тизацию процедур и снижение транзакционных 
издержек. Однако, важно отметить, что выбор 
модели централизации должен учитывать спе-
цифику региона и особенности его экономиче-
ской структуры. 
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Во-вторых, существенное влияние на развитие 
системы закупок оказывает цифровизация. Реа-
лизация и оптимизация региональных информа-
ционных систем, их интеграция с федеральной 
системой, а также применение современных 
технологий (искусственный интеллект, большие 
данные) позволяют повысить прозрачность заку-
почных процедур, автоматизировать рутинные 
операции и усилить контроль за расходованием 
бюджетных средств. 

В-третьих, возрастает роль коллегиальных орга-
нов в процессе принятия решений о закупках. 
Создание и эффективное функционирование 
таких органов способствует повышению объек-
тивности и обоснованности закупочных решений. 

В-четвертых, особое внимание уделяется разви-
тию конкуренции и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в сфере закупок. Реали-
зация мер по стимулированию участия малого 
бизнеса в государственных закупках, таких как 
установление квот и упрощение процедур, спо-
собствует расширению конкурентной среды и 
повышению эффективности закупочных проце-
дур. 

В-пятых, экспертиза закупочных документов ста-
новится важным направлением в улучшении 
системы госзакупок, способствуя обеспечению 

соответствия закупочных процедур требованиям 
действующего законодательства, минимизации 
рисков нарушений, а также повышению качества 
подготовки закупочной документации, включая 
технические задания и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта. 

В целом, можно констатировать, что система 
государственных закупок в регионах Российской 
Федерации находится в состоянии непрерывной 
эволюции. Прогнозируется, что в 2025 году кон-
трактная система регионов будет унифициро-
ваться в следующих направлениях: развитие 
закупок малого объема и электронных магази-
нов, унификация процедур и правил работы с 
поставщиками, электронное анкетирование по-
ставщиков, цифровизация дополнительных со-
глашений об изменении или расторжении кон-
тракта, применение цифровой сметы контракта, 
реализация инструментов импортозамещения [8, 
9, 10]. Совершенствование контрактной системы 
с акцентом на экспертизе закупочной документа-
ции и контроле результатов исполнения контрак-
тов будет способствовать повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств, 
развитию конкуренции, минимизации рисков и 
обеспечению устойчивого социально-
экономического развития субъектов Российской 
Федерации. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблема социального здоровья как важного аспекта 

социально-психологического благополучия семейной среды. Целью предпринимаемого иссле-
дования является изучение и систематизация традиционных и современных подходов к пони-
манию социального здоровья семьи. На основании теоретического обзора научной литературы 
автором выделены основные показатели социального здоровья семьи, достижение которых 
способствует повышению эмоционального и духовного единства всех лиц, проживающих в дан-
ной семье. Теоретический анализ дополнен результатами мини-анкетирования, направленного 
на выявление уровня осведомленности российских семей о социальном здоровье и основных 
факторах, обусловливающих его наличие в семье. В результате обработки полученных данных 
установлено, что большинство респондентов полагают, что социальное здоровье сводится к 
благоприятному социально-психологическому климату в семье и зависит, главным образом, от 
уровня материального благосостояния. Теоретические и эмпирические результаты исследова-
ния позволили автору сформулировать рекомендации для специалистов, направленные на 
укрепление социального здоровья семьи.  
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Введение. 

Проблема воспитания целостной, физически, 
социально и духовно здоровой личности высту-
пает одной из приоритетных задач современной 

российской педагогики, которая характеризуется 
рядом серьезных, экономических, геополитиче-
ских, социокультурных и других преобразований, 
неизбежно затрагивающих все аспекты здоровья 
личности. При этом следует отметить, что то-
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тальная коммерциализация учреждений здраво-
охранения, образования и культуры, от которых 
напрямую зависит здоровье как отдельного 
гражданина, так и нации в целом, фактически 
оставляет человека уязвимым перед большим 
количеством стрессогенных факторов, спрово-
цированных упомянутыми выше переменами и 
преобразованиями. Вместе с тем, риски для со-
циального здоровья граждан связаны не только с 
трансформациями на государственном уровне. 
Утрата альтруистических идеалов и единых для 
всех духовно-нравственных ценностей в сочета-
нии с раскрепощением эгоцентрического начала 
в человеке приводит к эмоциональному отчуж-
дению людей друг от друга, что проявляется уже 
на уровне семьи. Психологическое насилие, ча-
стые супружеские и детско-родительские кон-
фликты, социальное сиротство, юридическая и 
нравственная легализация абортов, девальва-
ция брака как основного фундамента и каркаса 
любой семьи – далеко не полный перечень про-
блем, разрушающих семейную среду и подры-
вающих и без того уязвимое здоровье населе-
ния.  

В соответствии с этим, возникает актуальность 
рассмотрения и анализа понятия «социальное 
здоровье» как важного аспекта семейной среды. 
Отмечается, что в настоящее время специали-
стами насчитывается более 100 определений 
понятия «здоровье», при этом многие из них по-
стоянно изменяются и дополняются. С нашей 
точки зрения, такое положение вещей может 
свидетельствовать о понятийной несостоятель-
ности имеющихся определений, что обуславли-
вает необходимость более детального анализа 
отдельных составляющих здоровья, в числе ко-
торых понятие «социальное здоровье» занимает 
одно из ключевых мест. Кроме того, определе-
ние роли социального здоровья в контексте оп-
тимизации и гармонизации семейной среды поз-
волит по-новому взглянуть на распространенные 
семейные проблемы и усовершенствовать спо-
собы повышения семейного благополучия.  

Целью настоящего исследования является изу-
чение и систематизация научных представлений 
о социальном здоровье как важной составляю-
щей благоприятной семейной среды. 

В соответствии с поставленной целью, нами 
сформулированы следующие задачи исследова-
ния: 

–  рассмотреть основные подходы к пониманию 
социального здоровья как феномена современ-
ной действительности, а также проанализиро-
вать основные определения данного понятия; 

–  выявить основные социальные проблемы 
российской семьи; 

–  сформулировать основные показатели соци-
ального здоровья семьи; 

–  провести опрос респондентов с целью выяв-
ления их представлений о социальном здоровье; 

–  представить рекомендации для специалистов 
по содействию социальному здоровью семьи. 

Научная новизна исследования заключается в 
предпринятой автором попытке соединить со-
временные и традиционные взгляды на соци-
альное здоровье как значимый аспект семейной 
среды. В теоретический анализ составляющих 
социального здоровья включено рассмотрение 
концепции соборности – национальной социаль-
но-духовной характеристики русского народа, 
обеспечивающей устойчивые эмоциональные 
связи между членами различных социальных 
объединений.  

Теоретическая значимость настоящего исследо-
вания заключается в анализе и систематизации 
взглядов на социальное здоровье различных 
отечественных и зарубежных специалистов в 
области социологии, психологии, медицины, пе-
дагогики, философии и других естественных и 
гуманитарных дисциплин. В свою очередь, прак-
тическая значимость состоит в проведении ми-
ни-опроса, направленного на изучение пред-
ставлений о социальном здоровье среди насе-
ления, а также в разработке рекомендаций для 
специалистов по поддержанию и укреплению 
социального здоровья семьи.  

Методологию исследования составили анализ 
научных статей, монографий и диссертаций, по-
священных вопросам здоровья и социально-
психологического благополучия семьи, влияния 
среды на внутрисемейные отношения, а также 
проблеме реализации нравственного и духовно-
го потенциала семьи. В целях выполнения эмпи-
рической части исследования применялась ан-
кета-опросник, направленная на выявление 
осведомленности респондентов о социальном 
здоровье. Обработка результатов производи-
лась путем установления процентного соотно-
шения ответов, опрошенных и его представле-
ния в описательной форме.  

Обсуждение.  

Несмотря на очевидную актуальность, понятие 
«социальное здоровье» не является частотным 
в научной и общеупотребительной лексике. 
Намного чаще обыватели и специалисты опери-
руют такими словосочетаниями, как «физическое 
здоровье», «психическое здоровье», «душевное 
здоровье» и т.п., не прибегая к прилагательному 
«социальный». Поэтому считаем целесообраз-
ным начать содержательную часть нашего ис-
следования именно с дефиниций понятия «со-
циальное здоровье».  

Для полноценной характеристики социального 
здоровья необходимо принимать во внимание 
двойственный характер существования челове-
ка: с одной стороны, он является относительно 
автономной личностью, имеющей определенные 
ресурсы, потребности, убеждения, и пр., а с дру-
гой – неотъемлемой частью определенного кол-
лектива, носителем его традиций, ценностей и 
т.д.  
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В соответствии с этим, подходы к определению 
социального здоровья можно условно разделить 
на две большие группы. Так, первая группа под-
ходов рассматривает социальное здоровье как 
комфортное состояние личности в рамках взаи-
модействия с социумом (в частности, с отдель-
ными референтными общностями) в то время, 
как вторая группа подходов предлагает пони-
мать данный феномен, прежде всего, как груп-
повое, общественное здоровье или же как бла-
гополучие нации в целом.  

Исходя из этого, социальное здоровье общества 
можно рассматривать в качестве целостной и 
многогранной характеристики коллективного 
благополучия. При этом упомянутая многогран-
ность обязательно включает в себя духовно-
нравственные аспекты здоровья. Любая нрав-
ственная деградация общества так или иначе 
влечет за собой дезорганизацию социальной 
жизни, на почве которое возникают этнические и 
иные противостояния, наркомания, алкоголизм, 
пандемии инфекционных заболеваний и пр. 

Таким образом, от состояния социального здо-
ровья и так называемого народного духа напря-
мую зависит телесное здоровье каждого отдель-
но взятого члена социума.  

Если же применять понятие «социальное здоро-
вье» по отношению к личности, то в одном из 
возможных определений оно может трактоваться 
как психологическое состояние личности, свя-
занное с удовлетворенностью условиями жизни 
и формирующее ее позицию по отношению к 
другим членам социума. Исследователи подчер-
кивают, что состояние социального здоровья не 
сводимо к клиническим параметрам жизнедея-
тельности организма, а выражается, прежде все-
го, социальными составляющими – степенью 
удовлетворенности трудом, семейными отноше-
ниями, положением в обществе и пр. [1] 

Вместе с тем, важно понимать, что подходы к 
изучению социального здоровья как обществен-
ной и личностной составляющей оправдано раз-
делять исключительно в целях систематизации 
теоретического материала, но в практической 
жизни они неразрывно связаны между собой. Как 
отмечал Э. Дюркгейм, человек настолько тесно 
связан с жизнью общества, что общество, нахо-
дясь в болезненном состоянии, не может не за-
ражать своих отдельных членов, а каждый чело-
век, в свою очередь, неизбежно привносит стра-
дания в жизнь всего коллектива. К тому же, со-
гласно культурно-исторической теории (Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев и др.), личность рассмат-
ривается в качестве своеобразного продукта 
социализации, а, значит, становление социаль-
ного здоровья не может происходить в отрыве от 
общественных отношений.  

Другие подходы к определению социального 
здоровья указывают на междисциплинарный 
характер этого понятия. Так, на сегодняшний 
день наиболее популярными являются медико-
валеологический, социологический, культуроло-

гический и философский подходы. С позиции 
медико-валеологического подхода, социальное 
здоровье отражает динамическое состояние, 
связанное с реализацией личностью своего био-
логического и генетического потенциала в услови-
ях конкретной социокультурной среды (Н.М. Амо-
сов, А.Г. Щедрина и др.). В рамках социологиче-
ского подхода, социальное здоровье определя-
ется уровнем развития, степенью сформирован-
ности и совершенством форм взаимодействия 
представителей социума на основе уважения 
гражданского и человеческого достоинства, со-
блюдения принципов социальной справедливо-
сти и других общественно значимых гарантий. 
Параллельно с этим, социологический подход 
допускает рассмотрение социального здоровья в 
качестве социального капитала, необходимого 
подрастающим поколениям для успешной соци-
ализации и социальной адаптации к имеющимся 
условиям среды (О.А. Рагимова, А.Н. Сошиев, 
В.А. Ядов и др.). В свою очередь, в культуроло-
гическом подходе состояние социального здоро-
вья означает целостность физического, душев-
ного и социального развития личности, обеспе-
чивающую достижение общественных и личных 
благ, а также соответствие устоявшимся в обще-
стве социальным и культурным нормам (Ю.Г. Вол-
ков, И.В. Кондаков и др.). И, наконец, с точки 
зрения философского подхода социальное здо-
ровье, понимается, прежде всего, как фактор 
социальной реализации человека, а также как 
общественно значимая ментальная ценность. 
(И.С. Ларионова, В.Н. Ярская и др.).  

Отдельные исследования посвящены детально-
му анализу составляющих социального здоровья 
применительно к отдельным возрастным груп-
пам, в частности, к детскому населению. В част-
ности, Е.Н. Приступа [2] подробно анализирует 
структуру социального здоровья школьника. По 
ее мнению, данное понятие подразумевает 
сформированность социально-приемлемого и 
нравственно-нормативного опыта взаимодей-
ствия ребенка с социумом, которая проявляется 
в саморегуляции поведения в условиях изменя-
ющейся среды, а также успешную реализацию 
социальных потребностей. При этом сама по 
себе структура социального здоровья, с позиции 
исследовательницы, содержит несколько компо-
нентов, а именно: духовно-нравственный, соци-
ально-поведенческий, социально-психологический 
и социокультурный. Также интересно отметить, 
что с целью характеристики нарушений соци-
ального здоровья Е.Н. Приступа использует по-
нятие «девиации социального здоровья», к фак-
тическим проявлениям которых относятся де-
структивное социальное поведение, пассивная 
жизненная позиция, отсутствие или недостаточ-
ный уровень самоконтроля и т.д.  

В исследовании Э.И. Поднебесной [3] несколько 
схожим образом затрагивается вопрос социаль-
ного здоровья подростков. Данная исследова-
тельница полагает, что социальное здоровье 
подростка представляет собой интегративное 
личностное образование, характеризующееся 
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конструктивными взаимоотношениями со 
сверстниками, другими значимыми людьми и 
обществом в целом, а также способствующее 
двустороннему позитивному взаимовлиянию 
подростка и социума. Кроме того, Э.И. Подне-
бесная предлагает рассматривать три уровня 
социального здоровья подростков:  

1. Социально-здоровый (принимающий себя и 
других, неконфликтный, эмоционально-
устойчивый, способный к саморегуляции и 
успешной реализации сообразных возрасту ви-
дов деятельности).  

2. Условно социально-здоровый (состояние, 
когда представленные выше показатели выра-
жены в недостаточной степени). 

3. Социально-нездоровый (пассивный, кон-
фликтный, эмоционально-лабильный, требую-
щий внешнего контроля и т.д.).  

Учитывая то, что наше исследование касается 
вопросов социального здоровья в контексте се-
мьи, считаем важным включить возрастные ха-
рактеристики социального здоровья в перечень 
рассматриваемых дефиниций. 

Анализ этих и других схожих определений соци-
ального здоровья дает возможность выделить 
ключевые семантические параметры данного 
понятия, в число которых входят: общество, че-
ловек, взаимоотношения, взаимовлияние, обще-
ственное и личное благо, социальная адаптиро-
ванность, социальное положение, социальное 
признание, духовно-нравственное развитие, 
эмоциональная устойчивость, самообладание, 
удовлетворенность жизнью и выполняемой дея-
тельностью и т.п.  

Принимая во внимание важность духовно-
нравственной составляющей социального здо-
ровья (а она фигурирует в подавляющем боль-
шинстве рассмотренных нами концепций), пола-
гаем, что предпринимаемое исследование не 
будет полным без затрагивания такой социаль-
но-нравственной характеристики русской нации, 
как соборность. Концепция соборности подробно 
рассматривается в религиозно-богословской и 
религиозно-философской литературе. Выража-
ясь в буквальном смысле в двух словах, идею 
соборности можно представить, как «единство 
во множестве». В своем более полном опреде-
лении соборность означает духовное единение 
людей в религиозной и общественной жизни, 
основанное на братстве, взаимной любви и дру-
гих нравственных ценностях. С.Л. Франк подчер-
кивает, что принятие идеи соборности снимает 
типичное для современного общества противо-
поставление «я» и «мы», формируя при этом 
такое единое «мы», в котором раскрываются 
уникальность и ценность каждого. Интерпрета-
цию соборности в социальном контексте можно 
найти в творчестве русского публициста К.С. 
Аксакова. В частности, он приходит к отождеств-
лению идеи соборности с понятием общины 
высшей инстанции, обеспечивающей смыслооб-

разующие ценности для каждого входящего в ее 
состав человека. Такая община отнюдь не обес-
ценивает личность, но в тоже время лишает ее 
эгоистического начала, при этом делая ее сво-
бодной во всех остальных социальных аспектах 
[4].  

С идеей соборности во многом коррелируют 
взгляды известного социолога П. Сорокина, по 
мнению которого, фактор взаимной помощи, со-
трудничества и неэгоистической любви играет 
намного большую роль в прогрессивном разви-
тии человечества, чем враждебное соперниче-
ство. К тому же, ряд исследований показывает, 
что альтруистические личности живут дольше 
эгоистических, поскольку любовь со способно-
стью к самопожертвованию служит мощной про-
филактикой нарушений здоровья как личности, 
так и нации в качестве единого социального ор-
ганизма [5].  

Как нам кажется, идею соборности и альтруисти-
ческого начала во взаимоотношениях следовало 
бы заложить в концепцию социального здоровья, 
в целом и применительно к социальной среде 
семьи, в частности. К сожалению, в современном 
обществе устойчиво закрепилась претензия че-
ловека на собственную исключительность, что 
проявляется в раннем привитии подрастающим 
поколениям установок на лидерство, соперниче-
ство, систематическое самоутверждение, а так-
же удовлетворение потребностей, если и не со-
всем любой ценой, то, по крайней мере, за счет 
пренебрежения еще недавно разделяемыми 
большинством нравственными ценностями. Как 
следствие, частота бракоразводных процессов, 
обусловленная неспособностью подобных эго-
центрически ориентированных личностей к сов-
местному проживанию, ставит под угрозу суще-
ствование брака как социального института, что 
агрессивно подрывает социальное здоровье се-
мьи и нации.  

Вместе с тем, с древних времен существования 
человечества семья считается самым важным 
структурным элементом общества, основным 
социальным институтом, в котором формируется 
личность человека. Именно в семье человек 
осваивает базовые социальные роли, приобща-
ется к ценностям и традициям своего народа, 
приобретает первый опыт общественного пове-
дения.  

Не случайно создание семьи в одном ряду с 
рождением и смертью – событиями, знаменую-
щими начало и конец человеческой жизни. В 
свою очередь, вступление в брак символически 
обозначает середину жизни человека, а также 
свидетельствует об определенном уровне его 
физической, умственной, эмоциональной, духов-
ной и гражданской зрелости. При этом каждая 
человеческая популяция, вне зависимости от 
места обитания и религиозной принадлежности 
тщательнейшим образом регулирует обычаи, 
связанные с перечисленными жизненными со-
бытиями.  
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Семья служит особым форматом межличност-
ных отношений, основанных на взаимной любви 
и привязанности ее членов друг к другу. Для по-
давляющего большинства мужчин и женщин 
брак становится жизненно необходимым и соци-
ально признанным соединением телесной, пси-
хической и душевно-духовной сфер в единое 
«мы» (перекликается с соборностью), объеди-
няющее индивидуальные эго обоих участников 
семейного союза. В основу благополучного се-
мейного союза заложена гармония, как во взаи-
моотношениях между супругами, так и в системе 
их взаимоотношений с другими членами семьи. 
Всеобъемлющее единство мужчины и женщины 
становится лучшим средством защиты от экзи-
стенциального одиночества. Оно наилучшим 
образом способствует духовно-нравственному 
совершенствованию супругов и подлинному вос-
питанию их детей. Кроме того, настоящая семья 
служит также институтом заботы и попечитель-
ства о представителях старших поколений, кото-
рые вследствие вызванных старением измене-
ний самочувствия со временем лишаются спо-
собности заботиться о себе самостоятельно. 
Значимость ожиданий по отношению к семье со 
стороны социума легко выразить при помощи 
известного изречения «Какова семья, таково и 
общество» [6]. 

Как отмечает А.И. Пьянов, отличие семьи от дру-
гих малых групп и социальных общностей за-
ключается в том, что семья объединяет в себе 
все аспекты жизнедеятельности человека, а не 
отдельные потребности и интересы. Как никакое 
другое образование, семья уникальным образом 
связывает индивидуальные и коллективные при-
оритеты не только благодаря ее способности 
окультуривать физиологические и психологиче-
ские потребности человека, но и благодаря ее 
высокой ориентированности на содействие со-
вершенствованию и саморазвитию.  

Поскольку семья является основным социаль-
ным институтом, выполняющим ряд жизнеобес-
печивающих функций, социальное здоровье се-
мьи можно с уверенностью рассматривать в ка-
честве неотъемлемого условия ее существова-
ния, Н.Ф. Гафиатулина и соавт. полагают, что 
социальное здоровье семьи характеризует соци-
альное благополучие и жизнеспособность дан-
ной семьи как социального института, предпола-
гающее полноценную реализацию всех закреп-
ленных за семьей социальных функций: репро-
дуктивной, регулятивной, воспитательной, жиз-
неохранительной и т.д. При этом важно подчерк-
нуть, что репродуктивную и воспитательную 
функции принято относить к ключевым функциям 
семьи. Как указывает О.А. Рагимова, воспроиз-
водство личности, способной стать полноценным 
субъектом общественных отношений, является 
основополагающим критерием социального здо-
ровья семьи.  

В целом, социальное здоровье семейной среды 
зависит от множества факторов, среди которых 
особо важную роль играют половозрастной со-

став семьи, количество поколений, проживаю-
щих вместе, состояние здоровья членов семьи, 
уровень материальной обеспеченности, соци-
ально-психологический климат, характер внутри-
семейного взаимодействия (включая подходы к 
воспитанию детей), семейные ценности и тради-
ции и т.д. [7]. 

Исследователями выделен ряд показателей со-
циального здоровья семьи, которые нам пред-
ставляется целесообразным представить в 
настоящем исследовании. Отметим, что некото-
рые из анализируемых показателей дополнены 
нами в соответствии с рассмотренными выше 
теоретическими положениями, а также соб-
ственными взглядами на проблематику совре-
менной семьи.  

Итак, уровень социального здоровья в семейной 
среде определяется следующими показателями: 

1. Готовность к отказу от удовлетворения соб-
ственных потребностей ради интересов семьи. 
Известно, что, вступая в брак, молодые люди 
неизбежно сталкиваются с потерей своего лич-
ного пространства, на смену которому приходит 
общее жизненное пространство семьи, в форми-
ровании которого участвуют двое. Как правило, 
чувственные порывы, возникающие под воздей-
ствием эгоистических устремлений, провоцируют 
частые конфликты, которые в конечном итоге 
ставят под угрозу не только социальное здоро-
вье, но и фактическое существование самой се-
мьи. Формирование общего семейного про-
странства неизбежно требует от супругов терпе-
ния, взаимных уступок и готовности пренебречь 
собственными потребностями ради обеспечения 
общих интересов. Постепенное приобретения 
навыка следования общим семейным интересам 
является важным условием поддержания соци-
ального здоровья семейной среды. 

2. Готовность к совместному переживанию 
трудностей. В современной психологической 
литературе часто фигурирует тезис о том, семья, 
как и любая другая динамическая система ха-
рактеризуется гомеостазом (поддержанием по-
стоянства внутренней среды). В свою очередь, 
нарушения данного гомеостаза, к которым тра-
диционно принято относить болезнь, смерть, 
рождение ребенка со стойкими отклонениями в 
здоровье и т.п., нередко приводят к выраженной 
социально-психологической дезадаптации се-
мьи, вплоть до ее распада. Это усугубляется 
также и тем, что общечеловеческое устремление 
к комфорту, сопровождаемое соответствующими 
ценностями и материально-идеологической ат-
рибутикой, формирует в сознании молодых лю-
дей иллюзорное чувство защищенности от жиз-
ненных неурядиц. В то же время, практически 
невозможно представить себе семью, на протя-
жении своего жизненного пути защищенную от 
различных трудных ситуаций. Поэтому способ-
ность к конструктивным внутрисемейным взаи-
моотношениям в условиях воздействия различ-
ных отягощающих обстоятельств также следует 
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рассматривать в качестве важного показателя 
социального здоровья семьи.  

3. Умение прощать обиды. Современное обще-
ство характеризуется повышенным уровнем 
конфликтогенности, что закономерным образом 
распространяется на семью, как и на другие со-
циальные общности. В соответствии с этим, в 
каждой семье так или иначе всегда присутствует 
риск возникновения конфликтных ситуаций. Од-
нако, если в любой другой социальной группе 
человек может выйти из конфликта, отказавшись 
от отношений, то в семье такое решение угрожа-
ет серьезными проблемами, связанными с поте-
рей социального положения и совокупности благ, 
обеспечиваемых семьей. Таким образом, в це-
лях сохранения целостности семьи каждому из 
ее членов необходимо уметь справляться с оби-
дами – справедливыми и несправедливыми 
огорчениями, которые умышленно или неосо-
знанно будут причиняться в процессе различных 
жизненных ситуаций.  

4. Умение находить ресурсы в совместной дея-
тельности. Выше мы уже упоминали о том, что 
семья, будучи ключевым социальным институ-
том, призвана выполнять определенные функ-
ции – воспитательную, рекреационную, хозяй-
ственно-бытовую и т.д. Реализация большинства 
из этих функций предполагает совместную дея-
тельность всех членов семьи, которая так или 
иначе призвана содействовать эмоциональной 
сплоченности и духовному единению. Как из-
вестно, сегодняшняя цивилизация предлагает 
семье множество технологических и цифровых 
решений, существенно облегчающих семейный 
быт. Однако освобождаемое время далеко не 
всегда направляется в конструктивное русло и 
нередко используется членами семьи, в лучшем 
случае, для отчужденного досуга, а в худшем – 
для предъявления взаимных претензий и выяс-
нения отношений. В соответствии с этим, макси-
мальная включенность членов семьи в жизне-
обеспечивающую совместную деятельность (по-
ходы в магазин, приготовление ужина и т.д.) бу-
дет способствовать рациональному заполнению 
времени и укреплению эмоциональной привя-
занности.  

5. Ориентированность на семейное долголетие, 
рождение детей и достижение отсроченных се-
мейных целей. В данном контексте важно под-
черкнуть, что такой распространенный в наши 
дни социальный феномен, как управление рож-
даемостью негативно влияет на все аспекты су-
пружеских отношений, провоцирует повышенное 
эмоциональное напряжение и снижает степень 
удовлетворенность браком в целом. В результа-
те незапланированная беременность становится 
сильным стрессогенным фактором, создающим 
риски для физического и социального здоровья 
супругов. Вместе с тем, необходимо помнить о 
том, что именно репродуктивная функция явля-
ется одной из главных энергообеспечивающих и 
биологически обусловленных функций семьи, а 
многодетность, в свою очередь, является важ-
ным условием рационального распределения 

психических родительских ресурсов. К сожале-
нию, данная проблема не может быть полностью 
решена в условиях внутрисемейной среды, по-
пуляризация многодетности так или иначе тре-
бует подкрепления на общегосударственном 
уровне, например, в рамках реализации различ-
ных социальных программ и национальных про-
ектов.  

Результаты. 

Анализ и систематизация теоретических мате-
риалов был дополнен данными анкетирования, в 
котором приняли участие 30 супружеских пар, 
имеющих одного-троих детей в возрасте от 2 до 
16 лет. Анкетирование было направлено на вы-
явление осведомленности испытуемых о поня-
тии «социальное здоровье», а также о факторах, 
влияющих на уровень состояния социального 
здоровья в семье. Используемая анкета содер-
жала открытые вопросы в форме незаконченных 
предложений, которые предлагалось завершить 
испытуемым по собственному усмотрению. По-
лученные данные были подвергнуты качествен-
но-количественной обработке.  

Результаты анкетирования продемонстрировали 
отсутствие у испытуемых однозначных пред-
ставлений о социальном здоровье как о значи-
мом аспекте социальной среды. Так 60% опро-
шенных связывают социальное здоровье с бла-
гоприятной социально-психологической атмо-
сферой в семье, а также отсутствием частых 
конфликтов и разногласий. В свою очередь, 22 % 
респондентов полагают, что социальное здоро-
вье определяется уровнем социальной активно-
сти семьи, а именно – наличием устойчивых 
дружеских связей, разнообразием форм досуга, 
участием в значимых социальных проектах, ме-
роприятиях и т.п. 10 % испытуемых рассматри-
вают социальное здоровье как синоним трудо-
способности и объясняют его наличие или отсут-
ствие различными аспектами профессиональной 
самореализации. И, наконец, 8 % испытуемых 
затруднились дать однозначное определение 
социальному здоровью, отметив, что здоровье, 
по их мнению, является целостной характери-
стикой и не предполагает разделения на от-
дельные составляющие.  

Представления респондентов о факторах, влия-
ющих на социальное здоровье, распределились 
следующим образом: по мнению 27 % опрошен-
ных на социальное здоровье влияет материаль-
ное благополучие семьи; 23 % испытуемых счи-
тают, что оно зависит от характера и эмоцио-
нальной отзывчивости ближайших родственни-
ков; 19 % в качестве основного фактора, влияю-
щего на социальное здоровье, выделили сте-
пень загруженности семьи домашними делами и 
количество свободного времени, остающегося 
на досуг; 15 % полагают, что на социальное здо-
ровье влияют статусные характеристики семьи, 
по мнению 10 % респондентов, таким фактором 
служит физическое и психологическое самочув-
ствие детей и 6 % испытуемых затруднились 
ответить на данный вопрос.  
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Результаты исследования в сочетании с анали-
зом теоретических данных позволили нам сфор-
мулировать рекомендации по повышению уров-
ня психологического благополучия и социально-
го здоровья семьи. С нашей точки зрения, рабо-
та специалиста по укреплению социального здо-
ровья в семейной среде может быть направлена 
на формирование у членов семьи следующих 
компетенций: 

–  признание ценности семьи в системе челове-
ческих взаимоотношений, понимание значимости 
ее сохранения и поддержания семейного благо-
получия; 

–  умение видеть в другом человеке его инди-
видуальность в сочетании со способностью про-
являть терпимость к недостаткам, а также инте-
ресам и склонностям, противоречащим соб-
ственным установкам и убеждениям; 

–  принятие факта наличия проблем в семейных 
взаимоотношениях, готовность конструктивно их 
обсуждать, учитывать точку зрения другого, ана-
лизировать обстоятельства и принимать сов-
местные конструктивные решения; 

–  готовность к решению проблем путем взаим-
ных уступок, взаимопомощи, восприятие соб-
ственного благополучия через заботу о ближних, 
создание атмосферы доверия и взаимной под-
держки; 

–  использование семейного совета как формы 
совместного поиска решений личных и семейных 
проблем, бережное отношение к мнению каждо-
го, признание ценности нахождения выхода из 
противоречивой ситуации совместными усилия-
ми; 

–  овладение системой практических знаний и 
умений, связанных с рациональным распреде-
лением супружеских и родительских ролей, оп-
тимизация бытовых функций, формирование и 
закрепление навыков конструктивной совмест-
ной деятельности;  

–  формирование способов совместного время-
препровождения, совместное участие в семей-
ных торжествах, развитие и поддержание се-
мейных традиций.  

Исследователи отмечают, что высокий уровень 
социального здоровья семьи положительно вли-
яет не только на состояние семейной среды, но 
и на внесемейную деятельность всех ее членов: 
профессиональную реализацию супругов, 
школьную успеваемость детей и т.д. Таким об-
разом, поддержание социального здоровья 
внутри семьи положительно влияет на социаль-
ное здоровье других общностей, а, следователь-
но, как отмечено выше, и на коллективное соци-
альное здоровье всей нации.  

Заключение. 

Теоретические и эмпирические результаты про-
веденного исследования позволяют нам сделать 
следующие выводы. Социальное здоровье 

представляет собой целостное многоуровневое 
образование, структура которого содержит фи-
зиологическую, психосоциальную и духовно-
нравственную составляющие. Терминологиче-
ское словосочетание «социальное здоровье» в 
научном и научно-популярном дискурсе может 
употребляться применительно как к отдельно 
взятой личности, так и по отношению к социаль-
ной группе (семье, трудовому коллективу, обще-
ству в целом). При этом социальное здоровье 
личности и социальное здоровье коллектива 
находятся в тесное взаимосвязи друг с другом, в 
соответствии с чем изменение социального здо-
ровья на одном уровне влечет за собой измене-
ния на другом уровне, и наоборот.  

Несмотря на ряд политических, социально-
экономических и духовно-нравственных транс-
формаций в обществе, семья продолжает оста-
ваться главным социальным институтом, обес-
печивающим становление личности и удовле-
творение комплекса ее базовых потребностей. В 
соответствии с этим, социальное здоровье в 
семейное среде следует рассматривать в каче-
стве основополагающего критерия семейного 
благополучия. К сожалению, некоторые психоло-
гические установки, сопровождающие формиро-
вание личности в современной цивилизации, 
далеко не всегда способствуют умению строить 
гармоничные семейные отношения и тем самым 
подрывают социальное здоровье семейной сре-
ды. Поэтому поддержание социального здоровья 
семьи является ключевой задачей педагогики.  

Результаты эмпирического исследования пока-
зали противоречивость мнений представителей 
современных семей по поводу социального здо-
ровья. Большинство опрошенных полагает, что 
социальное здоровье семьи является эквива-
лентом социально-психологического климата, а 
основным фактором, определяющим его состоя-
ние, является материальное благополучие. Дру-
гие респонденты, в свою очередь, считают соци-
альное здоровье показателем социальной ак-
тивности семьи, при этом среди факторов, опо-
средующих уровень социального здоровья, на 
втором месте оказались покладистость характе-
ров и эмоциональная отзывчивость ближайших 
родственников. Интересно отметить, что ни один 
из опрошенных не связал социальное здоровье с 
состоянием общества, в соответствии с чем 
представляется своеобразным проведение про-
светительской работы в данном направлении.  

На наш взгляд, затронутая в исследовании тема 
является актуальной и практически значимой. В 
перспективе планируется расширить эмпириче-
скую составляющую исследования, дополнив ее 
результатами формирующего эксперимента и 
статистическим сравнением полученных разли-
чий.  

Настоящая статья адресована, в первую оче-
редь, педагогам, психологам и социальным ра-
ботникам, в своей профессиональной деятель-
ности непосредственно взаимодействующим с 
семьями, а также другим специалистам, заинте-
ресованным в укреплении социального здоровья 
современной семьи.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу механизмов социального управления демогра-

фическими процессами с опорой на классические социологические концепции Т. Парсонса, Р. 
Мертона и М. Вебера. Применяется структурно-функциональный подход и теория социального 
действия для объяснения того, каким образом институциональные и социокультурные факторы 
влияют на воспроизводство населения. В эмпирической части исследования обобщены резуль-
таты социологического анкетного опроса, выявившие связь между типом родительской семьи и 
желаемым числом детей, а также роль ценностных ориентаций и институциональных условий в 
репродуктивном поведении. Особое внимание уделено латентным механизмам влияния через 
современное медиа-пространство (СМИ и блогосфера) и их воздействию на массовое созна-
ние. Результаты показывают, что эффективное управление демографическими процессами 
требует комплексного учета как институциональных мер (политик, экономических стимулов), так 
и социокультурных детерминант (норм, ценностей, информационного влияния).  
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Введение.  

В 2024 году вопросы демографической политики 
активно вошли в текущее информационное поле. 
Все чаще одним из немаловажных предметов 
публичного обсуждения на государственном 

уровне выступает вопрос повышения текущего 
уровня рождаемости. 

Существует определенный социальный запрос 
со стороны государства, который обусловлен 
текущим показателем коэффициента рождаемо-
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сти – 1,4 ребенка на весь репродуктивный пери-
од женщины.  

В качестве теоретической базы исследования 
была выбрана концепция «Структурного Функци-
онализма» Р. Мертона [5] и Т. Парсонса [7], по-
зиции которой коррелируют непосредственно с 
основами социального управления, представ-
ленными отечественными социологами: Ивано-
вым В.Н. [4], Патрушевым В.И. [8], Гладышевым 
А.Г. [6] и другими. Также, в качестве опоры ис-
следования были выбраны классические поло-
жения теории М. Вебера [1] 

Материалы и методы.  

Исследование основывается на сочетании тео-
ретического и эмпирического методов. На теоре-
тическом уровне проведён анализ классических 
работ по социологии управления и общей со-
циологической теории – трудов Т. Парсонса по 
социальной системе и структуре действия, Р. Мер-
тона по функциональному анализу среднего 
уровня, М. Вебера по типологии социального 
действия и легитимности власти. Данные кон-
цепции использованы для выдвижения аналити-
ческой модели: институциональные механизмы 
(включая государственную демографическую 
политику, социально-экономические условия) 
рассматриваются как «явные» инструменты 
управления рождаемостью, тогда как социокуль-
турные влияния (нормы семьи, религиозные 
установки, информационное поле) трактуются 
как потенциально латентные механизмы регули-
рования демографического поведения. 

Эмпирическая часть выполнена в формате со-
циологического исследования с использованием 
анкетного опроса. Опрос проводился среди ре-
продуктивно активного населени (возраст группы 
18–45 лет) в нескольких регионах. Выборка                          
(N ~ 800 человек) была квотной по полу и воз-
расту, обеспечивая представительность основ-
ных социальных групп. Анкета включала вопро-
сы о:  

1) социально-демографических характеристиках 
респондентов (включая состав родительской 
семьи – полная семья, неполная, количество 
детей в семье происхождения); 

2) желаемом и предполагаемом количестве 
детей;  

3) ценностных ориентациях относительно семьи 
и детей (например, важность детей в жизни, от-
ношение к гендерным ролям); 

4) восприятии институциональных условий 
(осведомленность о мерах господдержки семей, 
удовлетворённость доступностью детских садов, 
жильем, стабильностью работы);  

5) влиянии информационной среды (вопросы о 
том, откуда респондент черпает представления 
о «нормальной» семье – из семейного окруже-
ния, от друзей, из СМИ, социальных сетей). 

Для обработки данных использовались методы 
описательной статистики и корреляционный 
анализ. В частности, проверялась взаимосвязь, 
существующая между типом родительской семьи 
и репродуктивными установками (гипотеза о том, 
что опыт воспитания в определённой семейной 
структуре влияет на желаемое число детей).  

Также, анализировались групповые различия: 
сравнивались ответы респондентов с традици-
онными ценностями и секулярными установками, 
различных уровней образования, городских и 
сельских жителей – с целью выявить, какие со-
циокультурные и институциональные факторы 
наиболее значимо связаны с намерениями обза-
вестись детьми.  

Качественная информация из открытых вопро-
сов анкеты и комментариев респондентов ис-
пользована для интерпретации количественных 
результатов, позволяя понять мотивации и пе-
реживания, стоящие за цифрами. Исследование 
сознательно не опиралось на формальные ста-
тистические показатели рождаемости регионов 
или на данные переписей, а сфокусировалось на 
субъективных намерениях и мнениях людей, 
поскольку именно они являются непосредствен-
ной целью воздействия механизмов социального 
управления. Полученные эмпирические выводы 
были сопоставлены с теоретической моделью 
для выявления соответствий и расхождений, что 
обсуждается в следующих разделах. 

Обсуждение.  

На текущий момент, несмотря на эпоху индиви-
дуализма и желание самореализоваться и жить 
для себя, среди молодого поколения существует 
определенная тенденция поддержки идей рас-
ширенного типа семьи. Расширенная семья име-
ет ряд плюсов в сравнении с классической нук-
леарной семьей.  

Концепция нуклеарной семьи наиболее распро-
странена в реалиях современного Российского 
общества [2]. Это – расширенная семья, которая 
состоит из нескольких поколений и подразуме-
вает наличие не только матери, отца и их детей, 
но и родственников со стороны родителей, а 
также имеет многогранный состав разной степе-
ни родства.  

Исходя из данных эмпирического исследования, 
расширенный тип родительской семьи - второй 
по величине после нуклеарной; также стоит от-
метить, что варианты ответа традиционная (от-
вечающая традициям определенных народов / 
религиозных групп), патриархальная (семья с 
абсолютной властью мужа), а также партнерская 
семья (семья с равнозначным влиянием обоих 
родителей) были использованы для большей 
погруженности анкетируемых лиц в процесс 
опроса.  

Также, данные варианты ответа были включены 
с целью генерализации получаемых результатов 
для последующего углубленного рассмотрения 
предмета исследования. 
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Следует учитывать, что в случае с вышеописан-
ными вариантами ответа, нельзя исключать 
прямого или косвенного отношения патриар-
хальной, традиционной, партнерской семей к 
вариантам ответа расширенная и нуклеарная 
семья.  

В классическом понимании, расширенный тип 
семьи подразумевает совместное проживание 
семьи состоящей из отца матери и их несовер-
шеннолетних детей с родственниками мужа и 
(или) жены. Однако мы предпочитаем рассмат-
ривать расширенную семью, скорее, как куль-
турное явление, не подвергая данное понятие 
догматизации.  

Склонность к построению расширенной семьи 
имеет следующие положительные факторы вли-
яния на демографические процессы:  

–  материальную помощь со стороны других 
членов семьи; 

–  возможность высвобождения свободного 
времени для супругов с целью проведения сов-
местного времяпрепровождения; 

–  комплексный подход в воспитании детей с 
использованием межпоколенческого жизненного 
опыта.  

Перечисленные факторы способствуют не толь-
ко решению бытовых вопросов, но и материаль-
ных.  

С позиции структурного функционализма, семья 
выступает ключевым социальным институтом, 
выполняющим функции воспроизводства, соци-
ализации и поддержания стабильности обще-
ства. 

Т. Парсонс отмечал, что для традиционного об-
щества характерна большая (расширенная) се-
мья, удовлетворявшая множество потребностей 
своих членов [7].  

Сегодня доминирует нуклеарная модель, но зна-
чение широкой родственной сети не утрачено: 
эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что участие бабушек и дедушек существенно 
повышает готовность молодых родителей заво-
дить детей.  

Таким образом, поддержка расширенной семьи – 
важный резерв государственной демографиче-
ской политики. 

Механизмы воздействия на демографическое 
поведение не ограничены прямыми мерами – 
значимы и скрытые каналы формирования цен-
ностей.  

Образовательные институты помимо явных 
(академических) целей выполняют латентную 
функцию социализации, передавая молодежи 
базовые нормы и ценности, включая отношение 
к семье и родительству. 

Интернет-пространство стало мощным латент-
ным механизмом, незаметно транслирующим 
аудитории культурные образцы (стиль жизни, 
модели поведения, семейные идеалы).  

Особенно подвержена влиянию цифровой среды 
молодежь, для которой интернет превратился в 
основной канал коммуникации. Еще десятилетие 
назад идеологические установки транслировали 
прежде всего традиционные СМИ, но с цифрови-
зацией они утратили монополию на информаци-
онное пространство: центральное место заняли 
новые медиа – блоги, видеоплатформы и соци-
альные сети. Популярные блогеры с миллионной 
аудиторией стали мощным инструментом влия-
ния на общественное мнение; показательно, что 
около 80 % россиян признают влияние авторов 
блогов на формирование взглядов. Уровень до-
верия к блогерам нередко выше, чем к традици-
онным медиа, и молодежь подражает их позици-
ям, в том числе относительно семейных ценно-
стей. Таким образом, блогосфера превратилась 
в новый канал ценностного влияния, которым 
может воспользоваться демографическая поли-
тика. 

Эффективное управление демографическим 
поведением требует комплексного подхода. С 
точки зрения структурно-функционального под-
хода, меры демографической политики должны 
сочетать экономические стимулы с социокуль-
турным воздействием, учитывая взаимосвязь 
социальных институтов. Практически, это озна-
чает дополнение материальных мер просвети-
тельскими программами (воспитание семейных 
ценностей в системе образования), поддержкой 
института семьи (включая расширенную) и ис-
пользованием потенциала новых медиа. Лишь 
такая всесторонняя стратегия способна устойчи-
во укрепить ориентацию на семейность и повы-
сить рождаемость. 

Также опрос зафиксировал, что осведомлён-
ность и доверие к мерам государственной под-
держки семей коррелируют с репродуктивными 
планами. Респонденты, считающие, что государ-
ство предоставляет достаточные условия для 
воспитания детей (материальные выплаты, до-
ступное жильё, детсады), в среднем, планирова-
ли больше детей.  

Итоговая картина результатов складывается 
следующим образом.  

На индивидуальном уровне решение о количе-
стве детей формируется под влиянием семейно-
го бэкграунда и ценностных ориентиров, скор-
ректированных оценкой внешних условий. 
Большинство хотели бы иметь больше детей, 
чем считают осуществимым на практике, что 
указывает на ограничивающее влияние экономи-
ко-институциональных факторов.  

Традиционные нормы и поддерживающая се-
мейная среда способствуют более высоким ре-
продуктивным планам, тогда как отсутствие та-
кого подкрепления или присутствие альтерна-
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тивных ценностей (индивидуализм, карьеризм) 
снижает готовность заводить детей.  

Институциональные условия (социальная поли-
тика, экономика) выступают как «сито», через 
которое проходит действие ценностей: даже при 
наличии желания, реализация его зависит от 
воспринимаемой поддержки или препятствий.  

Эти выводы согласуются с идеей о том, что 
культура и религия являются ключевыми драй-
верами желаемого числа детей, тогда как соци-
ально-экономические факторы влияют на факти-
ческое число детей, – в нашем исследовании 
высокая значимость ценностей для идеальных 
установок сочетается с влиянием материальных 
условий на реальные планы. 

Результаты.  

1. Социальный институт семьи занимается пер-
вичным ценностным ориентированием индиви-
дов на микро-социологическом уровне, но имен-
но социальный институт государства с помощью 
своих ресурсов и возможностей может прида-
вать необходимую ценностную огранку как ячей-
кам общества, так и индивидам в частности. 

Вышеупомянутый контекст крайне важен в об-
суждении дальнейших тезисов касающихся со-
циальных факторов репродуктивного воспроиз-
водства, воздействие на которые подразумевает 
социальное управление демографическими про-
цессами с нашей точки зрения.  

2. Закон приоритетности социальных целей. Как 
известно приоритетность выбора конечной цели 
управленческого воздействия определяется на 
этапе целеполагания, которое подразумевает 
нечто большее чем единичную односложную 
линейную задачу. 

Текущая парадигма выбора и достижения соци-
альных целей сформировалась во второй поло-
вине XX века. Фокус внимания сместился на 
комплексное развитие, что также коррелирует с 
теорией структурного функционализма, подра-
зумевающей функционирование социальных 
институтов с помощью прямых и латентных воз-
действий на систему и её отдельно взятые субъ-
екты. 

Также следует отметить приоритетность соци-
ального управления демографическими процес-
сами в целом и стимулирования деторождения в 
частности на уровне актуальных социальных 
запросов со стороны государства, что также под-
тверждает закон приоритетности социальных 
целей, так как государство, в свою очередь, за-
интересовано в исправном функционировании 
всех социальных институтов, основной движу-
щей силой которых остается по-прежнему чело-
веческий ресурс, ибо исправно функционирую-
щие институты общества напрямую виляют на 
жизнедеятельность самого государства.  

Демографические показатели напрямую влияют 
на появление трудовых ресурсов, которые в 
дальнейшем задействуются во всех экономиче-
ски-ориентированных социальных институтах. В 
условиях низких показателей рождаемости в 
долгосрочной перспективе происходит посте-
пенное старение населения. Старение населе-
ния закономерно снижает количество трудоспо-
собного населения, что в будущем влияет соци-
альный институт экономики [3, с. 197]. 

Государство, воздействуя на институт экономи-
ки, закрывает лишь часть потребностей населе-
ния, которые в парадигме нашего исследования 
относятся к институционально-средовым. Наря-
ду с ними, полноправно существуют социально-
мировоззренческие потребности. В своем иссле-
довании мы также выделили две группы соци-
альных детерминант репродуктивного воспроиз-
водства – институционально-средовые и соци-
ально-мировоззренческие.  

Закон интеграции управления. Подразумевает 
объединение действий на разных уровнях обще-
ства и направлениях в сфере управления в еди-
ный управленческий процесс интегрируемый в 
общество (систему). Интегрирующими фактора-
ми, в данном случае, являются задачи и запросы 
общества (интересы). В рамках социального 
управления демографическими процессами с 
позиции рассмотрения социокультурной сферы 
общества, мы опираемся на социальные запро-
сы не только государства, но и общества. 

Социальные действия, производимые в рамках 
социального управления с опорой на теорию 
структурного функционализма, отвечают выше-
упомянутому закону, формируя комплексный 
интегрированный процесс управления, благода-
ря совокупности применяемых государством мер 
для достижения целей в области демографии.  

Базисом управленческих процессов по-прежнему 
остается институционально-средовое (экономи-
ческое) стимулирование детородных процессов, 
но, тем не менее, все чаще в актуальном соци-
ально-политическом и научном дискурсе мы 
сталкиваемся с тезисами, обращающими наше 
внимание на необходимость взаимодействия с 
массовым сознанием или же в рамках нашей 
работы «необходимость воздействия на социо-
культурные детерминанты репродуктивного вос-
производства», которые и есть продукт социокуль-
турной сферы общества, сформировавшей пред-
ставления индивидов о семье и деторождении.  

Закон возрастающей субъективности управле-
ния и интеллектуальности в управлении. Управ-
ление, представляя собой субъективную дея-
тельность, имеет в своей сущности управленче-
скую культуру и собственную историческую спе-
цифику, сформированную общественным созна-
нием. 

Полученные результаты подтверждают, что де-
мографическое поведение формируется на пе-
ресечении институциональных и социокультур-
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ных влияний, что требует интерпретации сразу в 
двух аналитических плоскостях. С позиций 
структурного функционализма, общество стре-
мится поддерживать определённый уровень 
рождаемости, достаточный для замещения по-
колений и выполнения функций семьи по социа-
лизации.  

Если фактическая рождаемость падает ниже 
уровня воспроизводства, возникает дисфункция, 
угрожающая стабильности социальной системы. 
В ответ включаются механизмы социального 
управления: государство как центральный 
управляющий институт разрабатывает меры для 
коррекции ситуации (например, программы под-
держки многодетных семей, стимулирование 
рождения второго и третьего ребёнка). Эти меры 
представляют собой явные функции – намерен-
ные, официально декларируемые воздействия, 
цель которых осознаётся всеми участниками 
(повышение рождаемости). Примером является 
программа «материнского капитала» в России, 
запущенная в 2007 году, когда за рождение вто-
рого ребёнка семьям предоставляется суще-
ственная денежная выплата. Данная мера про-
демонстрировала определённую эффектив-
ность: коэффициент суммарной рождаемости в 
стране вырос с 1,3 (2006 г.) до 1,5 (2019 г.) за 
счёт увеличения числа вторых и последующих 
детей, что привело примерно к 2–2,5 млн допол-
нительным рождениям за время действия про-
граммы.  

Этот пример иллюстрирует действие институци-
онального механизма управления демографией, 
направленного на восстановление функцио-
нального баланса (более высокую рождаемость 
для компенсации демографического спада). Од-
нако, как показывает анализ, одного институцио-
нального вмешательства недостаточно для 
устойчивого изменения демографических тен-
денций, если не учитываются латентные меха-
низмы и культурный контекст.  

С учётом изложенного, можно сделать несколько 
важных выводов. 

 Во-первых, социальное управление демографи-
ческими процессами многослойно: на верхнем, 
явном уровне это – комплекс политико-
экономических мер (демографическая политика, 
социальная поддержка семей, законодательство, 
институциональные реформы типа улучшения 
здравоохранения), а на глубинном, латентном 
уровне – воздействие на ценности, нормы, об-
щественное мнение (через систему образова-
ния, культуру, СМИ).  

Во-вторых, институциональные и социокультур-
ные факторы должны рассматриваться в един-
стве. Полученные нами результаты свидетель-
ствуют о том, что политики эффективны, когда 
они резонируют с культурными ожиданиями 
населения. Если общество не воспринимает 
ценность многодетности, одними выплатами 

проблему не решить; и наоборот, при высокой 
семейно-ориентированной культуре даже скром-
ные меры поддержки могут дать ощутимый эф-
фект, поскольку люди мотивированы изначаль-
но.  

В-третьих, классические социологические теории 
дополняют друг друга в понимании этих процес-
сов.  

Структурный функционализм подчёркивает 
необходимость системного равновесия и дает 
рамку для оценки эффективности управленче-
ских вмешательств (например, достаточность 
мер для восстановления рождаемости), тогда 
как подход через теорию действия и массовое 
сознание высвечивает, почему индивиды могут 
реагировать не так, как «предписано» политика-
ми – из-за своих собственных смыслов, или под 
влиянием неформальных социальных сил. 

Заключение.  

В современном обществе важно формировать 
ценности о семье и деторождении. Одним из 
методов улучшения демографии может стать 
повышение престижа расширенной семьи, что 
воздействует на ранние стадии формирования 
семейных установок. В отличие от традиционной 
агитации через СМИ, такой подход использует 
образовательные учреждения для латентного 
влияния, постепенно меняя социальные нормы и 
репродуктивное поведение. Он вписывается в 
теорию структурного функционализма (Мертон, 
Парсонс), где семья и социальное управление 
нацелены на стабильность общества.  

Латентное воздействие эффективнее прямой 
пропаганды, поскольку не вызывает сопротивле-
ния. 

Традиционные медиа остаются важными, но 
образование даёт более устойчивый, долгосроч-
ный эффект: формирует новое поколение с по-
ниманием ценности многодетности, меняет вос-
приятие семейных ролей и социальной ответ-
ственности.  

Такой комплексный подход открывает новые 
перспективы для социологии управления и демо-
графической политики, создавая основу для 
дальнейших исследований и практических реко-
мендаций.  

Использование неочевидных способов воздей-
ствия на семейные ценности и репродуктивные 
планы через социальный институт образования, 
в сочетании с уже применяемыми средствами 
массовой информации, откроет новые горизонты 
для социологии управления. 

Эти подходы создадут основы для новых иссле-
дований и практических рекомендаций в области 
социального управления и демографической 
политики. 
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Аннотация. В условиях цифровой экономики молодые специалисты сталкиваются с но-

выми вызовами, которые требуют от них гибкости в выборе карьерного пути и освоения новых 
навыков. В статье представлены результаты анкетного опроса студентов Кубанского государ-
ственного технологического университета о влиянии цифровизации на их профессиональные 
планы. В ходе исследования установлено, что большинство опрошенных являются сторонни-
ками цифровой трансформации и ожидают дальнейшего расширения возможностей для про-
фессионального выбора студенческой молодежи. В отношении востребованности в будущем их 
собственной специальности, для респондентов характерен низкий уровень уверенности. Были 
выявлены гендерные различия и различия между студентами технических и общественных 
специальностей о готовности опрашиваемых к переобучению по цифровым профессиям. Ре-
зультаты исследования подчеркивают необходимость дифференцированного подхода в адап-
тации студенческой молодежи к требованиям современного рынка труда и могут быть исполь-
зованы в процессе разработки образовательных программ высших учебных заведений. 
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Введение. 

Интенсивное развитие цифровых технологий и 
их внедрение в различные сферы экономики 
приводит к значительным изменениям структуры 
занятости, форм трудовой деятельности и тре-

бований к профессиональным компетенциям 
специалистов.  

Цифровизация оказывает противоречивое влия-
ние на рынок труда, создавая как новые возмож-
ности для профессионального роста, так и усу-
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губляя риски социального неравенства и неста-
бильности трудовых отношений в условиях 
быстро меняющейся экономической среды.  

К положительным эффектам перехода к цифро-
вой экономике относят минимизацию рутинных 
рабочих задач, появление множества новых 
профессий, рост производительности и объемов 
производства благодаря инвестициям в инфор-
мационно-коммуникативные технологии и реин-
жиниринг, оптимизацию трудовых ресурсов за 
счет использования онлайн-платформ, увеличе-
ние эффективности и заработной платы работ-
ников отраслей, применяющих цифровые реше-
ния [1; 2].  

Социальные риски цифровизации связаны с по-
ляризацией и интенсификацией труда, потерей 
конфиденциальности из-за систем контроля дея-
тельности персонала, размыванием границ меж-
ду рабочим и личным временем, а также нерав-
номерным распределением цифровых навыков 
по регионам, отраслям, профессиям, гендеру и 
расам [1; 2; 3]. 

В докладе Всемирного экономического форума 
2025 года подчеркивается, что расширение циф-
рового доступа является основным драйвером 
трансформации бизнес-процессов и рынка труда 
[4]. По оценкам экспертов, в течение 5 лет про-
изойдут значительные изменения в пропорциях 
трех типов рабочих задач: выполняемых исклю-
чительно человеком, выполняемых человеком 
совместно с технологиями и основанных исклю-
чительно на технологических решениях (маши-
нах и алгоритмах). Ожидается, что доля чисто 
технологических задач в период с 2025 по 2030 гг. 
возрастет с 22 % до 34 %, в то время как доля 
задач, решаемых исключительно людьми, 
наоборот, сократиться с 47 % до 33 % [4, р. 26]. 
Закономерно, это приведет к изменениям в тре-
бованиях работодателей к профессиональным 
компетенциям, появлению новых профессий, 
исчезновению или снижению потребности в не-
которых специальностях. По мнению экспертов 
Всемирного экономического форума, к 2030 г. 
может измениться 39% ключевых навыков, тре-
буемых на рынке труда. При этом потребность 
работодателей в технологических навыках пер-
сонала будет расти быстрее, чем в любых дру-
гих [4. р.32]. Кроме того, самый высокий относи-
тельный прирост рабочих мест прогнозируется 
именно в сфере цифровых профессий. 

В Российской Федерации в период с 2019 по 
2023 гг. ИТ-отрасль занимала лидирующие по-
зиции среди крупных отраслей экономики [5]. По 
данным Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ, за девять меся-
цев 2024 г. объем инвестиций сектора ИКТ в ос-
новной капитал увеличился почти в 1,5 раза (на 
48,7 %) по сравнению с аналогичным периодом 
2023 г. [6]. Статистика занятости в сфере ин-
формационных технологий свидетельствуют о 
развитии этого экономического сектора в РФ за 
последние годы. Так, готовые темпы прироста 

среднесписочной численности работников                                   
ИТ-отрасли и прочих ИТ-услуг составили 5,1 % в 
2021 г., 11,6 % в 2022 г. и 11,6 % в 2023 г. [7]. За 
девять месяцев 2024 г. количество занятых в 
этих направлениях увеличилось на 13,3 % в 
сравнении с аналогичным периодом 2023 г. По 
прогнозным оценкам НИУ ВШЭ общая числен-
ность работников ИТ-отрасли в России в конце 
2024 г. могла приблизиться к 1 млн человек [6]. 
При этом спрос на цифровые профессии про-
должает оставаться высоким и рынок труда 
насчитывает более 700 тыс. вакансий для спе-
циалистов в этой сфере [8].  

Результаты исследований общественного мне-
ния свидетельствуют о существенных изменени-
ях в восприятии россиянами статуса профессий 
за последние десятилетия. По данным ВЦИОМ, 
в 2006 г. 28 % респондентов считали престиж-
ным быть специалистом в юридической сфере, 
20 % – экономистом, 10 % – работником банков-
ской сферы, 10 % – предпринимателем [9]. В 
2023 г. подобные взгляды стали разделять зна-
чительно меньше респондентов (7 %, 4 %, 3 % и 
2 % соответственно). В то же время, рейтинг                                           
IT-специальностей за последние годы повысил-
ся. Если в 2006 г. работу в сфере информацион-
ных технологий включали в тройку наиболее 
престижных профессий только 7 % респонден-
тов, то в 2023 г. подобный выбор сделали уже                                     
31 % опрошенных ВЦИОМ граждан РФ. 

В условиях растущего спроса на диджитал-
специалистов со стороны рынка труда и повы-
шающегося престижа IT-профессий среди рос-
сиян, важно исследовать, как эти тренды могут 
влиять на выбор карьерного пути современной 
студенческой молодежи, стремящейся к акту-
альным и востребованным специальностям. 
Многим студентам и выпускникам высших учеб-
ных заведений придется пересматривать свои 
профессиональные ориентиры и осваивать но-
вые навыки для того, чтобы оставаться конку-
рентоспособными в цифровой экономике. Это 
обуславливает необходимость определения 
ключевых факторов и барьеров профессиональ-
ной адаптации молодежи к цифровым вызовам. 

Методы и результаты.  

С целью изучения представлений современной 
молодежи о профессиональном будущем в 
условиях цифровой экономики был проведен 
социологический опрос среди студентов Кубан-
ского государственного технологического уни-
верситета. Было опрошено 172 человека, в том 
числе 95 (55 %) женщин и 77 (45 %) мужчин. Все 
респонденты являются студентами бакалавриа-
та очной формы обучения. 110 (64 %) респон-
дентов получают высшее образование по техни-
ческим специальностям, 62 (36 %) – социально-
экономическим.  

В вопросе о том, как они в целом относятся к 
процессу повсеместного внедрения цифровых 
технологий, вариант ответа «позитивно» выбра-
ли 53,5 % респондентов, «скорее позитивно» – 
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29,7 %, «нейтрально» – 5,8 %, «скорее отрица-
тельно» – 7,0 %, «отрицательно» – 4,1 % ре-
спондентов. В ответах на данный вопрос не бы-
ло выявлено гендерных различий. Различия от-
сутствуют и в разрезе двух разных направлений 
подготовки: социально-экономического и техни-
ческого. 

Большинство респондентов (66,9 %) считает, что 
в условиях цифровой трансформации экономики 
у молодежи появляется больше возможностей 
для выбора профессии. Не согласны с этим 
только 9,9 % опрошенных. Затруднились с оцен-
кой того, как происходящие перемены влияют на 
профессиональный выбор 23,3 % респондентов. 
При этом студенты социально-экономических 
направлений подготовки чаще испытают подоб-
ные сомнения (35,5 %) и реже оптимистично 
оценивают свои будущие профессиональные 
возможности (45,2 %), чем студенты технических 
направлений подготовки (соответственно 28,2 % 
и 60,0 %). 

На вопрос о том, сомневались ли они в правиль-
ности собственного профессионального выбора 
в связи с активным проникновением цифровых 

технологий в различные сферы деятельности, 
утвердительно ответили 41,3 % опрошенных. 
Около трети респондентов (33,7 %) затрудни-
лись с ответом на данный вопрос. И только чет-
верть опрошенных (25,0 %) убеждены, что не 
совершили ошибку при выборе будущей про-
фессии. Хотя подобные убеждения больше 
свойственны студентам технических специаль-
ностей (29,1 %), чем социально-экономических 
(17,7 %), сомневающихся в правильности вы-
бранного пути достаточно много как среди «тех-
нарей», так и «гуманитариев» (40,0 % и 43,5 % 
соответственно).  

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что современная молодежь осознает, насколько 
сильно цифровизация влияет на рынок труда в 
целом и как быстро могут измениться требова-
ния к профессиональным навыкам в различных 
секторах экономики. Это подтверждают ответы 
респондентов на следующий вопрос: «Возможна 
ли такая ситуация, что выбранная Вами специ-
альность в ближайшие 10 лет станет не востре-
бованной из-за развития цифровых техноло-
гий?» (таб. 1). 

Таблица 1  

Мнение студентов о востребованности их специальности в ближайшие десятилетие, %. 
 

Степень востребованности специаль-
ности 

Пол Направление обучения 
Всего 

Женщины Мужчины Техническое 
Социально-

экономическое 

Будет востребована 16,8 % 28,6 % 29,1 % 9,7 % 22,1 % 

Не будет востребованна 32,6 % 26,0 % 30,9 % 27,4 % 29,7 % 

Затруднились с оценкой востребован-
ности специальности 50,5 % 45,5 % 40,0 % 62,9 % 48,3 % 

Всего 100 100 100 100 100 

 

Лишь менее четверти, опрошенных оптимистич-
но оценивают конкурентоспособность специали-
стов своего направления подготовки в будущем 
(рис. 1). Для основной части респондентов пер-
спективы трудоустройства и работы по специ-
альности, по которой они сейчас проходят обу-
чение в университете, выглядят весьма неопре-
деленными. В сравнении с технарями, студенты 
гуманитарных профилей реже выражают уве-
ренность в востребованности собственной про-
фессии на рынке труда и чаще затрудняются с 
оценкой того, что может ожидать их в професси-
ональном плане в ближайшие годы. Также, в 
ответах на данный вопрос прослеживаются ген-

дерные различия: женщины чаще испытывают 
сомнения относительно соответствия свой спе-
циальности требованиям цифровой экономики.  

Осознавая риски устаревания и не востребован-
ности своей профессии в условиях цифровиза-
ции, молодежь может искать пути адаптации к 
происходящим переменам и построения успеш-
ной карьеры.  

В таблице 2 представлены распределения отве-
тов респондентов на вопрос об их планах на по-
лучение второго высшего образования или про-
хождения профессиональной переподготовки в 
сфере IT-технологий в будущем. 

Таблица 2  

Готовность молодежи освоить цифровую профессию, % 
 

Степень готовности 
Пол Направление обучения 

Всего 
Женщины Мужчины Техническое 

Социально-
экономическое 

Готовы  33,7 % 40,3 % 45,5 % 21,0 % 36,6 % 

Не готовы 21,1 % 11,7 % 15,5 % 19,3 % 16,9 % 

Затрудняются ответить 45,2 % 48,0 % 39,0 % 59,7 % 46,5 % 

Всего 100 100 100 100 100 

 
В целом более трети опрошенных заинтересо-
ваны получить диплом специалиста в сфере 

цифровых технологий. Достаточно много ре-
спондентов сомневались в необходимости по-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Пупкова Ю.В., Мусаева А.Г. 
 

64 

следующего обучения по IT-специальностям. 
Однако численность испытывающих подобные 
сомнения, как в целом по выборке, так и в разре-
зе отдельных групп опрашиваемых, оказывается 
заметно больше числа тех студентов, кто не же-
лает связывать свою профессиональную карье-
ру с IT-сферой. Мужчины более мотивированы к 
освоению новой – цифровой – профессии. Раз-
личия в ответах присутствуют и в разрезе раз-
ных направлений подготовки учащихся. Боль-
шинство студентов социально-экономических 
профилей еще не определились в своих планах 
на будущее. В то время как студенты техниче-
ских специальностей достаточно часто, еще на 
этапе обучения в университете, планируют в 
дальнейшем развивать собственные цифровые 
компетенции. 

К недостаткам цифровых профессий большин-
ство респондентов (52,3 %) отнесли риск быст-

рого устаревания знаний и навыков в данной 
отрасли экономики. Среди других минусов ди-
джитал-специальностей 44,8 % опрошенных от-
метили необходимость приобретения дорогосто-
ящего оборудования для учебы и дальнейшей 
работы, 42,4 % – необходимость постоянного 
обучения и саморазвития, 34,9 % – большую 
конкуренцию на рынке труда, 33,7 % – высокие 
требования к знаниям специалистов этой сферы 
деятельности. В оценках рисков построения ка-
рьеры в сфере цифровых технологий присут-
ствуют гендерные различия: опасения из-за вы-
соких квалификационных требований чаще ис-
пытывают женщины (41,1% vs. 24,7 % у мужчин). 

На рисунке 1 представлены распределения от-
ветов респондентов на вопрос о преимуществах 
выбора цифровой профессии. Данные представ-
лены в целом по выборке и в разрезе разных 
направлений подготовки учащихся.  

 

 
 

Рисунок 1 – Преимущества специализации в сфере цифровых технологий, % 

 
По данным Росстата, в апреле 2024 г. средняя 
заработная плата в IT-отрасли была вдвое выше 
средней зарплаты по России [10]. Однако боль-
шинство опрошенных студентов не соотносит 
преимущества работы в диджитал-сфере с ее 
потенциальными финансовыми выгодами (рис. 
2). По мнению респондентов, привлекательность 
цифровых профессий прежде всего связана с их 
престижем и востребованностью в современном 
обществе, а также присущим этим профессиям, 
более удобным, режимом рабочего дня.  

Подобные представления характерны для сту-
дентов и технических, и социально-экономи-
ческих направлений обучения.  

В оценках «гуманитариями» и «технарями» дру-
гих характеристик цифровых профессий наблю-
даются значительные различия. Для многих сту-
дентов технических специальностей преимуще-
ство работы в IT-сфере состоит в возможности 
творческой самореализации. В то время как бу-
дущие социологи и экономисты чаще считают, 
что плюсом IT-отрасли является отсутствие ба-
рьеров для трудоустройства и карьерного роста 
молодых специалистов.  

Обсуждение.  

Происходящие технологические изменения вли-
яют на социально-профессиональную структуру 
общества, приводя к исчезновению или значи-
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тельной трансформации традиционных профес-
сий и появлению новых направлений деятельно-
сти, требующих от человека освоения цифровых 
навыков, которые постоянно обновляются и раз-
виваются по мере прогресса в области искус-
ственного интеллекта. Проведенный опрос пока-
зал, что у многих респондентов нет четких пред-
ставлений о судьбе их собственной профессии в 
ближайшее десятилетие, но при этом большин-
ство опрошенных верит в расширение возмож-
ностей для профессионального выбора в рамках 
цифровой экономики. Это может свидетельство-
вать о завышенных ожиданиях у части студентов 
в отношении потенциальных экономических по-
следствий цифровизации. В данной ситуации 
высшим учебным заведениям необходимо раз-
вивать карьерное консультирование, направлен-
ное на понимание студенческой молодежью рис-
ков и возможностей, связанных с их карьерными 
траекториями и требованиями работодателей. 
Это поможет студентам более реалистично оце-
нивать свои шансы на рынке труда и принимать 
обоснованные решения о выборе профессии.  

Восприятие рисков цифровизации студенческой 
молодежью может зависеть от многих факторов, 
включая личные качества, опыт работы и про-
хождения стажировок, поддержки со стороны 
окружения, индивидуальных достижений в вузе 
и, конечно, от самого направления обучения, 
поскольку «цифровые» риски распределены не-
равномерно по разным профессиональным об-
ластям.  

Результаты социологических исследований сви-
детельствуют о различиях оценок рисков безра-
ботицы и динамики рабочих мест у студентов 
технических и гуманитарных специальностей. 
Прогнозы гуманитариев в отношении перспектив 
рынка труда были более пессимистичны [11].  

В ходе нашего социологического опроса также 
были выявлены различия в ответах респонден-
тов, обучающихся на разных направлениях под-
готовки. В сравнении с гуманитариями, студенты 
технических специальностей характеризуются 
более позитивным восприятием происходящих 
перемен. Они более уверены в востребованно-
сти собственной профессии в высокотехноло-
гичной экономике будущего и проявляют боль-
шую открытость к освоению цифровых профес-
сий. Подобные различия в профессиональных 
ожиданиях респондентов могут быть обусловле-
ны следующими психологическими факторами: 

–  традиционно, в общественных науках более 
слабая связь с технологиями, поэтому на соци-
ально-экономические направления поступают те, 
кто менее заинтересован использовать цифро-
вые методы и инструменты в своей профессио-
нальной деятельности; 

–  если для технических специальностей ис-
пользование технологий в учебном процессе 
является стандартом, то в социально-
экономических специальностях нет такой инте-
грации технологических решений и методов обу-

чения. Отсутствие регулярного закрепления 
навыков работы с технологиями у гуманитариев 
может приводить к их сомнениям в способности 
освоить диджитал- профессии и страху перед 
будущим, в котором цифровые решения играют 
ключевую роль;  

–  технологии искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения автоматизируют не только 
рутинный умственный труд, но и не рутинные 
когнитивные задачи, которые раньше считались 
исключительно прерогативой человека. Ожида-
емая конкуренции с цифровыми технологиями в 
традиционных для социологов и экономистов 
сферах деятельности, может приводить к сниже-
нию уверенности в востребованности собствен-
ной профессии в будущем и правильности выбо-
ра направления обучения. 

Несмотря на различия представлений о профес-
сиональном будущем у респондентов разных 
направлений подготовки, ответы студентов тех-
нических специальностей свидетельствуют о 
том, что проблема неопределенности карьерных 
путей в цифровой экономике также актуальна и 
для них. Выпускники в областях STEM (Science, 
Technology, Engineering, Math) приобретают за 
время обучения в университете навыки аналити-
ческого мышления, количественного анализа и 
работы с математическими моделями, которые 
могут быть применены в цифровых профессиях. 
Это повышает шансы на трудоустройство в сфе-
рах, широко использующих технологии. Однако 
именно в этих сферах наиболее активно внед-
ряются технологические инновации и быстро 
меняются требования к профессиональным 
навыкам. Поэтому студенты технических специ-
альностей также могут испытывать опасения по 
поводу устаревания университетских знаний и 
навыков и понимать необходимость их актуали-
зации в условиях постоянной эволюции техноло-
гий. 

В отношении влияния цифровой трансформации 
на гендерное неравенство существуют разные 
оценки. Ожидания позитивных перемен связаны 
с тем, что благодаря цифровым технологиям 
появляются новые возможности для онлайн-
обучения, удаленной работы и работы с гибким 
графиком. Это может способствовать снижению 
гендерного неравенства за счет создания более 
благоприятных условий для приобретения жен-
щинами навыков, востребованных на рынке тру-
да, а также более простого совмещения профес-
сиональных и семейных обязанностей. Действи-
тельно, результаты некоторых исследований 
свидетельствуют о сокращении гендерного раз-
рыва в оплате труда при переходе к цифровой 
экономике [12].  

Однако во многих исследованиях акцент делает-
ся как раз на новых, обусловленных цифровой 
революцией вызовах для экономического поло-
жения женщин. Так, автоматизация и внедрение 
систем искусственного интеллекта приводят к 
массовой потере рабочих мест, связанных с вы-
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полнением рутинных задач и простых операций. 
Но поскольку в этих сферах более активно пред-
ставлены именно женщины, они становятся осо-
бенно уязвимыми к структурным изменениям на 
рынке труда. Гендерный цифровой разрыв усу-
губляется также из-за того, что мужчины чаще 
работают в областях STEM, чаще занимают не 
только высшие политические и управленческие 
должности, но и ключевые позиции в технологи-
ческих проектах и стартапах [13].  

Проанализировав статистические данные по 29 
европейским странам за 2011–2020 гг., Е. Лех-
ман и М. Половска пришли к выводу о лишь не-
значительном сокращении гендерного неравен-
ства в технологическом образовании. Что каса-
ется занятости мужчин и женщин в высокотехно-
логичных областях, то разрыв между ними в 
рассматриваемый период времени только уве-
личился [14].  

Критике подвергаются и ожидания, связанные с 
нивелированием различий в возможностях акто-
ров в условиях платформенной экономики. Ал-
горитмические методы управления персоналом 
на цифровых платформах (системы рейтингов, 
оценки производительности, распределения за-
дач) зачастую приводят к прекаризации женского 
труда. При этом усиление гендерного неравен-
ства может затрагивать как неквалифицирован-
ных работников, так и специалистов высокой 
квалификации [15; 16; 17]. 

Результаты социологического опроса студентов 
Кубанского государственного технологического 
университета свидетельствуют о возможных 
гендерных различиях профессиональных траек-
торий респондентов в условиях активной цифро-
визации и формирования нового экономического 
пространства в РФ. Хотя женщины чаще сомне-
ваются в том, что их специальность будет вос-
требована на рынке труда в будущем, они выра-
зили меньшую готовность к освоению цифровых 
профессий, актуальных в рамках цифровой эко-
номики.  

Один из барьеров профессиональной адаптации 
может быть связан с выявленными в ходе ис-
следования гендерными различиями в ожидани-
ях молодежи относительно профессиональных 

компетенций диджитал-специалистов. Женщины 
значительно чаще, чем мужчины, считали высо-
кие квалификационные требования недостатком 
цифровых профессий. На наш взгляд, это свиде-
тельствует о необходимости учета гендерных 
стереотипов при подготовке специалистов в об-
ластях STEM. Эти области ассоциируются с тра-
диционно мужскими профессиями, что может 
создавать барьеры для женщин и вызывать у 
них сомнения в возможности собственной реа-
лизации в сфере информационных технологий.  

Заключение. 

Проведенное исследование выявило некоторые 
особенности восприятия цифровизации студен-
ческой молодежью, которые важны для лучшей 
адаптации выпускников университетов к требо-
ваниям рынка труда. Неуверенность в долго-
срочной востребованности собственной специ-
альности свидетельствует о необходимости уси-
ления профориентационной работы в вузах, 
направленной на повышение осведомленности 
студентов о рисках цифровой экономики и воз-
можностях, которые она представляет. Универ-
ситетам следует развивать гибкие образова-
тельные траектории, сочетающие углубленную 
профессиональную подготовку с формировани-
ем цифровых компетенций и soft skills. Выявлен-
ные гендерные и междисциплинарные различия 
в готовности к переобучению подчеркивают важ-
ность дифференцированного подхода в образо-
вательном процессе.  

Однако не все проблемы могут быть решены 
самими университетами. Так, для привлечения 
женщин в цифровые профессии должны прово-
диться информационные кампании, в рамках 
которых будут продемонстрированы примеры 
успешных женщин в технологической сфере. Но 
подобные кампании должны быть частью более 
широкой государственной политики, направлен-
ной на создание целевых ориентиров и страте-
гий сокращения гендерного разрыва в STEM-
областях. Это требует комплексного подхода, 
включающего не только образовательные ини-
циативы, но и активное участие государства в 
решении ряда проблем профессиональной 
адаптации молодежи в условиях стремительно 
меняющейся цифровой среды. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ИНВАЛИДОВ В РФ 

 

Сабанов З.М. 
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы комплексной реабилитации инвалидов 

в РФ, раскрываются особенности реабилитации инвалидов, представлены определяющие тер-
мины и понятия, раскрывающие современные тенденции и содержательные основы социаль-
ной защиты инвалидов, включая вопросы реабилитационного прогноза и реабилитационного 
потенциала, а также вопросы организации социальной помощи как приоритетного направления 
государственной политики в отношении инвалидов. 

Результаты исследования позволило сделать выводы о том, что использование иннова-
ций в сфере социальной защиты инвалидов является основой успешной реабилитации инвали-
дов. Государству необходимо следовать современным тенденциям в области технологий и 
научных исследований в области комплексной реабилитации инвалидов. Инновационные ре-
шения, такие как использование робототехники и протезов, рациональное трудоустройство в 
дистанционном формате, создание оптимальной социальной инфраструктуры с полным досту-
пом к информации и услугам, могут значительно улучшить качество жизни инвалидов. 

Социальная поддержка инвалидов и обеспечение им равных возможностей является 
важной областью государственной политики. Тем не менее, законодательство в данной обла-
сти часто сталкивается с противоречиями и недостатками, что ограничивает достижение пол-
ной социальной защиты для этой уязвимой группы населения. 

Проанализированный научный дискурс в области социальной поддержки и реабилитации 
инвалидов, определил необходимость дальнейшего совершенствования системы социальной 
поддержки инвалидов в РФ, в основе которой лежит повышение качества, объективности, «про-
зрачности» и доступности услуг по социальному сопровождению инвалидов и определение их 
потребностей в технологиях социальной поддержки и реабилитации. 

Ключевые слова: комплексная социальная реабилитация, организации медико-
социальной реабилитации, социально-средовая реабилитация, рациональное трудоустройство; 
социальная интеграция. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF REHABILITATION 
OF DISABLED PEOPLE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Zaurbek M. Sabanov 
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Abstract. The article discusses the problems of comprehensive rehabilitation of the disabled in 

the Russian Federation, reveals the features of the rehabilitation of the disabled, presents the defining 
terms and concepts that reveal the current trends and substantive foundations of the social protection 
of the disabled, including the issues of rehabilitation prognosis and rehabilitation potential, as well as 
the organization of social assistance as a priority area of state policy in relation to the disabled. 

The study allowed us to conclude that the use of innovations in the field of social protection of 
the disabled is the basis for the successful rehabilitation of the disabled, the state needs to follow 
modern trends in the field of technology and scientific research in the field of comprehensive rehabili-
tation of the disabled. Innovative solutions, such as the use of robotics and prostheses, rational em-
ployment in a remote format, the creation of an optimal social infrastructure with full access to infor-
mation and services, can significantly improve the quality of life of people with disabilities. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Сабанов З.М. 
 

70 

Social support for persons with disabilities and ensuring equal opportunities for them is an im-
portant area of public policy. However, legislation in this area often faces contradictions and shortcom-
ings, which limits the achievement of full social protection for this vulnerable group of the population. 

The analyzed scientific discourse in the field of social support and rehabilitation of people with 
disabilities determined the need for further improvement of the system of social support for people with 
disabilities in the Russian Federation, which is based on improving the quality, objectivity, «transpar-
ency» and accessibility of services for social support of people with disabilities and determining their 
needs for technologies of social support and rehabilitation. 

Keywords: comprehensive social rehabilitation; organizations of medical and social rehabilita-
tion; social and environmental rehabilitation; rational employment; social integration. 
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Введение.  

В современном обществе поддержка инвалидов 
и обеспечение им равных возможностей являет-
ся важной областью государственной политики. 
Тем не менее, законодательство в данной обла-
сти часто сталкивается с противоречиями и не-
достатками, что ограничивает достижение пол-
ной социальной защиты для этой уязвимой груп-
пы населения. 

До определенного времени никто даже на 
уровне международных институтов не требовал, 
чтобы все остальные члены общества снижали 
уровень своих действий применительно к осо-
бым потребностям или несли дополнительные 
расходы в связи с наличием особых потребно-
стей находящихся рядом инвалидов. Скорее 
общим правилом была «эксклюзия», т.е. предо-
ставление этим лицам дополнительных форм 
поддержки и соответствующих гарантий. 

Обсуждение.  

Разворот в сторону неолиберальной повестки в 
отношении инвалидов отчетливо проявляется в 
1994 г., сначала в сфере образования. В 1994 г. 
на Всемирной конференции по образованию 
людей с особыми потребностями под эгидой 
ЮНЕСКО провозглашается новая концепция 
обучения, нашедшая отражение в Саламанкской 
декларации, гласящей, что «лица, имеющие 
особые потребности в области образования, 
должны иметь доступ к обучению в обычных 
школах», т.е. на принципах позитивной дискри-
минации. 

Позднее данные подходы были распространены 
и на вопросы защиты прав инвалидов [2, с. 49]. 
Причем, что характерно, в то же время, развора-
чивается, инициированная группой Всемирного 
банка, политика отказа государств от социаль-
ных обязательств во всех сферах социальной 
защиты. Именно в 1994 г. появляется знаковый 
доклад Всемирного банка «Преодолевая кризиса 
пожилого возраста», с которого начинается реа-
лизация масштабной политики замещения ин-
ститутов социального обеспечения разного рода 
накопительными и частно-страховыми схемами.  

В ходе продвижения политики инклюзивности, с 
каждым годом всё больше обязательств возла-

галось на общество, все меньше – на государ-
ство.  

Следует отметить, что концепция инклюзии, за-
родившаяся в конце 1950-х гг. в США в рамках 
борьбы с расовой дискриминацией, тесно связа-
на с предоставлением прав и преимуществ 
меньшинствам с целью превентивного воспре-
пятствования возможной дискриминации, ком-
пенсации и выравнивания прав, т.е. с принципом 
«позитивной дискриминации». Действительный 
же смысл этой концепции – перенос ответствен-
ности с государства (и системы соцзащиты) на 
гражданское общество. Это сугубо англосаксон-
ское изобретение, приемлемость которого для 
остальных культур далеко не очевидна. Кроме 
того, позитивная или негативная – это все равно 
дискриминация.  

Конвенция по правам инвалидов акцентирует 
внимание на том, что в международной практике 
выделяются три термина, описывающих состоя-
ние инвалидности с различных сторон. При этом 
проводятся различия между нарушениями функ-
ций (Impairment), инвалидностью (Disability) как 
ограничением способности выполнять обычные 
для данного возраста и пола функции (биологи-
ческая), и инвалидностью (handicap) как соци-
альным явлением, связанным с неспособностью 
исполнять социальные роли, которые является 
нормальной (в зависимости от возраста, пола, 
социальных и культурных факторов) для этого 
человека.  

Как видим, решение проблем третьего порядка, 
являющихся социальными, а не медицинскими, 
культурно и ценностно детерминировано. Даже 
органы Евросоюза, крайне чувствительные ко 
всем вопросам «мейнстримной» повестки, отме-
чают, что термин «дефект» (handicap) уже не 
рассматривается как подходящий или как соот-
ветствующий современному пониманию инва-
лидности. И что взгляды и подходы в отношении 
защиты прав инвалидов и их социальной инте-
грации в разных культурах и странах могут раз-
личаться.  

Концепция «инклюзивности» в области работы с 
инвалидами контрпродуктивна и ориентирована 
исключительно на снижение бюджетных расхо-
дов в рамках политики «затягивания поясов» 
(austerity policy), продвигаемой Группой Всемир-
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ного банка в интересах глобальных финансовых 
институтов за счет перекладывания издержек 
социальных программ на гражданское общество. 
Ее «продавливание» не приведет ни к чему, 
кроме роста социальной напряженности и оп-
портунистического поведения со стороны рабо-
тодателей. Характерно, что сегодня это всё бо-
лее осознается в экспертных кругах в Европе, 
где более острые проблемы экономического 
свойства характерны для стран, наиболее по-
следовательно движущихся в рамках политики 
жесткой экономии: Болгария, Румыния, страны 
Балтии.  

Российская правовая и культурная традиция 
мало совместима с концепциями инклюзии и 
позитивной дискриминации. Вместе с тем, 
нашим обществом наработан значительный ба-
гаж подходов и решений, которые могут быть 
продуктивными и эффективными в современных 
условиях.  

Требуется совмещение механизмов реабилита-
ции и обеспечения в рамках единого комплекс-
ного подхода к решению проблем. А сегодня 
приоритеты смещены: вместо того, чтобы скон-
центрировать средства на реабилитации инва-
лида и на возвращении его на рынок труда, гос-
ударство фактически откупается от инвалида 
пенсией при полном бездействии, со своей сто-
роны. Все предусмотренные законодательством 
«индивидуальные программы реабилитации», 
имеют характер профанации. При этом очевид-
но, что вложить средства (в том числе страхо-
вые) в реабилитацию гораздо выгоднее, чем 
тратить их на выплату пенсий. И социально, и 
экономически.  

Для этого необходима реабилитационная инду-
стрия: инфраструктура, институты, технологии, 
кадры, достаточный источник финансирования, 
целью деятельности которых является полно-
ценное возвращение инвалида на рынок труда. 
Особенно в условиях трансформации рынка 
труда в сторону перехода от физического труда к 
умственному и развития дистанционной занято-
сти. 

Затронутые в данных тезисах проблемы, нужда-
ются в дополнительной проработке, которая 
должна осуществляться в рамках целенаправ-
ленной научно-практической деятельности в 
рамках независимых исследовательских центров 
социальной направленности, не аффилирован-
ных с государственными органами и в силу этого 
не ограничиваемых корпоративными интересами 
и текущим дискурсом, закрепленным различны-
ми международными документами, обязатель-
ными для государственных организаций [1,                                      
с. 20].  

Таким образом, необходимо отметить, что зако-
нодательство о социальной защите инвалидов в 
РФ все еще содержит противоречия. В результа-
те, инвалиды часто сталкиваются с недостатком 
доступных услуг и программ, которые не удовле-
творяют их потребностей. Необходимо усовер-

шенствование законодательства, увеличение 
финансирования и улучшение координации раз-
личных органов и уровней власти, чтобы обес-
печить полную и эффективную социальную за-
щиту для инвалидов. Законодательство стре-
мится создать инклюзивное общество, где инва-
лиды могут полноценно участвовать в жизни 
общества.  

Некоторые тенденции этого процесса включают 
следующее: 

Расширение прав инвалидов: законодательство 
все больше ориентировано на защиту прав ин-
валидов и обеспечение равенства возможно-
стей. Оно предусматривает доступность образо-
вания, труда, здравоохранения и других сфер 
жизни для инвалидов.  

Инклюзивное образование: в законодательстве 
все чаще уделяется внимание инклюзивному 
образованию, которое предполагает обеспече-
ние равных возможностей для инвалидов в си-
стеме образования. Это позволяет инвалидам 
получить образование и развить свой потенциал.  

Использование инноваций: законодательство о 
социальной защите инвалидов старается следо-
вать современным тенденциям в области техно-
логий и научных исследований. Инновационные 
решения, такие как использование робототехни-
ки и протезов, могут значительно улучшить каче-
ство жизни инвалидов. 

Несмотря на положительные тенденции, в зако-
нодательстве о социальной защите инвалидов 
существуют определенные противоречия, кото-
рые затрудняют полное осуществление прав 
инвалидов.  

Некоторые из них включают следующее.  

Недостаточная информированность: инвалидам 
и их близким часто не хватает информации о 
доступных им правах и социальной поддержке. 
Законодательство должно обязательно преду-
сматривать информационную поддержку и кон-
сультации, чтобы инвалиды могли получить пол-
ный доступ к своим правам.  

Отсутствие единой системы оценки инвалидно-
сти: практика определения степени инвалидно-
сти может различаться от региона к региону, что 
создает противоречия и неравенство перед за-
коном. Важно разработать единые критерии и 
систему оценки для обеспечения справедливо-
сти и равенства [5, с. 72].  

Необходимо продолжать работу над совершен-
ствованием законодательства по следующим 
направлениям:  

Повышения доступности инфраструктуры: необ-
ходимо осуществлять работы по адаптации об-
щественных мест и инфраструктурных объектов 
для обеспечения их доступности и использова-
ния инвалидами. Это включает установку панду-
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сов, лифтов, специальной оборудованной транс-
портной системы и других средств, которые об-
легчают передвижение и жизнедеятельность 
инвалидов. 

Упрощения процедур и сокращение бюрократии: 
необходимо упростить процедуры получения 
пособий, льгот и услуг для инвалидов. Это вклю-
чает сокращение бюрократических процессов, 
улучшение информационной поддержки и со-
здание единых электронных платформ для по-
дачи заявлений и получения необходимых доку-
ментов.  

Обеспечения равного доступа к медицинским 
услугам: государство должно работать над 
устранением неравенства в доступе к медицин-
ской помощи для инвалидов.  

При определении объема, предоставляемой 
государством помощи для восстановления и 
адаптации инвалида, немаловажное значение 
имеет его реабилитационный потенциал.  

В науке существует несколько подходов к поня-
тию «реабилитационный потенциал». Так, реа-
билитационный потенциал есть комплекс биоло-
гических, личностных, и социально-средовых 
факторов, составляющих основу рессоциализа-
ции больного [4, с. 25].  

Также, необходимо отграничить реабилитацион-
ный потенциал от клинического прогноза и реа-
билитационного прогноза.  

Клинический прогноз представляется собой 
оценку врача по поводу исхода заболевания при 
нормальном лечении, а реабилитационный про-
гноз – предполагаемую вероятность реализации 
реабилитационного потенциала и предполагае-
мый уровень интеграции инвалида в общество. 
Так, прогнозы – это предположение врача по 
поводу ожидаемых результатов, тогда как реа-
билитационный потенциал является индивиду-
альной способностью лица восстановиться с 
учетом его физиологических, иных показателей и 
особенностей.  

Согласно Приказу Минтруда от 26.06.2023                                  
№ 545Н, прогнозы определяются по одинаковым 
показателям (благоприятный, относительно бла-
гоприятный, сомнительный), в то время как по-
тенциал может быть высоким, удовлетворитель-
ным, низким. Данные категории указаны в дей-
ствующем ранее Приказе Минтруда России от 
13.06.2017 № 486Н «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации инвали-
да, индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы, и их форм», 
в Приказе Минздрава России от 31.07.2020                           
№ 788Н «Об утверждении Порядка организации 
медицинской реабилитации взрослых».  

Медицинское учреждение, оформляющее доку-
менты на проведение медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ), может указать в своем направ-
лении на отсутствие реабилитационного потен-
циала у лица, однако, этот факт ставит под со-
мнение правильность оценки состояния больно-
го, так как заведомо реабилитационный потен-
циал лица, у которого он отсутствует, будет от-
мечен на ступень выше, то есть как «низкий». 
Нулевой реабилитационный потенциал – это 
невозможность восстановления из-за прогресси-
рования заболевания, имеющего резко выра-
женные нарушения функций, не поддающихся 
компенсации, а также невозможности лицом са-
мостоятельно осуществлять все виды деятель-
ности. Несмотря на то, что в методических реко-
мендациях нулевой и низкий потенциалы отож-
дествляются, это два непохожих друг на друга 
состояния, имеющих отличающиеся последствия 
[2, с. 107].  

Для определения реабилитационного потенциа-
ла используются различные методы обследова-
ния физического и психологического состояния 
больного лица, позволяющие установить сте-
пень нарушения и возможность восстановления 
утраченных способностей. Следует полагать, что 
даже формальное определение его представля-
ется невозможным, поскольку любой здоровый 
организм имеет уникальную реакцию на различ-
ные условия, не говоря о состоянии людей, 
страдающих более выраженными патологиями. 

Лица с нулевым реабилитационным потенциа-
лом получают не соразмерную их состоянию и 
дефицитам поддержку от государства, что ли-
шает их возможности нормально жить и успешно 
абилитироваться в соответствии с основным 
заболеванием. Поэтому, учитывая настоящую 
обстановку, существующую в центрах, органах, 
службах, содействующих восстановлению инва-
лида, следует заключить, что специалистам бю-
ро МСЭ, в первую очередь, необходимо рас-
сматривать отрицательные показатели реабили-
тационного потенциала. Если в поступивших к 
рассмотрению МСЭ заключениях указаны небла-
гоприятные прогнозы по поводу восстановления 
лица, в том числе по сопутствующим основному 
заболеваниям, тогда при определении группы 
инвалидности видов и объема реабилитацион-
ных и абилитационных мер, специалисты обяза-
ны рассматривать все негативные риски, оказы-
вающие влияние на уровень реабилитационного 
потенциала.  

Отдельно заслуживающей исследования явля-
ется проблема применения предвосхищающего 
подхода к реабилитационному потенциалу, то 
есть такого, при котором намеренно занижается 
реабилитационный потенциал с целью предо-
ставления дополнительного времени и специ-
альных мероприятий для повышения эффектив-
ности реабилитации, адаптации, и компенсации 
утраченных функций. 
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Заключение.  

В заключение хотелось бы отметить, что иссле-
дование понятия и основ правового регулирова-
ния социальной защиты инвалидов в России 
имеет высокую актуальность и важность в со-
временном обществе по ряду важных причин.  

Прежде всего, социальная политика и социаль-
ная защита инвалидов являются приоритетными 
направлениями государственной политики в 
России.  

Обеспечение социальной стабильности, борьба 
с бедностью и неравенством, а также гарантиро-
вание базовых потребностей инвалидов остают-
ся важнейшими задачами, и правовое регулиро-
вание играет, в этом контексте, ключевую роль.  

Социальная защита населения является важным 
компонентом системы управления обществом, а 
также оказывает влияние на самочувствие об-
щества и его экономические и политические 
процессы.  

Следует отметить, что в России регулярно про-
исходят изменения в законодательстве, связан-
ные с социальной защитой инвалидов. Эти из-
менения затрагивают различные аспекты, вклю-
чая систему пенсионного обеспечения, реабили-
тации, и многие другие элементы социальной 
политики. Поэтому понимание актуальных норм 
и правил в данной области является необходи-
мым условием дальнейшего совершенствования 
системы социальной защиты инвалидов.  
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска и оптими-

зации современных подходов и методик в развитию визуальной грамотности у студентов в 
плане их патриотического воспитания, что определяет цель статьи. Задачи исследования 
включают: прояснение понятия «визуальная грамотность»; рассмотрение визуальных изобра-
жений как символов; разработка методических рекомендаций по развитию визуальной патрио-
тической культуры у студентов. Методами являются анализ научной литературы по теме ис-
следования, обобщение, концептуальный синтез, а также знаково-символический подход. Ре-
зультаты исследования: визуальная грамотность представлена как важный компонент инфор-
мационно-культурной компетенции; раскрыты методы формирования и оценки визуальной гра-
мотности посредством изучения культурных символов в контексте формирования патриотиче-
ской культуры современных студентов; даны практические рекомендации по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

Ключевые слова: визуальная грамотность, визуализация, визуальные символы, патрио-
тическое воспитание. 
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Abstract. The relevance of the research is determined by the need to search for and optimize 

modern approaches and techniques in the development of visual literacy among students in terms of 
their patriotic education, which determines the purpose of the article. The objectives of the research 
include: clarifying the concept of «visual literacy»; consideration of visual images as symbols; devel-
opment of methodological recommendations for the development of visual patriotic culture among stu-
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ceptual synthesis, as well as a symbolic approach. Research results are visual literacy is presented as 
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are given. 

Keywords: visual literacy, visualization, visual symbols, patriotic education. 
 
Funding: The article was prepared based on the results of research carried out at the expense 

of budgetary funds on the state assignment of the Financial University. 
 
Введение. 

Современный период развития общества харак-
теризуется рядом особенностей, среди которых – 
расширение значения и роли цифровых техноло-

гий не только в профессиональной, но и в по-
вседневной деятельности человека, колоссаль-
ный рост объема информации, которую человек 
вынужден осваивать, обрабатывать и преобра-
зовывать для решения профессиональных за-
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дач; увеличение объема и скорости передавае-
мой информации, а также возрастание значения 
визуальной информации в сфере коммуникаций. 
Развитие веб-технологий и информационно-
коммуникационных технологий «превратило 
наше общество в онлайновое социальное обще-
ство, изменив то, как люди общаются и обмени-
ваются информацией» [8, p. 194]. Неслучайно, 
что М. Кастельс заметил, что современный че-
ловек перемещается из «Галактики Гуттенберга» 
в «Галактику Интернет» [1].  

Внедрение цифровых технологий в практику 
коммуникаций способствовало беспрецедентно-
му росту информации и повышению доступности 
цифровых изображений и других невербальных 
способов передачи информации. Интернет, со-
циальные сети и мобильные технологии содей-
ствуют простоте просмотра и обмена изображе-
ниями в глобальном масштабе.  

Цифровая трансформация обусловлена не толь-
ко распространением значимости информацион-
ных ресурсов, но и с растущей востребованно-
стью изображения как способа представления 
знаний. Пользователи изображений больше не 
являются только зрителями, но выступают со-
здателями и активными участниками визуальной 
коммуникации. Указанные факторы коренным 
образом меняют способы, которыми студенты 
используют информационные ресурсы и пред-
ставляют результаты своей работы. В академи-
ческой среде, в которой традиционно доминиро-
вал текст, высокая актуализация визуальных 
ресурсов вызывает споры и дебаты о месте 
изображения в университетском образовании [2; 
8; 9]. Научно-технический прогресс посредством 
цифровых технологий предоставляет большие 
возможности для цифрового способа зрительно-
го представления объектов окружающего при-
родного и социального мира, что требует иного 
уровня профессиональной подготовки студентов 
к восприятию, усвоению и оценке визуальной 
информации.  

По сути, визуализация предстает как «ответ» 
человечества на «вызовы» цифровой револю-
ции, поскольку информация нуждается в визуа-
лизации, чтобы быть более доступной для ана-
лиза и интерпретации. «Визуальное восприятие 
и интерпретация стали неотъемлемой частью 
жизни современного человека, доля визуальной 
информации постоянно возрастает благодаря 
развитию технологий» [2, с. 133]. В этой связи, 
использование визуальных образов в социаль-
ной практике коммуникаций студентов в рамках 
обучения в вузе настолько расширилось, что 
ведет к необходимости поиска подходов и мето-
дов к формированию визуальной грамотности у 
обучающихся. Для более эффективной реализа-
ции патриотического воспитания как первооче-
редного направления Концепции молодежной 
политики России [4] важно указать на необходи-
мость разработки методологических рекоменда-
ций по формированию визуальной грамотности в 
сфере повышения уровня патриотизма в культу-

ре российских студентов, что и формирует цель 
работы. Методами являются анализ научной 
литературы по теме исследования, обобщение, 
концептуальный синтез, знаково-символический 
подход. 

Обсуждение.  

Визуализация – определенный способ представ-
ления личности информации в наглядном виде 
для чувственно-понятийного анализа и интер-
претации. Визуальное мышление – одна из со-
ставляющих мышления, представляющее собой 
деятельность, результатом которой выступают 
осмысление когнитивных образов, порождение 
новых визуальных форм, наделенных опреде-
ленными значениями и смыслами. Развитие ви-
зуального мышления помогает человеку повы-
сить свои возможности в плане творческого ре-
шения каких-либо задач в форме образного мо-
делирования предметов, явлений и процессов, а 
также содействует развитию критического мыш-
ления. 

Визуальная грамотность характеризуется спо-
собностью мыслить, учиться и самовыражаться 
с помощью визуальных образов. Термин «визу-
альный» происходит от древне-греческого слова 
«γραμματικος». Оно означает «грамматика», 
«алфавит», а также «умеющий читать и писать, 
грамотный, сведующий в языке, литературе, за-
нимающийся толкованием языка древних писа-
телей ученый». Cлово связано с понятием 
«γραμμη» – «черта», «линия», «очертания», 
«предел», «цель», «священная» линия». Термин 
«визуализация» происходит от латинского 
«visualis» (рус. «зрительный»). А латинское сло-
во «video» означает: способность зрения, зре-
ние; взгляд, взор; внешность, вид. Метафориче-
ски визуальная грамотность обозначает способ-
ность человека как бы «переходить черту» мате-
риально «очерченного» зримого мира и умение 
обрисовать этот мир, увидев за внешней формой 
вещей, явлений и процессов мира некие скры-
тые значения и смыслы, которые нуждаются в 
истолковании. 

Интересно отметить, что в рамках античной гре-
ко-римской культурной традиции перманентное 
значение отводилось зримому, чувственно-
воспринимаемому – форме, за которой скрыва-
ется незримое, идеальное. В европейском сред-
невековье тренд кардинально меняется – на 
первый план выходит понимание незримого, ко-
торое скрыто в зримых, чувственно-
воспринимаемых вещах, но почти не постижимо. 
Культура Нового времени провозглашает тезис о 
необходимости познания незримого посредством 
раскрытия тайн, скрываемых за видимыми ве-
щами и явлениями. Незримое должно стать зри-
мым. Культура цифрового общества реабилити-
рует древнюю традицию о превалировании зри-
мых образов, значения которых не несут уже 
сакральную составляющую как в далекие куль-
турные эпохи. Видимые формы, наполненные 
смыслами в раках той или иной историко-
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культурной эпохи, как бы «распаковываются», 
приобретая статус симулякров в большей степе-
ни, чем знаков и символов. 

Результаты. 

Понятие «визуальная грамотность» начинает 
активно использоваться в зарубежной литерату-
ре с 60-х гг. XX в., что обусловлено изменениями 
в жизни и деятельности человечества под влия-
нием глобализации и научно-технического про-
цесса. Знаменательно, что в так называемую 
«доцифровую эпоху» века дефиниции визуаль-
ной грамотности были неразрывно вплетены в 
общую концепцию грамотности и относились к 
компетенциям в использовании и интерпретации 
различных визуальных ресурсов, включая гра-
фические изображения, фотографию, кино, ви-
део и средства массовой информации. С разви-
тием цифровых технологий происходит значи-
тельный рост визуального контента в контексте 
коммуникаций как в профессиональной, так и 
личной деятельности людей. Изменения в ин-
формационной сфере с появлением новых тех-
нологий приводит к тому, что «печатная грамот-
ность, которая включает устное общение, утра-
чивает свою актуальность…В двадцать первом 
веке такие визуальные элементы, как телевиде-
ние, реклама и Интернет, выходят на первый 
план» [7, р. 19]. Таким образом, в результате 
внедрения в практику новых технических средств 
сбора, хранения и передачи информации про-
изошла глубинная трансформация в сознании 
человека цифрового общества к восприятию 
текста. Текст стал прочитываться не только че-
рез книгу, но и по другим каналам [3]. 

В настоящее время визуальная грамотность – 
это междисциплинарная область знаний. Визу-
альная грамотность – это один из видов грамот-
ности, который может существенно повлиять на 
оценку навыков и умений человека, а также на 
то, как он взаимодействует со своим окружением 
[10]. Сдвиг в сторону понимания визуальной 
грамотности как многомерной концепции стал 
очевиден в исследовательской литературе в 
конце 2000-х годов, когда ряд авторов концепту-
ально обосновали влияние цифровых техноло-
гий, которые не только повысили актуальность 
визуальной грамотности, но и связали ее с со-
зданием изображений и средствами коммуника-
ции [6]. В настоящее время визуальная грамот-
ность как междисциплинарная область остается 
сложной областью для анализа, что обусловле-
но разногласиями среди исследователей по по-
воду определения, измерений, областей приме-
нения этого понятия [7].  

Визуальная грамотность как теоретическая дис-
циплина включает пять основных компонентов: 
визуальное восприятие, визуальное мышление, 
визуальная коммуникация и визуальный язык, 
визуальное обучение. Визуальная грамотность 
входит в группу визуальных компетенций, овла-
девая и обладая которыми, человек развивает-
ся, наблюдая, присваивая и интегрируя соб-

ственный чувственный опыт [5]. Визуальная гра-
мотность определяется как «способность пони-
мать (читать) и использовать (писать) изображе-
ния, а также думать и учиться в терминах изоб-
ражений» [6, р. 41]. Визуальная грамотность – 
это не только способ осмысленного и креативно-
го прочтения и интерпретации субъектом вос-
приятия информации, представленной в мире 
визуального, но и особый уровень компетентно-
го, профессионального подхода к явлениям со-
циально-культурной действительности [3]. 

Визуализация может быть представлена как 
форма критического мышления, развивающие 
познавательные и креативные способности сту-
дентов, позволяющая им более эффективно: 

1) распознавать изображение как знаково-
символический текст, созданный в определен-
ном историческом, социально-культурном, рели-
гиозном, политическом или правовом контексте, 
открывая возможности для новой интепретации;  

2) интерпретировать содержание этого изобра-
жения как текста – раскрывая значения и смыс-
лы как изображения в целом, так и при необхо-
димости его отдельных составляющих элемен-
тов;  

3) исследовать социальное воздействие изоб-
ражение на воспринимающего его субъекта и 
оценивая степень его влияние на воспринимаю-
щего его человека или социальную группу; 

4) творчески перерабатывать смысл данного 
изображения с тем, чтобы создать на его основе 
новый знаково-символический текст, придав ему 
новую интерпретацию в контексте решения об-
разовательных или научно-исследовательских 
задач. 

В контексте образовательной деятельности обу-
чающихся визуальная грамотность может быть 
определена как способность видеть скрытые 
идейно-ценностные представления за знаково-
символической формой изображений, уметь их 
правильно интерпретировать в зависимости от 
ряда контекстов (научного, религиозного, поли-
тического, этического и т.д.), а также быть спо-
собным применять полученные знания в ходе 
творческого процесса по созданию нового про-
дукта или решению образовательных и научно-
исследовательских задач. Таким образом, визу-
альная грамотность – важный компонент фор-
мирования информационно-культурной компе-
тенции современного студента высшей школы.  

В контексте формирования профессиональных 
компетенций в эпоху, когда промышленной ре-
волюции 4.0 диктует новые требования к знани-
ям, умениям и навыкам специалистов, визуаль-
ная грамотность имеет важное значение в обу-
чении студентов и формировании ценностей 
патриотизма. Дело в том, что визуальная гра-
мотность позволяет студентам более критически 
анализировать, интерпретировать и развивать 
понимание различного рода текстов, позволяя 
им мысленно визуализировать информацию. 
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Патриотическое воспитание – неотъемлемая 
часть как воспитательного, так и образователь-
ного процесса в вузе. Патриотизм является не 
только важным нравственным качеством лично-
сти, но и выступает ценным компонентом его 
личной профессиональной компетентности. 
Быть патриотом означает разделять систему 
идей, верования, норм и ценностей, которые 
составляют основу национальной культуры. 
Патриотизм является механизмом оценки ло-
яльности человека к своей стране, ее народу и 
культурному наследию. Быть патриотом означа-
ет в своей профессиональной деятельности 
быть способным понимать разницу в интерпре-
тации тех или иных понятий, ценностей и норм, 
отдавая предпочтения трактовке культуре своей 
страны.  

Знаково-символический подход к анализу про-
блемы формирования патриотических установок 
у современной молодежи предлагает внедрения 
в рамках их обучения в высших учебных заведе-
ниях мероприятий, направленных на формиро-
вание визуальной культуры, в которой особое 
место принадлежит идеалам и ценностям патри-
отизма. Здесь целесообразно обратиться к сим-
волам как инструментам коммуникации, переда-
ющие закодированную информацию в форме 
изображений. При этом информация, которую 
передают символы может быть «прочитана» без 
обращения к вербальному языку. Понимание 
данных символов включает анализ их компонен-
тов, интерпретацию их значений, распознавание 
контекста, в зависимости от которого данный 
символ может по-иному интерпретироваться 
разными реципиентами. Например, гвоздика как 
христианский символ в католической традиции и 
гвоздика как эмблема Октябрьской революции 
1917 г. имеют разные значения в зависимости от 
контекста использования. Отсюда важной мето-
дологической рекомендацией по развитию визу-
альной грамотности в плане патриотического 
воспитания российской молодежи является 
формирование организационно-образователь-
ных условий, при которым обучение студентов 
направлено на глубокое изучения национальной 
символики своей страны, а также на осознание 
возможной степени различий в интерпретации и 
оценке роли схожих символов у разных народов 
и стран.  

Сегодня в рамках вузовского обучения предпо-
лагается выполнение научных работ и исследо-
вательских проектов с визуальными компонен-
тами, при этом многие студенты не уделяют до-
статочного внимания проблеме разночтений в 
интерпретации изображений как определенных 
культурных символов. В связи с этим одним из 
практических советов могут быть задания и про-
екты, предполагающие использование визуаль-
ных изображений, которые обучающиеся могут 
подобрать под тему задания/проекта, а также 
осуществить интерпретацию в зависимости от 
возможности контекстного разного использова-
ния того или иного изображения. Например, про-
ект по дисциплине «Национальный бренд Рос-

сии» может быть ориентирован на поиск симво-
лов из разных источников (логотипы российских 
компаний, художественные произведения, пер-
сонажи народного фольклора, выдающиеся ис-
торические личности и т.д.), их интерпретация, а 
также разработка конкретных предложений по 
продвижению национального бренда «Сделано в 
России». Другой пример. Проект по дисциплине 
«История России» может быть ориентирован на 
анализ конкретного произведения художествен-
ной культуры, результаты которого могут быть 
представлены в в виде слайд-презентации или 
эссе, в котором раскрыта пред-история и исто-
рия создания выбранного произведения, истори-
ческий и социо-культурный контекст его прошло-
го существования и современного видения авто-
ром проекта. 

Предложенный знаково-символический подход 
предполагает методы, ориентированные на 
расширение и углублений знаний студентов в 
области семиотического анализа текстов, уме-
ние понимать смысл «текста культуры», на 
овладение навыками грамотного использования 
того или иного визуального изображения. При 
этом текст рассматривается как сообщение, ко-
торый отправитель сообщения (источник) пере-
дают реципиенту (получателю) сообщения. Ин-
терпретация символов зависит от социо-
культурного опыта реципиента, от уровня и 
направленности образования. 

Интересно отметить, что в современную эпоху 
под влиянием глобализационных процессов 
символы, которые в прежние эпохи, были харак-
терны для конкретной локальной культуры, по-
лучают более широкое распространение в рам-
ках глобальной культуры. Отсюда происходит 
«размывание» исконно сакральных значений и 
смыслов, которыми они наделялись в конкрет-
ной локальной культуре. Например, символ инь-
ян можно встретить в татуировках людей разных 
культур и вероисповеданий. Молодежь подвер-
жена влиянию глобализационных тенденций, 
прежде всего в плане экспансии западной циви-
лизации, формирования международной систе-
мы символов в силу повышенного интереса к 
знакомству с контентом зарубежных социальных 
медиа. Отсюда возможны риски размывания 
традиционной для российской национальной 
культуры системы идеалов, норм и ценностей, 
влекущей за собой профанацию национальных 
символов. 

Заключение. 

Цифровизация приводит к осознанию человеком 
необходимости развития способности визуаль-
ного мышления как реакция на необходимость 
«ответа» на изменения способов получения ин-
формации и ее образно-знаковом содержании. 
Эффективная реализация студентов в будущей 
профессии в цифровой экономике требует высо-
кого уровня не только цифровой, но и визуаль-
ной грамотности, что предполагает формирова-
ние специальных навыков по восприятию, обра-
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ботке и использованию большого объема ин-
формации. Знание культурной символики своей 
страны, а также других народов и стран является 
важным компонентом образовательного и куль-
турного капитала человека. Поэтому развитие 
визуальной грамотности в контексте знания об-
разов и символов, укоренных в российской наци-

ональной культуре, владении техниками адек-
ватной интерпретации визуальных символов в 
историко-культурном, социо-этническом, религи-
озной и политическом контекстах, умении при-
менять свои знания в своей профессиональной 
деятельности, являются ключевыми индикато-
рами информационно-культурной компетенции.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Тужба Э.Н., Оплетаева О.Н., Корсакова Л.В. 
Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация. Актуальность. Социальные риски, существующие во всех сферах человече-

ского существования, исследуются в различных областях научного знания, каждая из которых 
обладает собственным взглядом и методами исследования этого феномена. Интерес социаль-
ных наук к процессу автомобилизации, оказывающей влияние на все институты общества, 
предоставляя жизни людей благоустроенность, определяется рядом побочных проявлений и 
рисков. В статье представлена классификация рисков автомобилизации по возможным послед-
ствиям и содержанию, условиям возникновения и особенностям проявления. Риск автомобили-
зации выступает междисциплинарным концептом, формирующимся в категориальном про-
странстве взаимодействия естественных и социальных наук. Выявлена зависимость социаль-
ных рисков автомобилизации от иррациональных компонент мотивирующего сознания участни-
ков дорожного движения. Показано, что автомобиль, являясь частью социально-экономических 
отношений, существенно влияет на культуру общества, способствует формированию опреде-
ленных ценностей и норм.  

Ключевые слова: автомобилизация, безопасность дорожного движения, социальная 
безопасность, социальные риски, социальный конфликт, урбанизация. 
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Abstract. Relevance. Social risks existing in all spheres of human existence are studied in all 
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Введение.  

Урбанизация современного мира обращает нас к 
проблемам техногенных рисков, связанных с 
транспортом, феномен автомобилизации тесно 
связан с развитием городской среды. Автомоби-
лизация индивидуализирует мобильность чело-
века, делает его конкурентным при достижении 
определенных целей. Потребности людей, кон-
центрация производственно-административных 
зданий и сооружений ряд факторов определяют 

рост количества автотранспорта, приводят к 
усложнению инфраструктуры городской среды.  

Эйфорию, связанную с позитивным восприятием 
автомобилизации, наступлением новой эпохи в 
развитии человечества, сегодня нельзя воспри-
нимать однозначно без критики, так как интен-
сивный рост автотранспорта и отставания в раз-
витии инфраструктуры являются серьезной про-
блемой и риском городской среды, все это вы-
зывает обеспокоенность, и недовольство значи-
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тельной части населения, выражающееся в ак-
тивизации экологических и социально-
политических движений.  

Автомобиль в качестве средства передвижения, 
изначально внесший в человеческую жизнь 
комфорт оперативность и скорость передвиже-
ния на большие расстояния в современном мире 
ввиду его непомерного роста привел к ухудше-
нию качества жизни, ограничил индивидуальную 
мобильность и скорости перемещений.  

Обсуждение.  

Массовая индивидуальная автомобилизация 
отчуждает человека от окружающей среды жиз-
недеятельности, друг от друга. Закрывшись, 
изолировавшись в своих автомобилях, люди 
психологически отчуждаются друг от друга, кон-
курируют в скорости передвижения, а других 
участников дорожного движения пешеходов вос-
принимают в качестве проблемы. В сложившей-
ся ситуации сознательные индивиды отказыва-
ются от автотранспорта, передвигаясь другими 
возможными средствами, так как автомобиль – 
продукт капиталистической эпохи, расширение 
сферы его использования является стремлени-
ем к получению прибыли, что собственно приво-
дит к загруженности современной городской 
среды [1].  

Д. Харви автомобильную загруженность совре-
менных городов связывает с капиталистически-
ми отношениями, дегуманизирующими город в 
интересах потребления и получения прибыли [2].  

Изменение ландшафта городской среды в угоду 
интересам автовладельцев, идет в разрез с ин-
тересами и потребностями других людей, приво-
дит к изменению культурно-исторического обли-
ка городов, который трансформируется под ин-
тересы и потребности транспортной инфра-
структуры. 

Многие жители городов, по мнению В. Вучика, из 
пассажиров перешли в группу автомобилистов, 
что заставило властные структуры трансформи-
ровать городское пространство в угоду автомо-
билистов.  

Автор рассматривает два уровня политики го-
родских властей в отношении автотранспорта.  

В первом случае речь идет о «политике невме-
шательства», предполагающей отказ от карди-
нальных мер в регулировании и разрешении 
проблем автотранспортной инфраструктуры, что 
ведет к автомобильно-ориентированной полити-
ки городского устройства, которая приводит к 
снижению комфортных условий проживания пе-
шеходов, так как ограничиваются возможности 
их мобильности (транспортные пробки, отсут-
ствие функциональных пешеходных зон, нераз-
витость общественного транспорта и т.д.). Ана-
логичная ситуация существует во всех автомо-
бильно-ориентированных городах.  

Во втором случае разговор идет о «политике 
развития транспортной системы», предполага-
ющей активную деятельность городских властей 
в регулировании транспортной инфраструктуры, 
что способствует гуманизации городской среды, 
улучшению качества и условий жизни [3]. Этот 
подход можно назвать «городом для человека», 
так как он ориентирован на пешеходов.  

Современная политика развития городской сре-
ды должна ориентироваться на научно-
технические возможности и быть гуманистически 
ориентированной. Максимально возможный вы-
вод автотранспорта в пригород, совершенство-
вание деятельности общественного транспорта, 
должны стать приоритетной задачей.  

Для ограничение количества индивидуальных 
автомобилей в городской среде, необходимы 
экономические рычаги [3]. Технические и эконо-
мические приоритеты и интересы должны быть 
поставлены в угоду экологическим и социокуль-
турным ценностям городского пространства, 
окружающей среды.  

Транспортная инфраструктура ее эффективное 
развитие актуализирует вопросы планирования 
пространства городской среды, которыми зани-
маются с первой половины XX века. Х. Мондер-
ман, анализируя проблемы транспорта в Европе, 
считает, что приоритет в управлении дорожным 
движением необходимо отводить естественному 
взаимодействию участников дорожного движе-
ния, а не методам искусственного регулирова-
ния. Принцип взаимоуважения, согласно этому 
подходу, выступает основополагающим в пове-
дении на дорогах, а проезжая часть, являясь 
частью общего пространства не должна в плане 
движения отличаться от остального простран-
ства, причем автомобилист не должен быть в 
привилегированном положении [4].  

Автор выделяет несколько принципов модерни-
зации:  

–  минимизацию дорожно-знаковой составляю-
щей в совокупности с рассчитанной до мелочей 
дорожной архитектурой способной определять 
поведение в процессе движения; 

–  разнообразие уличной архитектуры, отсут-
ствие унылости, крупных скульптурных форм 
отвлекающих водителя; 

–  равномерное освещение, как дорог, так и 
пешеходных зон с целью избегания диссонанса 
восприятия;  

–  обеспечение максимального зрительного 
контакта позволит самим участникам дорожного 
движения принимать оптимальные решения в 
определенных случаях не зависимо от знаков, 
разметок; а граница раздела тротуаров и дорог 
должна быть на одном уровне и носить чисто 
символический характер [4].  

Отсутствие права выбора, когда решения дикту-
ются сверху, а не принимаются индивидом, и за 
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которое он не несет ответственности лично, при-
водит к смирению с ситуацией и апатии. Любые, 
даже самые продуманные и совершенные, пра-
вила не могут предсказать все варианты разви-
тия ситуации. С другой стороны, отсутствие кон-
троля приводит к соблазну их нарушить, что для 
некоторых индивидов становится нормой. Возни-
кает дилемма, с одной стороны, участникам 
движения необходимо предоставить большую 
свободу выбора в каких-то случаях, с другой 
стороны – это может привести к ситуации, когда 
кто-то будет этим пользоваться в ущерб дисци-
плинированной части участников дорожного 
движения.  

Система дорожной безопасности, как полагает                          
Х. Мондерман, должна уступить место системе 
социальной ответственности участников дорож-
ного движения. Водитель должен выступать со-
ставляющей социокультурного контекста, а его 
действия в движении регулироваться общепри-
нятыми нормами поведения.  

Социальное пространство города его динамич-
ность предполагает реализацию мероприятий 
включающих модернизацию городского про-
странства в направлении гуманизации, учета 
интересов человека (город для пешеходов).  

Экологические и социокультурные ценности 
должны быть приоритетными в сравнении с эко-
номическими, следовательно, развитие город-
ского пространства и инфраструктуры должны 
быть направлены на повышение качества жизни 
населения.  

В общих чертах, описав социальные риски авто-
мобилизации, рассмотрим криминогенную со-
ставляющую и негативные последствия транс-
портной загруженности, поскольку огромное ко-
личество преступлений и правонарушений свой-
ственных для городского пространства, связаны 
с использованием индивидуального транспорта 
(ДТП, конфликты на дорогах, угоны и кражи и 
т.д.).  

Следовательно, разрешение проблем излишней 
автомобилизации и перегруженности городского 
пространства снизило бы уровень декриминали-
зации городской среды, уменьшило потенциал 
насилия разной степени тяжести и конфликтов. 

Как известно, система дорожного движения 
крайне сложна и опасна для здоровья людей, а 
усилия специалистов, давно не воспринимающих 
ДТП как случайность направлены на предотвра-
щение негативных последствий автомобилизации.  

ДТП – постоянный спутник и следствие автомо-
билизации, а доля смертей от них колеблется в 
диапазоне от 10 до 14 %. Дорожно-транспортные 
происшествия являются также причиной увечий 
и травматизма различной степени тяжести. В 
2023 году в стране произошло 132466 дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими. 
Каждое девятое – со смертельным исходом. За 
год на дорогах страны погибли 14504 человека. 
Еще 166500 получили травмы [5]. 

По данным статистики, число смертей от внеш-
них причин снижается. При этом доля погибших 
в результате ДТП составляет около 13 % от об-
щего числа умерших от внешних причин. Еже-
годно в результате ДТП умирает около 20 тысяч 
человек и порядка 220 тысяч россиян получают 
травмы различной степени тяжести. Вклад до-
рожно-транспортной аварийности в общую вели-
чину ежегодной смертности в РФ составляет 1 % 
[6]. 

По уровню смертности от ДТП Россия превосхо-
дит другие развитые страны. В 2013 году в Рос-
сии погибло в авариях 28935 человек, а к 2023-му 
это число уменьшилось до 14504 человек. К 
снижению смертности привели рост качества 
магистралей и улучшение их инфраструктуры, 
снижение числа тяжёлых нарушений ПДД и по-
высившаяся безопасность самих автомобилей. 

Однако в 2024-м число погибших начало увели-
чиваться. За первые восемь месяцев прирост, по 
данным Росстата, составил 2,1 % к тому же пе-
риоду прошлого года. Самым распространённым 
видом ДТП в нашей стране оказалось столкно-
вение транспортных средств [7]. 

В качестве проблемы, необходимо учитывать и 
огромные размеры социально-экономического 
ущерба от ДТП и их последствий. Вопросы обес-
печения безопасности дорожного движения в 
целом ряде стратегических и программных до-
кументов обозначены в качестве приоритетов 
социально-экономического развития страны.  

В целях снижения смертности от ДТП в Россий-
ской Федерации, принята и реализуется феде-
ральная целевая программа, в которой важное 
значение отводится ужесточению администра-
тивной практики в отношении нарушителей.  

Признавая наличие взаимосвязи мер админи-
стративного воздействия с показателями ава-
рийности, специалисты отмечают, что она пока 
не дала значимых результатов [8]. 

На Западе накоплен значительный опыт, обра-
щение к которому позволяет структурировать 
ситуацию с ДТП в России. Предыстория созда-
ния государственных систем управления, ком-
плексных программ безопасности дорожного 
движения относится к 60–70 гг. XX века, реали-
зация которых осуществлялась в Японии и США, 
которые достигли в этой сфере значительных 
результатов. Существенный рост аварийности в 
тот период способствовал осознанию серьезно-
сти положения дел и явился причиной разработ-
ки национальных программ. Разработанный блок 
программ обеспечения безопасности дорожного 
движения в США включал восемнадцать стан-
дартов, можно условно разделить на два основ-
ных направления.  

В первом направлении сформулированы требо-
вания и стандарты к учреждениям (полиции, 
строительно-дорожным организациям, скорой 
медицинской помощи и т.д.). Требования и стан-
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дарты второго направления относятся к обеспе-
чению транспортного процесса (техническое со-
стояние автомобилей, обучение водителей, от-
четы о дорожном движении и ДТП).  

Целевой характер представленных требований и 
стандартов определялся по конечному результа-
ту, а верное распределение финансовых 
средств в правильном направлении в пользу 
наиболее эффективных мер позволил при тех же 
затратах добиться более значительного резуль-
тата.  

Существенных результатов удалось достичь в 
Японии в результате принятия Основного закона 
о мероприятиях по обеспечению безопасности 
движения. Обстоятельный анализ и обсуждение 
содержания данного закона специалистами, об-
щественными деятелями оказались полезными в 
контексте доработки содержания общественных 
установок по вопросам понимания важности 
проблемы, безопасности движения.  

Для нашего исследования важно то, что к раз-
решению проблемы было привлечено население 
(проводились семинары, кружки безопасности 
дорожного движения и т.д.), результатом чего 
стало повышение дисциплины участников про-
цесса, уровня общественного сознания. Обстоя-
тельный комплексный подход к проблеме, при-
влечение всего населения, научно обоснован-
ный анализ причин ДТП, использование новей-
ших достижений научно-технического прогресса, 
позитивного зарубежного опыта с учетом мен-
тальных особенностей населения, отбор наибо-
лее эффективных полей деятельности и плано-
мерная реализация задач дали положительный 
эффект.  

Внедрение целевых программ в Европе также 
позволило добиться существенных результатов 
по снижению аварийности. 

У. Хэддон, в разработанной им программе «эпи-
демиологической триады», объединившей раз-
личные подходы, существовавшие ранее, пред-
ложил механизмы снижения ДТП. Оценивая ав-
томобильный транспорт, как плохо продуманную 
систему «Человек-Машина», проанализировав 
случаи ДТП, автор остановился на трех состав-
ляющих «до аварии», «во время аварии» и «по-
сле аварии». Окружающая среда, человек и ав-
томобиль составили триаду в условиях возник-
новения ДТП. Каждый из выделенных элементов 
состоял из условий, которые подлежали анализу 
с целью выяснения причин и путей минимизации 
последствий [9].  

Матрица Хэддона позволила оценить факторы, 
связанные с характеристиками и состоянием 
автомобилей, дорожной инфраструктуры, пове-
дением участников движения (водителей), влия-
ющих на возникновение ДТП, является инстру-
ментарием для выявления и анализа причин 
ДТП. 

Таким образом, предложенная формула Человек – 
Транспорт – Окружающая среда позволяет рас-
смотреть проблемы в России в аспекте имею-
щихся в распоряжении данных.  

Человеческий фактор занимает лидирующее 
положение и выступает в качестве основного, 
так как действия водителей их не профессиона-
лизм, употребление алкоголя, не соблюдение 
правил дорожного движения, самонадеянность, 
«лихачество» способствуют отрицательным по-
казателям. По оценкам ГИБДД, порядка в 86 % 
случаев, главная ответственность за ДТП и их 
последствия ложится на водителей и лишь толь-
ко 14 % – на пешеходов [10]. 

В РФ основная причина возникновения боль-
шинства ДТП – превышение скоростного режи-
ма, что также наблюдается и в европейских гос-
ударствах. Однако превышение скорости движе-
ния в РФ служит причиной 45 % случаев, при-
ведших к смертельному исходу, тогда как в Ев-
ропе 30 % [5]. В сравнении с большинством 
стран Европы, в России верхние пределы ско-
ростного режима в городах выше. 

В России, как и в большинстве других стран, су-
ществует сложная система отбора, которая не 
допускает к вождению лиц не способных к 
управлению автомобилем. Навыки вождения, 
уровень которых невысок, человек получает в 
автошколе, далее все определяет фактор опыта, 
приходящий со временем и определяющий по-
ведение водителя.  

Порядка 10 % всех ДТП с пострадавшими в РФ 
осуществляется по вине водителей со стажем 
вождения менее двух лет. По мере увеличения 
стажа, статистика ДТП с участием этой катего-
рии граждан убывает [11]. 

Употребление алкоголя, выступает важным фак-
тором влияния на показатели смертности от 
ДТП. В 2013 году был принят закон об отмене 
нулевого содержания алкоголя в крови водителя, 
минимальный уровень был увеличен до 0,35 
промилле. Причина – употребление некоторых 
продуктов и лекарственных средств и продуктов, 
содержащих небольшое количество алкоголя, 
приводило к спорным ситуациям. Количество 
ДТП с погибшими и ранеными при участии води-
телей, находившихся в состоянии опьянения, 
привела к тому, что четверть всех погибших 
(25,1 %) в ДТП получили смертельные ранения в 
происшествиях с участием водителей с призна-
ками опьянения [12]. 

Значительная часть российских автолюбителей 
пренебрегает проблемой пассивной безопасно-
сти и не использует ремни безопасности, что 
недопустимо в ряде Европейских стран.  

Далее следуют пешеходы, нарушающие ПДД, 
которые также вносят «вклад» в ухудшение по-
казателей на дорогах. По оценке ГИБДД, за 2024 г. 
из-за нарушений правил дорожного движения 
пешеходами произошло 7,8 тыс. ДТП, в которых 
погибло 1,4 тыс., ранено 6,6 тыс. человек [13]. 
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Дорожная инфраструктура или окружающая сре-
да также выступает одним из факторов ДТП. 
Ускорение автомобилизации страны не привело 
к пропорциональному росту объемов строитель-
ства и реконструкции дорожной сети. За послед-
ние 10 лет парк легковых автомобилей в России 
увеличился на 51 % – с 27 млн в начале 2006 
года до 40,9 млн к началу 2016 года [14]. 

Доля российских автомобильных дорог, отвеча-
ющих нормативным требованиям составила в 
2024 г. чуть более половины – 54 % [15]. 

Неудовлетворительное состояние дорог, спо-
собствует увеличению числа аварий.  

Ощущение неотвратимости наказания за нару-
шения ПДД составляет часть мер БДД, а их 
строгость выступает показателем значимости, 
которую общество придает нарушениям в этой 
сфере. При существующем разбросе штрафных 
санкций, в РФ система денежных штрафов ме-
нее дифференцирована, минимальные штрафы 
выше, чем в других развитых странах, а макси-
мальные значительно ниже.  

Низкие показатели ДТП в Европе, в таких стра-
нах, как США, и Япония, имеют определенный 
опыт и традиции в обеспечении БДД. Эти систе-
мы совершенствуются и показывают позитивную 
динамику минимизации этих типов рисков.  

Россия, имея сопоставимый уровень автомоби-
лизации, уступает этим странам по многим пока-
зателям. Две федеральные программы, осно-
ванные на комплексном программно-целевом 
подходе к деятельности по обеспечению без-
опасности дорожного движения, направлены на 
разрешение существующих проблем. 

В статье 3 Федерального закона «О безопасно-
сти дорожного движения» отмечены основные 
принципы: 

–  приоритет жизни и здоровья населения, над 
экономическими показателями хозяйственной 
сферы;  

–  приоритет государственной ответственности 
за обеспечение безопасности дорожного движе-
ния;  

–  программно-целевой подход к деятельности 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния.  

Обращение к программно-целевым механизмам 
управления, зарубежному опыту немного улуч-
шило ситуацию с дорожно-транспортной аварий-
ностью в стране, были сформулированы даль-
нейшие направления развития. Россия стала 
лидером по динамике снижения смертности от 
ДТП, значительно опередив по этому показате-
лю даже такого лидера, как США. Однако абсо-
лютные значения основных показателей аварий-
ности в России остаются высокими в сравнении 
с показателями в развитых странах.  

Решающим фактором обеспечения безопасно-
сти дорожного движения следует признать пра-
вовую (административная, гражданская и уго-
ловная ответственность) регламентацию пове-
дения участников дорожного движения.  

Анализ использования программно-целевого 
подхода по обеспечению безопасности дорожно-
го движения показывает, что важным фактором 
успешности его реализации выступает обще-
ственное мнение, что, ведет к соблюдению пра-
вил безопасности и изменению поведения на 
дорогах. В современных условиях научно техни-
ческого прогресса роль технического фактора 
снижается, а человеческого возрастает. Конеч-
но, пропаганда повышения сознательности 
участников дорожного движения, в том числе и 
воздействием данных о количестве смертей в 
ДТП посредством СМИ подействует только на 
определенную осознающую личную ответствен-
ность часть участников движения, но работать в 
этом направлении необходимо.  

Одной из самых действенных мер, сдерживаю-
щим фактором поведения в зарубежной практи-
ке признается значительная материальная от-
ветственность за нарушение правил дорожного 
движения. Существуют и другие экономические 
механизмы наказания/поощрения, находящиеся 
в прямой зависимости от количества штрафных 
балов за нарушения, которые отражаются на 
стоимости той же страховки.  

Сегодня проводятся мероприятия, учебные со-
циально-психологические тренинги, семинары, 
внедряются новшества, распространяется прак-
тика сообщать о правонарушениях.  

Значительный потенциал повышения БДД зало-
жен в процесс подготовки водителей, этому спо-
собствует 2-х этапная система получения води-
тельского удостоверения. Кроме обычных камер 
фиксаций, наблюдение за шоссейными дорогами 
ведется с воздуха, о чем информируются води-
тели посредством дорожных знаков и таблиц, 
что оказывает воздействие на водителей в 
плане соблюдения ПДД.  

Итак, программно-целевой подход включает 
комплекс мер, отвечающих всем требованиям: 

–  безопасности и функциональному назначе-
нию современных дорог; 

–  высокотехнологичные «умные» автомобили, 
вождение которых значительно облегчено;  

–  высококвалифицированная подготовка води-
телей; 

–  тотальное отслеживание нарушений ПДД;  

–  применение стимулирующих поощряю-
щих/наказывающих экономических и социально-
психологических мер;  

–  систематическая деятельность по созданию 
позитивного общественного мнения.  
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Объективные данные и научный подход имеют 
первостепенное значение и позволяют исполь-
зовать эффективные меры. 

Таким образом, аварийность на автомобильном 
транспорте – проблема России и большинства 
стран мира. Она занимает важное место в ряду 
социально-демографических проблем. Знания о 
факторах, сопутствующих дорожно-транспортной 
структуре, предполагает анализ ряда событий, 
так как ДТП касаются как дорожно-транспортной 
сферы, так и поведения людей, Анализ пробле-
мы требует междисциплинарного, системного, а 
не частного подхода, доминировавшего в иссле-
довательских практиках до последнего времени. 

Следует признать, что главной причиной суще-
ствующего положения в этой сфере остается 
сам человек как водитель и пешеход, а его пове-
дение и навыки имеют определяющее значение. 
Хотя и принимаются законодательные акты, 
ограничивающие/запрещающие определенные 
виды поведения на дороге, их значительная 
часть не приносят ощутимого эффекта.  

В большинстве своем, поведенческие установки 
населения ориентированы на логику соблюдения 
закона, а не обеспокоенность сохранностью соб-
ственной жизни и окружающих людей.  

Особого внимания требует к себе алкогольный 
фактор и несоблюдение скоростного режима, что 
требует принятия мер вплоть до уголовной от-
ветственности за многократные нарушения этих 
пунктов ПБДД.  

Также, следует ужесточить правила прохожде-
ния технического осмотра транспортных средств, 
что приведет к исчезновению автомобилей, не 
соответствующих современным требованиям 
безопасности и технического состояния, что бу-
дет способствовать сокращению дорожно-
транспортных рисков.  

Предложенные варианты профилактики не спо-
собны существенно улучшить ситуацию, однако, 
они могут снизить тяжесть последствий, так как 
основной целью любой методики является 
«снижение человеческих потерь». 

Реализация всех возможных условий и мер, а 
также координация деятельности и отлаженный 
механизм взаимодействия различных служб бу-
дет способствовать изменению сложившейся 
ситуации в лучшую сторону. 

Заключение.  

Российский автомобильный рынок ежегодно 
наращивает темпы роста производства и продаж 
автотранспорта. Уровень автомобилизации 
населения РФ сопоставим с показателями неко-
торых восточноевропейских стран. Однако по 
сравнению со странами Западной Европы и 
США, российские показатели значительно ниже, 
что позволяет говорить о существующем потен-
циале роста.  

Привлекательность российского автомобильного 
рынка для мировых производителей (автомоби-
лей, комплектующих, запчастей и т.д.) ведет к 
увеличению уровня автомобилизации и высту-
пает серьезным аспектом социальной политики, 
так как социально-экономический подъем воз-
можен только при наличии качественно функци-
онирующего транспортного комплекса.  

Автомобиль становиться социальным риском 
для населения и окружающей среды, когда он 
находится в движении особенно с превышением 
допустимой скорости, и если выбросы в атмо-
сферу превышают нормы экологической без-
опасности.  

Автотранспортная инфраструктура, выступая в 
качестве социальной подсистемы города, стала 
одной из форм жизни и деятельности социаль-
ных групп, общностей и отдельных индивидов.  

Социальные аспекты автомобилизации опреде-
ляют взаимодействие людей в крупном городе. 
От ее функционирования зависит деятельность 
большинства институтов, организаций, соответ-
ственно интересы общества состоят в сохране-
нии бесперебойного равновесия этой динамиче-
ской системы. 
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Аннотация. На основе анализа научных и статистических данных в историко-правовом 

контексте прослеживаются мировые тенденции развития пассивного избирательного права 
женщин. Изучение зарубежной законотворческой и парламентской практики позволило оценить 
эффективность мер в области реализации пассивного избирательного права лицами женского 
пола в зарубежных странах. Право женщин выдвигать свою кандидатуру на выборные должно-
сти в органы власти в России впервые появилось в 1918 году. С этой даты оно получило свое 
стабильное законодательное закрепление и поэтапно развивалось. Авторы анализируют меры, 
обеспечивающие гендерный паритет государствами, лидирующими в рейтинге по представи-
тельству женщин в органах публичной власти, определяются факторы, необходимые для эф-
фективной реализации женского пассивного избирательного права.  
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Введение. 

Исследование эволюции законодательного за-
крепления и реализации женщинами избира-
тельных прав представляется актуальным в кон-
тексте тендерной политики современных госу-
дарств. В числе первых государств мира, кото-
рые наделили женщин избирательными права-
ми, были Новая Зеландия и Австралийский союз, 
где женщины получили право голоса в 1893 и 
1902 годах соответственно. Финляндией впер-

вые внимание пассивному избирательному пра-
ву женщин было уделено в 1906 году. Однако 
оно было реализовано лишь в 1917 году – но 
уже тогда женское представительство от соци-
ально-демократической партии в парламенте 
составляло 10 % [7, с. 101–104]. 

Достижение эффективного роста женского пред-
ставительства в парламенте на основе избира-
тельного права требует не только законодатель-
ной основы, но и практических мер для того, 
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чтобы пассивное избирательное право женщи-
нами могло быть реализовано. В то время за-
крепление пассивного избирательного права 
могло быть достигнуто посредством объедине-
ния лиц в ассоциации, общественные объедине-
ния и политические партии, которые ставили его 
перед собой основной целью. Именно поэтому 
Финляндия достигла закрепления пассивного 
избирательного права с помощью активизации 
деятельности политической партии.  

В свою очередь, Новая Зеландия достигла зако-
нодательного закрепления пассивного избира-
тельного права женщин в результате сбора под-
писей по колониальной державе: порядка 30 ты-
сяч человек поддержали предложение о наделе-
нии женщин правом избираться в парламент. 

Обсуждение. 

По данным Межпарламентского союза на 2023 
год, страны, которые стали одними из первых 
государств, наделивших женщин правом изби-
раться в законодательные органы, лидируют в 
рейтинге по представительству женщин в пар-
ламенте. Например, в парламенте Финляндии 
женщины занимают 64,3 % мест, а в Новой Зе-
ландии – 45 %, Норвегии – 50 %, Швеции –                            
47,8 % [9]. 

Для достижения результата, обеспечивающего 
гендерный паритет, государствами, лидирующи-
ми в рейтинге по представительству женщин, 
предпринимаются меры, которые учитывает 
факторы, необходимые для эффективной реа-
лизации женского пассивного избирательного 
права. В частности, речь идёт о внедрении ген-
дерных квот на разных уровнях и в различных 
формах. Так, в Норвегии, в результате своей 
активной деятельности, женщины добились от 
ряда политических партий установления гендер-
ных квот рекомендательного характера [2,                           
с. 167]. С 1970-х годов по настоящее время их 
применяет социалистическая левая партия Нор-
вегии, с середины 1980-х годов – лейбористская. 
Впоследствии, к соглашению в 1993 году присо-
единились партия центра, христианско-
демократическая партия и консервативная, ко-
торая стала одной из последних в их числе. 

В Швеции и Финляндии гендерные квоты приня-
ла лишь часть партий [2, с. 167]. В Швеции прин-
цип квот был принят лишь партией зеленых в 
1983 году, в 1990 году – левая партия, в Фин-
ляндии, в свою очередь, идею поддержали лишь 
три партии, которые являются меньшей частью 
от общего числа: альянс левого крыла, лига зе-
лёных и социал-демократическая партия. 

Отдельное внимание скандинавские страны 
уделили законодательному закреплению ген-
дерного равенства с целью установления сим-
метрии в законодательных органах. 09 июля 
1978 года в Норвегии был принят закон, ставя-
щий под запрет разделение мужчин и женщин по 
гендерному признаку, за исключением тех слу-
чаев, которые обусловлены физиологическими 

особенностями или ставят человека другого по-
ла в худшее положение.  

Кроме того, закон признал позитивные действия, 
направленные на достижение гендерного равен-
ства, законными, что уже исключает факт дис-
криминации того или иного пола.  

Таким образом, Норвегия заложила основу для 
дальнейшего осуществления практических мер в 
пользу женщин, дискриминация которых была 
признана. Финляндия приняла целый ряд зако-
нов 1986 и 1995 годах, первый из которых за-
креплял гендерное равенство, а второй утвер-
ждал комплекс мер, позволявших его достичь. В 
их число входило введение квоты, которая каса-
лась лишь исполнительных органов. 

Особое влияние оказал и идеологический уро-
вень достижения гендерного паритета. В сканди-
навских странах политические партии активно 
вели просветительскую деятельность для устра-
нения дискриминации в обществе. Для того, что-
бы расширить возможности женщин в области 
реализации пассивного избирательного права 
женщин, важные решения на государственном 
уровне для достижения гендерного равенства 
применялись мужчинами. По итогам всех реали-
зованных мер процентное представительство 
женщин в законодательных органах Норвегии, 
Швеции и Финляндии к 2007 году достигло 37,9, 
47,3 и 42 % соответственно [2].  

Политика гендерного квотирования применяется 
и в других странах Европы и Азии, которая уже 
не носит рекомендательный характер, а закреп-
лена на законодательном уровне.  

Ярким примером является Албания, где по про-
порциональной системе в однопалатный парла-
мент избираются 140 депутатов по 12 многоман-
датным округам. Для достижения гендерного 
равенства установлен минимальный процент 
представительства лица определённого пола – 
30 %, при этом в каждом списке кандидатов из 
первых трёх одно из выдвигаемых лиц должно 
быть противоположного пола [4]. В случае нали-
чия вакантного места депутатского мандата, он 
замещается лицом из того же списка политиче-
ской партии и того же пола. Кроме того, законо-
дательством Албании предусмотрены и другие 
меры: в случае нарушения избирательного зако-
нодательства о гендерном равенстве, в частно-
сти, порядка расположения кандидатов разного 
пола в списках, ЦИК Албании налагает штраф. 
Реализуя столь эффективные меры, по данным 
2023 года, Албания разместилась на первом 
месте в рейтинге представительства женщин в 
парламенте с 66,7 % [9]. 

Ещё одним примером является Бельгия, исполь-
зующая пропорциональную систему; в ее зако-
нодательстве закреплены гендерные квоты в 
списках избирателей на национальном уровне и 
уровне избирательных округов: не менее 50 % 
лиц в списках должны быть противоположного 
пола, при этом количество кандидатов в списках 
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не должно превышать количества депутатских 
мандатов, выделенных в каждом округе. На дан-
ный момент Бельгия занимает 7 место в миро-
вом рейтинге с 57, 1 % представительства жен-
щин в парламенте. 

Результаты. 

Несмотря на высокие результаты, в отдельных 
странах проблема гендерной асимметрии оста-
ётся актуальной. В настоящее время пассивное 
избирательное право женщин отсутствует или 
вовсе не закреплено на законодательном уровне 
в некоторых странах.  

Так, в Ватикане власть полностью сосредоточе-
на в руках Папы Римского, на должность которо-
го могут избираться кардиналами только лица 
мужского пола. За женщинами это право не за-
креплено [1, с. 233–235].  

В Саудовской Аравии, форма правления которой – 
дуалистическая монархия, в 2005 году пассивное 
и активное избирательное право на местном 
уровне закреплялось только за мужчинами, 
женщины получили избирательные права лишь в 
2015 году [8]. Такое ограничение пассивного из-
бирательного права женщин связано, как прави-
ло, с формой правления, которая эволюциони-
ровала от абсолютной к дуалистической монар-
хии.  

Низким процентом представительства женщин 
обладает большинство арабских стран. В 2004 
году Советом Лиги арабских государств была 
принята Арабская Хартия прав человека, за-
крепляющая в ст. 3 равенство прав вне зависи-
мости от пола, а в ст. 24 – активное и пассивное 
избирательное право за лицами обоих полов [6, 
с. 196–202]. По состоянию на январь 2021 года 
ратифицировали Арабскую хартию прав 16 госу-
дарств [10].  

Существует ряд арабских стран, в которых пас-
сивным избирательным правом женщины были 
наделены в начале XXI века. В их числе нахо-
дятся Бахрейн, Оман, Кувейт, Саудовская Ара-
вия, в которых процент представительства жен-
щин в парламенте составляет 20 %, 2,3 %, 6,3 % 
и 19, 9 % соответственно. Это означает, что ин-
ститут избирательного права находится лишь на 
стадии развития, как и принципы равноправия и 
демократического государства. 

В свою очередь, в России пассивное избира-
тельное право женщинам было предоставлено 
наряду с остальными политическими правами 
Временным правительством в 1917 году. Важ-
ным событием, на наш взгляд, стало предостав-
ление права участвовать в выборах в Учреди-
тельное Собрание (осень 1917 г.) «всем гражда-
нам России обоих полов, достигшим 20 лет к 
моменту выборов» [5, с. 46–57].  

После провозглашения советской власти в Кон-
ституции РСФСР 1918 года был закреплён прин-
цип равноправия мужчин и женщин. В.И. Ленин 
представлял место женщины в обществе и госу-

дарстве следующим образом: «Без привлечения 
женщин к самостоятельному участию не только в 
политической жизни, но и к постоянной, поголов-
ной общественной службе нечего и говорить не 
только о социализме, но и о полной и прочной 
демократии» [5, с. 46–57]. По решению XI съезда 
РКП(б), в 1922 году была поставлена задача 
выдвижения женщин рабочего класса для пред-
ставительства в органах государственного 
управления, тем самым, заранее определяя же-
лаемый для государства их социальный статус. 

Окончательно пассивное избирательное право 
женщин закреплялось в ст. 137 Конституции 
СССР 1936 года, где право избирать и быть из-
бранными закреплялось за женщинами и мужчи-
нами в равной степени, а также в ст. 122, кото-
рая предоставляла женщинам и мужчинам рав-
ное право на участие в государственной и обще-
ственно - политической деятельности.  

Таким образом, на законодательном уровне бы-
ла закреплена социальная роль женщины, в том 
числе как политически активного гражданина, 
что обусловлено идеологией Советского госу-
дарства. В её основе лежала необходимость 
распространить политическую грамотность, 
обеспечить политическое равенство и предоста-
вить женщине политические права как трудяще-
муся человеку, задействованному в хозяйстве и 
производительности труда государства «нового 
типа».  

Порядок выборов в органы государственной 
власти регулировался Положениями о выборах в 
Верховный Совет СССР, Верховные Советы 
союзных и автономных республик, согласно ко-
торым «лица женского пола имеют право на уча-
стие в выборах». Выборы проводились по изби-
рательным округам. Списки с кандидатами могли 
выдвигать общественные организации, органи-
зации трудящихся, коммунистические партийные 
организации, организации молодёжи, культурные 
общества. Организация выборов была в высокой 
степени формализована и имела предрешённый 
характер – зачастую, кандидаты для получения 
депутатского мандата были определены зара-
нее.  

Для женщин, намеревающихся избираться в ор-
ганы государственной власти, предусматрива-
лась квотная система их продвижения, которая 
распространена и в современное время в ряде 
стран ОБСЕ: Албании, Бельгии, Греции, Ирлан-
дии, Казахстане, Македонии, Молдове и др. С 
целью обеспечения равного положения среди 
разных слоёв общества устанавливался опреде-
лённый процент мест в выборных органах, кото-
рые предусматривались для женщин, предста-
вителей различных социальных групп, прежде 
всего – рабочего класса. Такое «квотирование», 
в контексте идеологизации советского государ-
ства, было необходимо не для достижения ген-
дерного паритета, а для формирования особого 
положения женщин в обществе как полноправ-
ных советских гражданин, способных трудиться и 
достигать государственных целей.  
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Меры, предпринятые в СССР, способствовали 
реализации пассивного избирательного права, 
привели к высоким показателям, превосходящим 
западные: число женщин-депутатов в Верховном 
Совете СССР к 1952 году составило более чет-
верти от общего числа, а к 1970 году достигло                           
30 % [3]. За данный период времени процент 
представительства женщин в Верховных Сове-
тах союзных республик составил 34,8 %, в Вер-
ховных Советах автономных республик 38 %, а в 
городских и сельских советах народных депута-
тов был доведен до 45 % в сумме. 

Критически такой подход оценивает исследова-
тель А.В. Кочкина; она считает, что советские 
выборные органы «декоративны и имели марги-
нальную роль в процессе принятия решений», 
поэтому нельзя в полной мере оценивать дан-
ные результаты как показатель эффективной 
реализации пассивного избирательного права 
женщинами.  

По данным политолога и социолога Дж. Хью, на 
60-е и 70-е гг. ХХ в. выступления женщин в Вер-
ховном Совете СССР составляли всего 10,5 % 
по вопросам об образовании, 31 % – по вопро-
сам о социальном обеспечении, о финансовом 
обеспечении и государственном планировании 
женщины не выступали [3]. 

На основе политического статистического анали-
за политолога Питера Лентини был сделан вы-
вод о том, что в Верховном Совете СССР жен-
щины были менее влиятельны, составляли 72 % 
от общего числа непартийных депутатов и изби-
рались в достаточно молодом возрасте, чаще 
всего, избираясь второй или третий раз в Вер-
ховный Совет СССР. 

Результаты выборов 1984 г. в Верховный Совет 
СССР показали, что процент женщин, избирае-
мых на должность депутата, составил 32,8 %, в 
результате выборов 1985 г. в Верховные Сове-
тов союзных республик – 36 %, в краевые, об-
ластные, окружные, районные, поселковые, 
сельские советы – 50 % [3]. 

На реализацию пассивного избирательного пра-
ва женщинами, существенно, повлияли избира-
тельные реформы, проведённые в эпоху пере-
стройки. Согласно новому Союзному закону о 
выборах, в 1988 году выборы осуществлялись по 
мажоритарной системе в территориальных и 
национально-территориальных округах, а также 

посредством выдвижения по закрытым спискам 
от 39 организаций. Соответственно, он преду-
сматривал существенное уменьшение квот:                                         
100 человек – от КПСС, ВЛКСМ, Комитета совет-
ских женщин, Всесоюзного совета ветеранов, по 
1 человеку – от небольших общественных орга-
низаций. Это привело к резкому снижению про-
цента представительства женщин в результате 
избрания народных депутатов в 1988 году до 
15,6 % (из 2 220 народных депутатов 345 чело-
век – женщины) [3].  

Новый избирательный закон послужил отправ-
ной точкой для развития тенденции снижения 
представительства женщин в парламенте стра-
ны. Система квотирования и представительства 
по национально-территориальным округам были 
окончательно отменены при принятии Закона «О 
выборах народных депутатов РСФСР» от 27 ок-
тября 1989 года в связи с общественной крити-
кой по поводу несоответствия ее демократиче-
ским принципам равноправия. В итоге, выборы 
съезда народных депутатов РСФСР 1990 года 
показали существенно низкие результаты пред-
ставительства женщин – 5,6 % из 7,6 % общего 
числа женщин-кандидатов на выборах. Согла-
симся с мнением исследователя Е.В. Кочкиной, 
которая считает, что такой результат зависит не 
столько от наличия системы квотирования, 
сколько от всей совокупности факторов, в том 
числе, способа формирования избирательных 
округов, в частности, отмены способа выдвиже-
ния кандидатов от общественных организаций. 

Заключение. 

Можно сделать вывод о том, что для достижения 
идеологической цели в советском законодатель-
стве были задействованы основные норматив-
ные механизмы для достижения гендерного па-
ритета. Однако в значительной степени гендер-
ная симметрия достигалась государством искус-
ственно ради поддержания политического обра-
за советской женщины, которая является от-
дельной единицей общества. Именно поэтому 
после ликвидации нормативных механизмов ре-
ализации пассивного избирательного права 
женщинами проблема стала более явной.  

Представляя одну из основ конституционного 
строя в демократических государствах, избира-
тельное право продолжает совершенствоваться 
в части определения механизмов обеспечения 
гендерного равенства. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация. В положениях настоящей научной статьи отражается анализ правовой при-

роды института прекращения гражданства в Российской Федерации, отмечаются актуальность 
и значимость его непосредственной реализации в настоящее время. Актуальность темы обу-
славливается, в том числе недавними изменениями законодательства в области прекращения 
гражданства лиц, совершивших отдельные категории преступлений. Научная статья отражает 
различные позиции авторов на определение сущности и толкования института прекращения 
гражданства, рассматривая его как один из способов обеспечения соблюдения конституцион-
ных обязанностей лиц, приобретших или принятых в гражданство. Внимание уделяется и во-
просу соотношения института прекращения гражданства с нормами и принципами международ-
ного права, такими как «недопустимость произвольного лишения гражданства», «единство 
гражданства» и «право человека на гражданство». В статье рассматриваются конституционные 
основы гражданства, в том числе отмечаются отдельные положения статьи 6 Конституции Рос-
сийской Федерации. Делается заключение о необходимости создания в государствах сбалан-
сированного подхода к развитию и реализации на практике института прекращения граждан-
ства, учитывающего как интересы самого государства, так и его непосредственных граждан. 

Ключевые слова: гражданство, государство, институт прекращения гражданства, Рос-
сийская Федерация, институт гражданства, лица, правовая природа, законодательство, терри-
тория.  
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SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION  
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Oksana A. Barshova, Tatiana A. Garkina, Olga E. Seskina  
Sredne-Volzhsky Institute (branch) All-Russian State University of Justice 

(RPA of the Ministry of Justice of Russia) in Saransk 
 
Abstract. The provisions of this scientific article reflect an analysis of the legal nature of the in-

stitution of termination of citizenship in the Russian Federation, noting the relevance and importance 
of its immediate implementation at the present time. The relevance of the topic is determined, among 
other things, by recent changes in legislation in the field of termination of citizenship of persons who 
have committed certain categories of crimes. The scientific article reflects the different positions of the 
authors on the definition of the essence and interpretation of the institution of termination of citizen-
ship, considering it as one of the ways to ensure compliance with the constitutional duties of persons 
who have acquired or accepted citizenship. Attention is also paid to the issue of the relationship of the 
institution of termination of citizenship with the norms and principles of international law, such as the 
«inadmissibility of arbitrary deprivation of citizenship», «unity of citizenship» and «human right to citi-
zenship». The article examines the constitutional foundations of citizenship, including certain provi-
sions of Article 6 of the Constitution of the Russian Federation. It is concluded that it is necessary to 
create a balanced approach in States to the development and implementation in practice of the institu-
tion of termination of citizenship, taking into account both the interests of the state itself and its imme-
diate citizens. 
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Введение. 

Институт прекращения гражданства в Россий-
ской Федерации, несмотря на кажущуюся перво-
начально статичность, является динамично раз-
вивающейся и крайне актуальной областью пра-
вовых исследований, что обусловлено совокуп-
ностью факторов, затрагивающих как внутрен-
нюю, так и внешнюю политику страны, права 
человека и международное право, в частности.  

На протяжении десятилетий Российская Феде-
рация переживает сложные демографические 
процессы, характеризующиеся снижением рож-
даемости и старением населения. Миграция, как 
внутренняя, так и внешняя, играет важную роль 
в компенсации этих тенденций. В этом контексте, 
вопросы приобретения и прекращения граждан-
ства становятся ключевыми для определения 
будущей демографической структуры страны, ее 
экономического потенциала и социальной ста-
бильности, где изучение мотивов и последствий 
прекращения гражданства, являясь как добро-
вольным, так и принудительным, позволяет в 
большей мере изучить миграционные настрое-
ния населения, выявить потенциальные риски, 
связанные с оттоком рабочей силы и развитием 
интеллектуального капитала в государстве. 

Двойное гражданство как форма реализации 
института гражданства в России также приобре-
тает особую значимость, а число россиян, име-
ющих двойное гражданство, постоянно растет, 
что вызвано не только глобализацией, но и раз-
витием международного сотрудничества в раз-
личных отраслях.  

Таким образом, институт прекращения граждан-
ства становится актуальным в области опреде-
ления прав и обязанностей таких лиц, повышая 
значимость исследования социальных и право-
вых последствий двойного гражданства, и в 
частности, в области реализации на практике 
института прекращения гражданства в отноше-
нии лиц, имеющих или желающих получить 
гражданство других государств, позволяя выра-
ботать эффективные механизмы защиты их прав 
и способы предотвращения возможных конфлик-
тов интересов. 

Прекращение гражданства является не только 
внутренним делом России, но затрагивает и 
международные нормы права, и принципы, 
предусмотренные в области признания, соблю-
дения и защиты прав человека и гражданина, на 
основании чего, актуальность проведения ис-
следования может подтверждаться, в том числе 
необходимостью определения степени соответ-
ствия действующего российского законодатель-
ства о гражданстве международным стандартам.  

Обсуждение. 

В последние годы институт прекращения граж-
данства в Российской Федерации претерпевает 
значительные изменения, где особую актуаль-
ность снискала тема прекращения гражданства 
лиц, осужденных за совершение тяжких преступ-
лений, связанных с терроризмом и экстремиз-
мом. Внесение соответствующих изменений в 
действующее законодательство страны вызвало 
оживленные дискуссии в юридическом сообще-
стве и в обществе в целом. С одной стороны, 
сторонники этой меры утверждают о необходи-
мости усиления мер по противодействию терро-
ристической угрозе и защите национальной без-
опасности страны.  

С другой стороны, как подчеркивает О.С. Чуди-
новских, критики указывают на риск нарушения 
принципов международного права, в частности, 
принципа недопустимости прекращения граж-
данства лиц, в том числе, с учетом обстоятель-
ств, что такое прекращение ведет к «безграж-
данству» [1, с. 27].  

Действительно, вопрос о лишении гражданства – 
один из самых сложных и чувствительных в кон-
тексте соблюдения и защиты прав человека. 
Статья 15 Всеобщей декларации прав человека 
провозглашает, что никто не может быть произ-
вольно лишен своего гражданства [2, ст. 15].  

Соответственно, любое решение о прекращении 
гражданства должно быть обосновано, в полной 
степени соответствовать международным стан-
дартам и обеспечивать защиту прав лица, в от-
ношении которого оно принимается. В частности, 
необходимо исключить возможность возникно-
вения «безгражданства», поскольку такое осно-
вание создаст серьезные проблемы для любого 
человека, лишенного защиты и непосредственно 
самих прав, предоставляемых государством. 

Анализируя сущность института прекращения 
гражданства в Российской Федерации, необхо-
димо учитывать несколько ключевых аспектов.  

Во-первых, важно соблюдать баланс между су-
веренным правом государства определять усло-
вия приобретения и прекращения гражданства и 
необходимостью защиты прав человека.  

Во-вторых, необходимо четко регламентировать 
основания и процедуры прекращения граждан-
ства, чтобы исключить вероятность произвола и 
злоупотреблений.  

В-третьих, следует стремиться к гармонизации 
российского законодательства с международны-
ми стандартами в области гражданства, особен-
но в части, касающейся недопустимости без-
гражданства.  
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Так, с целью реализации указанных положений, 
на территории РФ в 2023 году был введен в дей-
ствие Федеральный закон от 28 апреля № 138-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации», уста-
навливающий ключевые аспекты действия ин-
ститута гражданства, в том числе и в области его 
прекращения [3]. 

Однако для проведения более детального ис-
следования в области определения актуально-
сти и значимости рассматриваемых правовых 
норм, необходимым считаем отметить и толко-
вание указанного института с точки зрения раз-
личных правовых подходов. Основополагающим 
толкованием будет выступать определение ин-
ститута гражданства как сложной и многогранной 
правовой категории, выражающейся в виде свя-
зующего звена, позволяющего установить проч-
ную связь между лицом и государством, форми-
руемую путем наделения указанных субъектов 
рядом прав и обязанностей.  

Гражданство, по своей природе, становится 
фундаментом правового статуса личности, за-
крепляя принадлежность лица к конкретному 
политическому сообществу и формируя тем са-
мым государственный механизм защиты лица, 
как в рамках страны, так и за ее границами.  

А.И. Сердюков, толкуя институт гражданства как 
двустороннюю связь конкретного лица и госу-
дарства, считает верным установить специфику 
его непосредственной реализации, устанавли-
вая, что институт гражданства есть многоаспект-
ная конструкция, включающая в себя как органи-
зационные, так и правовые тонкости [4, с. 238]. 
Например, во внимание следует принимать не 
только теоретическую связь лица с государ-
ством, его интегрированность в общество или 
вклад в экономическое и социальное развитие 
страны, но и само фактическое основание в во-
просах приобретения и прекращения граждан-
ства.  

Так, институт прекращения гражданства Россий-
ской Федерации является в настоящее время 
предметом постоянных дискуссий и споров. Раз-
личные авторы научных работ, опираясь на тео-
ретические подходы и беря во внимание меня-
ющуюся политическую реальность, предлагают 
разнообразные толкования этой правовой кон-
струкции. Одно же из ключевых направлений 
дискуссий связано с определением сущностных 
черт действия данного института. Ряд авторов, 
придерживаясь позитивистского подхода, рас-
сматривают его, прежде всего, как инструмент 
реализации суверенного права государства, поз-
воляя стране самостоятельно определять круг 
своих граждан. В рамках данного подхода, ин-
ститут прекращения гражданства видится как 
необходимый элемент обеспечения националь-
ной безопасности страны и защиты государ-
ственных интересов. Например, М.В. Лелетова 
подчеркивает, что государство имеет неотъем-
лемое право устанавливать основания прекра-

щения гражданства, исходя из своих собствен-
ных потребностей и приоритетов [5, с. 92].  

Другими же авторами трактуется сущность ли-
берального подхода, акцентируется внимание на 
правах человека и ограничениях государствен-
ного вмешательства. Они рассматривают инсти-
тут прекращения гражданства как потенциаль-
ную угрозу правам и свободам личности, осо-
бенно в случаях, когда он применяется произ-
вольно или приводит к безгражданству. 

Важным направлением дискуссий выступает и 
определение оснований для прекращения граж-
данства, поскольку многие авторы считают, что 
перечень оснований должен быть максимально 
четким и конкретным, снижая риски по допуще-
нию произвольного толкования правовых норм, в 
то время как иными авторами подчеркивается, 
что основания для прекращения гражданства 
должны быть более гибкими и адаптированными 
к меняющимся обстоятельствам.  

Различные подходы существуют и в области 
процедуры прекращения гражданства, где одни 
авторы настаивают на строгости соблюдения 
гарантий и судебного контроля в предотвраще-
нии злоупотреблений, а другие считают, что 
процедура прекращения гражданства должна 
быть упрощена и ускорена, в том числе, в случа-
ях, когда речь идет о лицах, представляющих 
угрозу для национальной безопасности государ-
ства.  

Так, Е.А. Дрогавцева предлагает ввести упро-
щенный порядок прекращения гражданства в 
отношении лиц, осужденных за совершение тяж-
ких преступлений, связанных с терроризмом и 
экстремизмом [6, с. 27]. 

Таким образом, научные исследования предла-
гают множество различных позиций по вопросу 
толкования правовой категории «институт пре-
кращения гражданства», где подобные позиции 
отражают различные ценностные ориентации, 
теоретические подходы и взгляды на роль госу-
дарства и права. Анализ этих позиций позволяет 
лучше понять сложность и многогранность ин-
ститута прекращения гражданства и определить 
направления его дальнейшего развития, учиты-
вая, как интересы государства, так и права, и 
свободы человека.  

В силу же значимости реализации на территории 
Российской Федерации норм и положений инсти-
тута гражданства, он зачастую подвержен изме-
нениям, отражающим эволюцию общественных 
отношений и вызовы, стоящие перед государ-
ством, в связи с чем, за последние годы, законо-
дательство РФ и нормы о гражданстве, претер-
пели ряд существенных изменений. Подобные 
изменения вызвали неоднозначную реакцию в 
обществе, выступив ключевым основанием, по-
родившим дискуссии о том, направлены ли такие 
нормы на усиление защиты национальных инте-
ресов и безопасности государства, или же пред-
ставляют собой посягательство на права и сво-
боды граждан. 
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Наиболее значимые изменения в законодатель-
стве РФ о прекращении гражданства связаны с 
введением возможности прекращения граждан-
ства в отношении лиц, осужденных за соверше-
ние тяжких преступлений, связанных с терро-
ризмом, экстремизмом и другими деяниями, 
представляющими угрозу безопасности государ-
ства [3, ст. 22]. До внесения такого рода измене-
ний единственными основаниями для прекраще-
ния гражданства выступали добровольный вы-
ход из гражданства и отмена решения о приеме 
в гражданство в случае предоставления заведо-
мо ложных сведений или использования под-
ложных документов.  

Аргументы общества, юристов и ученых в пользу 
расширения оснований прекращения граждан-
ства сводились к необходимости усиления мер 
по противодействию терроризму и экстремизму, 
защите безопасности страны и предотвращению 
проникновения в страну лиц, представляющих 
угрозу для общества, в связи с чем, считалось, 
что прекращение гражданства является эффек-
тивным способом изоляции преступников и ли-
шения их возможности пользоваться правами и 
свободами, гарантированными гражданам Рос-
сии. Однако введение новых оснований для пре-
кращения гражданства вызвало серьезные опа-
сения правозащитных организаций, устанавли-
вающих, что факт прекращения гражданства у 
лиц, не обладающих иным гражданством, созда-
ет ситуацию безгражданства, противореча меж-
дународным обязательствам России и нарушая 
принцип соразмерности. В таком случае предпо-
лагается, что мера в виде прекращения граж-
данства является крайним обстоятельством и 
должна применяться лишь в исключительных 
случаях, когда другие механизмы защиты обще-
ственных и государственных интересов не явля-
ются достаточными. Так, на практике создается 
опасность несоразмерного применения указан-
ной меры, что создает вопрос о соответствии 
конституционных и иных законодательных норм 
Российской Федерации международным принци-
пам.  

Таким образом, институт прекращения граждан-
ства, как отмечалось ранее, есть сложная и чув-
ствительная сфера правового регулирования, 
затрагивающая фундаментальные права чело-
века и суверенитет государства в целом, на ос-
новании чего, вопрос соотношения норм и поло-
жений национального законодательства, регули-
рующего основания и порядок прекращения 
гражданства в Российской Федерации наряду с 
общепризнанными принципами международного 
права, становится особенно актуальным. 

Конституция Российской Федерации от 12 де-
кабря 1993 года закладывает фундамент для 
законодательного регулирования вопросов, свя-
занных с утратой связи лица с государством, 
определяя, как права и свободы граждан, так и 
пределы полномочий государства в этой сфере, 
в связи с чем, принято выделять следующие 
положения:  

–  во-первых, статья 6 Конституции Российской 
Федерации устанавливает, что гражданство Рос-
сийской Федерации приобретается и прекраща-
ется в соответствии с федеральным законом [7, 
ст. 6]. Указанное положение означает, что во-
просы прекращения гражданства не могут регу-
лироваться подзаконными актами или решения-
ми органов исполнительной власти, а должны 
быть урегулированы на уровне федерального 
закона, что является важной гарантией законно-
сти и предсказуемости в этой сфере; 

–  во-вторых, статья 6 Конституции Российской 
Федерации закрепляет принцип недопустимости 
произвольного лишения гражданства [7, ст. 6]. 
Данное положение выступает одной из важней-
ших гарантий защиты прав человека и соответ-
ствует международным стандартам, поскольку 
произвольное лишение гражданства означает, 
что гражданство не может быть прекращено по 
дискриминационным основаниям, без соблюде-
ния надлежащей правовой процедуры или по 
основаниям, не предусмотренным законом. Этот 
принцип направлен на предотвращение ситуа-
ций, когда государство использует институт пре-
кращения гражданства для политического пре-
следования или ограничения прав и свобод 
граждан;  

–  в-третьих, статья 17 Конституции Российской 
Федерации гарантирует признание и защиту 
прав и свобод человека, и гражданина в Россий-
ской Федерации в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
права [7, ст. 17]. Подобное положение лишь в 
очередной раз подчеркивает, что при регулиро-
вании вопросов прекращения гражданства необ-
ходимо учитывать международные стандарты в 
области прав человека, в частности, положения 
Всеобщей декларации прав человека, Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах и Конвенции о сокращении безграждан-
ства. Эти международные акты устанавливают 
ограничения на право государства прекращать 
гражданство и требуют соблюдения принципов 
соразмерности, не дискриминации и уважения 
основных прав и свобод человека;  

–  в-четвертых, Конституция Российской Феде-
рации устанавливает приоритет международного 
права над национальным законодательством [7, 
ст. 15]. Это означает, что в случае коллизии 
между нормами российского законодательства и 
нормами международного права в области граж-
данства, применяются нормы международного 
права. Это положение является важной гаранти-
ей защиты прав граждан от возможных наруше-
ний со стороны государства; 

–  в-пятых, статья 46 Конституции Российской 
Федерации гарантирует каждому судебную за-
щиту его прав и свобод, что означает, что любое 
решение о прекращении гражданства может 
быть обжаловано в суде, и суд должен прове-
рить законность и обоснованность этого реше-
ния [7, ст. 46]. 
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Вместе с тем, Конституция РФ не содержит ис-
черпывающего перечня оснований для прекра-
щения гражданства, предоставляя федерально-
му законодателю право определять эти основа-
ния. В связи с этим, важно, чтобы законодатель-
ное регулирование вопросов института прекра-
щения гражданства соответствовало конститу-
ционным принципам и международным стандар-
там в области прав человека.  

В соответствии же с международным правом, 
государство имеет право устанавливать основа-
ния прекращения гражданства, однако это право 
должно осуществляться наряду с принципами 
соразмерности, не дискриминации и соблюдения 
основных прав и свобод человека, что подтвер-
ждает соответствие конституционных положений 
международным нормам и подчеркивает акту-
альность российских норм на современном 
этапе.  

Результаты.  

Институт прекращения гражданства в Россий-
ской Федерации является инструментом, требу-
ющим особой деликатности и взвешенности в 
его непосредственном применении, поскольку он 
затрагивает не только суверенитет государства 
и его право определять круг своих граждан, но и 
фундаментальные права и свободы человека. 
Именно поэтому, при реализации данного инсти-
тута, крайне важен сбалансированный подход, 
учитывающий как интересы национальной без-
опасности и поддержания правопорядка, так и 
необходимость защиты прав и достоинства лич-
ности. 

Одностороннее акцентирование на каком-либо 
одном аспекте – например, исключительно на 
вопросах безопасности – может привести к серь-
езным нарушениям прав человека, созданию 
ситуаций без гражданства и подрыву доверия к 
государству. С другой стороны, абсолютизация 
принципа защиты прав человека без учета ре-
альных угроз, стоящих перед обществом, может 
ослабить способность государства эффективно 
противостоять преступности и терроризму. 

В рамках обеспечения эффективного действия 
всех аспектов института прекращения граждан-
ства, на территории Российской Федерации со-
здается сбалансированный подход, предполага-
ющий как соразмерность тяжести совершенного 
конкретным лицом преступления и характер 
угрозы, которую данное лицо представляет для 
общества, так и прозрачность в вопросе порядка 
осуществления процедуры прекращения граж-
данства такого лица, что не только не нарушает 
международную политику, но и создает дополни-
тельные гарантии защиты общественных и госу-
дарственных интересов.  

Заключение. 

Исследование института прекращения граждан-
ства в Российской Федерации, как показывает 
проведенный анализ, обладает высокой и со-
храняющейся актуальностью, обусловленной 
сложным переплетением внутренних и внешних 
факторов, определяющих современное состоя-
ние российского общества и государства.  

Актуальность исследуемой темы выходит далеко 
за рамки простого теоретического интереса и 
имеет вполне конкретное практическое значе-
ние, затрагивая вопросы национальной безопас-
ности, демографической политики, прав челове-
ка, международного сотрудничества и совер-
шенствования законодательства. 

Во-первых, глобальные вызовы и угрозы, такие 
как международный терроризм и экстремизм, 
актуализируют вопросы противодействия этим 
явлениям, в том числе через инструменты пре-
кращения гражданства лиц, причастных к ним. 
Поиск эффективных, но при этом правомерных 
способов защиты государства от такого рода 
угроз требует постоянного анализа и совершен-
ствования положений законодательства, регули-
рующего прекращение гражданства, что в пол-
ной мере реализуется на территории РФ.  

Во-вторых, соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина является основополагающим 
принципом правового государства, в связи с чем, 
институт прекращения гражданства, затрагивая 
одно из важнейших прав человека – право на 
гражданство лица, требует особенно тщательно-
го регулирования и контроля за его применени-
ем, чтобы исключить возможность произвола и 
злоупотреблений. 

В-третьих, международно-правовые обязатель-
ства Российской Федерации требуют мониторин-
га и адаптации национального законодательства 
к общепризнанным принципам и нормам между-
народного права, касающимся гражданства, прав 
человека и недопустимости безгражданства, в 
связи с чем, соблюдение указанных обяза-
тельств является важным условием укрепления 
международного авторитета России и ее соот-
ветствия своим международным обязатель-
ствам. 

Таким образом, актуальность проведения иссле-
дования подтверждается значимой ролью дис-
куссий, споров и разнообразных теоретических 
подходов, собранных и изученных различными 
авторами научных работ, что не только подтвер-
ждает значимость теоретического понимания 
института прекращения гражданства, но и под-
черкивает необходимость эффективного его 
применения и на территории государств.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА ФОРМУ САМООРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТОВ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Беляева А.А. 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 
Аннотация. В статье исследуется трансформация форм взаимодействия гражданского 

общества и государства под влиянием современной геополитической и внутриполитической 
ситуации в России. Проанализированы принципы социальной самоорганизации и определены 
векторы правовой политики, способствующие консолидации институтов гражданского общества 
и государства, а также согласованию частных и публичных интересов. Цель – обоснование ро-
ли права в процессе самоорганизации и обеспечении эффективной коммуникации на новых 
принципах. Методы: социологический подход, элементы диалектики, факторный анализ, си-
стемный и структурно-функциональный методы, а также формально-юридический, конкретно-
исторический и сравнительно-правовой. Результаты – классификация политико-правовой связи 
государства и гражданских институтов, включающая особую для России консенсусную форму 
самоорганизации, приобретшую особое значение под воздействием современных геополитиче-
ских событий.  

Ключевые слова: институты гражданского общества, коммуникация, политико-правовая 
связь, традиционные ценности, социальная система.  
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Abstract. The article examines the transformation of the forms of interaction between civil soci-
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Введение.  

Современная эпоха, связанная с изменением 
полярности мирового устройства, представляет-
ся сложным, многоуровневым и турбулентным 
процессом, оказывающим влияние не только на 
внешнюю и внутреннюю политику государства, 

но и на общественные отношения разных уров-
ней. Так, актуализируются вопросы взаимодей-
ствия общества и государства. На фоне сего-
дняшней геополитической ситуации возрастает 
необходимость создания «рабочих» механизмов 
координации усилий, некогда противопоставля-
емых сил (государства и институтов гражданско-
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го общества) и совместной защиты, как публич-
ных, так и частных интересов.  

Основным регулятором общественных отноше-
ний было и остается право, по средствам кото-
рого нивелировалась острота противоречий. 
Внутренняя политика государства, определяет 
принципы и условия взаимодействия государ-
ства и общества, используя правовые инстру-
менты, в частности, законотворческий процесс. 
Формирование новых и изменение существую-
щих форм взаимодействия общественных и гос-
ударственных структур затрагивает все без ис-
ключения сферы социальной жизни.  

Материалы и методы.  

Гражданское общество и его соотношение с гос-
ударством получали солидную научную разра-
ботку в философии, социологии, политологии и 
юриспруденции на протяжении различных эпох. 
Отдельные вопросы функционирования граж-
данского общества в политико-правовой органи-
зации общественных отношений в различных 
странах были затронуты такими исследовате-
лями, как Э. Арато, Дж.-Л. Коэн, Т. Парсонс,                          
Г.-Л.-А. Харт, [6; 9–10], среди них отечественны-
ми представителями: К.С. Гаджиевым, Н.И. Ма-
тузовым, Ю.А. Тихомировым [4; 7–8] и др. 

Обсуждение.  

Согласно данным исследованиям, взаимодей-
ствие гражданского общества и государства, в 
общем смысле, сводится к объективному разли-
чию их интересов и в какой-то мере столкнове-
нию, а коммуникация основана на принципах 
ограничений со стороны государства и притяза-
ний со стороны общества. Тем не менее, бес-
прецедентные геополитические события – пан-
демия COVID-19 (2020), Специальная военная 
операция (2022) и их последствия, можно ска-
зать, коренным образом повлияли на вектор 
взаимодействия государства и гражданского об-
щества, который еще не стал объектом самосто-
ятельного исследования.  

Одним из таких социальных процессов, имма-
нентных современному демократическому об-
ществу и претерпевающих политико-правовую 
трансформацию, выступает самоорганизация 
институтов гражданского общества. Этот непре-
рывный процесс предполагает инициативное 
проявление граждан в решении вопросов фор-
мирования внутреннего порядка общественного 
объединения и его внешней деятельности для 
представления и отстаивания своих интересов 
перед государством. Обратим внимание на то, 
что речь идет именно об институционализации, 
основанной на самоорганизации, конечным эта-
пом которой является государственная реги-
страция, что вовлекает институты гражданского 
общества в коммуникацию с государством. 

Под воздействием сложной внешнеполитической 
ситуации, назрела необходимость объединения 
общества и государства для решения совмест-
ных задач по сохранению государственности и 

гражданской идентичности. Вырабатываются 
новые каналы коммуникации, определяются век-
торы достижения консенсуса и поиск основ кон-
солидации, что благоприятно сказывается на 
уравновешивании государственной власти и 
гражданских инициатив. Такими точками соли-
дарности могут выступать российские традици-
онные духовно-нравственные ценности. Направ-
ление консервативной государственной полити-
ки во многом определяются законотворческим 
процессов в виде нормативных правовых актов 
[1; 2], закрепляющих задачи по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, относящиеся к мерам 
национальной безопасности. В выступлениях 
Президента Российской Федерации неоднократ-
но подчеркивалась значимость культуры и 
укрепление традиционных ценностей российско-
го общества [3].  

В определении государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, как 
совокупности скоординированных мер, осу-
ществляемых Президентом Российской Федера-
ции и иными органами публичной власти при 
участии институтов гражданского общества для 
противодействия социокультурным угрозам 
национальной безопасности Российской Феде-
рации в части, касающейся защиты традицион-
ных ценностей [1, п. 9] особое место и роль от-
водится участию гражданского общества. Имен-
но автономные от государства институты, со-
зданные на основе свободной воли и граждан-
ской инициативы, в условиях противостояния 
внешним вызовам, приобретают новое значение, 
становясь важным каналом утверждения и рас-
пространения традиционных ценностей обще-
ства. Собственно, процесс самоорганизации де-
лает их таковыми, что вызывает большее дове-
рие граждан (в сравнении с институтами, органи-
зованными государством) и наделяет их уни-
кальными воспитательными, этическими и ин-
формационными функциями.  

В условиях специальной военной операции, все 
описанные ранее процессы приобретают уско-
ренный, динамичный характер. Специалист в об-
ласти военной организации общества Е.С. Горели-
ков, описывая социальные процессы, подчерки-
вает значимость взаимодействия государства и 
общества в военной обстановке, «социальные 
институты выступают как факторы окружающей 
среды, влиянием которых нельзя пренебрегать… 
для успешного решения задач военной безопас-
ности необходимо функционирование системы, 
выходящей за рамки военной организации. Та-
кой системой может выступать система взаимо-
действия «государство – военная организация 
государства – гражданское общество» [4, с. 58–
59]. Усиление контроля со стороны государства 
над обществом, правовое регулирование всех 
без исключения институциональных процессов 
на протяжении длительного времени, только 
обострят внутреннюю обстановку, что в условиях 
сложных геополитических событиях не жела-
тельно и даже опасно.  
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Вопреки развязанной западом информационной 
войны в целях разобщения российского обще-
ства и грамотной внутренней политики, можно 
констатировать обратный процесс – усиление и 
стойкость российского гражданского общества, 
основанного на альтруизме и исторической па-
мяти русского народа. Самоорганизация приоб-
ретает новые формы в виде добровольных 
гражданских гуманитарных формирований, 
участвующих в материально-техническом снаб-
жении, логистике, тактической подготовке, тех-
ническом сопровождении, в том числе предо-
ставлении экспертов разных областей, предо-
ставляемых некоммерческими организациями на 
благо общества и в поддержку государства. За-
дается новый вектор реализации частного инте-
реса в слиянии с публичными интересами госу-
дарства.  

Результаты.  

Российское гражданское общество и ранее име-
ло особенные черты в сравнении с любым демо-
кратическим государством, а за последние пять 
лет можно констатировать его уникальность, 
адаптированость и эффективность. Особенности 
российского гражданского общества можно про-
демонстрировать классификацией правовых 
форм социальной самоорганизации, которая 
отражает политико-правовую связь институтов 
гражданского общества и государства, принципы 
их взаимодействия и коммуникации. По этому 
основанию выделим три основных типа полити-
ко-правовой связи самоорганизованных институ-
тов и государства: общественно-инициируемая; 
государственно-инициируемая (государственно-
патрональная); консенсусная. 

Общественно-инициируемая политико-правовая 
связь наиболее типична для взаимодействия 
государства с общественными институтами при 
демократическом политическом режиме. Сама 
коммуникация гражданского общества и госу-
дарства строится по вертикали снизу-вверх, 
инициатива исходит от социально-активной ча-
сти населения. При этом их самостоятельным 
решением являются вопросы о времени, месте, 
составе и своевременности самоорганизации 
социальных институтов, для защиты и отстаива-
ния частных интересов или вызванные иной со-
циальной необходимостью.  

Государственно-инициируемая (государствен-
но-патрональная) политико-правовая связь 
имеет иной характер взаимодействия, по верти-
кальному принципу сверху-вниз. Государство 

стимулирует, запускает процессы организации 
институтов гражданского общества, поскольку 
заинтересовано в них, как в дополнительном 
социальном ресурсе, где на основе частного 
интереса предполагается реализация публичных 
интересов. Указанная форма присуща государ-
ствам с переходным политическим режимом от 
тоталитарного или авторитарного к демократи-
ческому. Любые политические изменения, так 
или иначе сопровождаются кризисами и госу-
дарственно-патрональная политико-правовая 
связь может стать импульсом в зарождении 
гражданского общества, однако в теории граж-
данского общества рассматривается скорее, как 
искусственный процесс самоорганизации, инва-
лидизирующий социальную активность, а все 
институты, организованные по такому принципу, 
становятся частью квазигражданского общества.  

Консенсусная политико-правовая связь харак-
терна для взаимодействия государства и инсти-
тутов, имеющих двойственную социально-
политическую природу, строятся по принципу 
вертикального взаимодействия, где импульс ис-
ходит и сверху (от государства), и снизу (от об-
щества) и встречается в точке соприкосновения 
и согласованности частных и публичных интере-
сов. Этот тип политико-правовой связи характе-
рен так же для стран с переходным политиче-
ским режимом и в условиях военной организации 
общества. От предыдущей формы отличается, 
тем, что при участии государства в самооргани-
зации общественная инициатива зачастую наде-
лена широкими автономными полномочиями, 
формируются из представителей институтов 
гражданского общества на основе их доброволь-
ного согласия, официально признаются предста-
вителями интересов частных субъектов и могут 
быть включены в механизм публичной власти.  

Заключение.  

Таким образом, консенсусная политико-правовая 
выступает самобытной формой взаимодействия 
государства и гражданского общества характер-
ная для России в условиях внешнеполитического 
давления. Самобытность заключается в несвой-
ственной демократическому государственному 
устройству форме, при которой инициативные 
граждане сами стремятся принять участие в ре-
ализации внутренней политики, тяга к распреде-
лению государственной нагрузки и желание вза-
имодействия с государством для реализации 
общей цели – обеспечение национальной без-
опасности, развитие и процветание государства.  
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Введение. 

В последние десятилетия кодификация админи-
стративного законодательства Российской Фе-
дерации стала предметом активных научных 
дискуссий и законодательных инициатив. Коди-
фикация – деятельность правотворческих орга-
нов государства по созданию нового, системати-
зированного нормативно-правового акта [1]. 
Фрагментарность и несогласованность норма-
тивных правовых актов в сфере административ-
ного права затрудняют правоприменение и сни-
жают эффективность государственного управле-
ния. Цель данной статьи – провести историко-
правовой анализ предложений по кодификации 
административного законодательства за по-
следние 25 лет, оценить их результаты и опре-
делить перспективы дальнейшего развития. 

В ходе исследования использованы работы ве-
дущих учёных в области административного 
права, включая Д.Н. Бахраха, Ю.Н. Старилова, а 
также такие нормативные правовые акты, как 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ) и Кодекс 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (КАС РФ). Применены общена-
учные методы (анализ, синтез) и специальные 
юридические методы (сравнительно-правовой 
анализ, формально-юридический метод). 

Кодификация административного права в России 
имеет длительную историю, отражающую эво-
люцию государственного управления и правовой 
системы. В советский период основным норма-
тивным актом в данной сфере был Кодекс 
РСФСР об административных правонарушениях, 
принятый в 1984 году [2]. С распадом СССР и 
переходом к рыночной экономике возникла 
необходимость реформирования администра-
тивного законодательства. 

В 2001 году был принят новый КоАП РФ, всту-
пивший в силу 1 июля 2002 года [3]. Он стал ре-
зультатом попытки систематизировать нормы, 
регулирующие административные правонаруше-
ния, и устранить пробелы предыдущего законо-
дательства. Однако, несмотря на значительные 
изменения, КоАП РФ не охватил всех аспектов 
общественных отношений в административном 
праве, что породило дальнейшие дискуссии о 
необходимости комплексной кодификации. 

В последние годы наблюдается активизация 
усилий по модернизации административного 
законодательства. Одной из инициатив стало 
обсуждение проектов «Процессуальный кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» и «Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» 
от 2020 года, подготовленные Министерством 
юстиции Российской Федерации [4, 5]. Однако 
реализация этой идеи сталкивается с рядом 
проблем. 

Во-первых, существует сложность в объедине-
нии разнообразных норм, регулирующих различ-

ные сферы общественных отношений, в единый 
кодекс. Административное право охватывает 
широкий спектр вопросов – от регулирования 
предпринимательской деятельности до обеспе-
чения общественного порядка, что затрудняет 
создание универсального нормативного акта. 

Во-вторых, постоянные изменения в законода-
тельстве требуют гибкости, тогда как кодифици-
рованные акты обладают определённой степе-
нью стабильности. Это может привести к тому, 
что кодифицированные нормы быстро устаре-
вают и не успевают отражать текущие потребно-
сти общества. 

В-третьих, существует опасение, что чрезмерная 
детализация в кодексе может привести к его 
громоздкости и затруднить правоприменение. 
Некоторые учёные, такие как Д.Н. Бахрах, ука-
зывают на риск создания избыточно сложного 
нормативного акта, который будет труден для 
восприятия и использования на практике [6]. 

Обсуждение. Результаты. 

Служебный кодекс. 

Вопрос о кодификации норм, регулирующих гос-
ударственную и муниципальную службу, активно 
обсуждается в научной среде. Идея принятия Слу-
жебного кодекса была предложена рядом иссле-
дователей, включая С.А. Баранову и Л.В. Акопова. 
В их работах подчёркивается, что служебное 
право может либо остаться подотраслью адми-
нистративного права, либо эволюционировать в 
самостоятельную отрасль права [7; 8]. 

В пользу Служебного кодекса выделяют следу-
ющие аргументы: 

1. Упорядочивание законодательства – суще-
ствующее регулирование государственной и му-
ниципальной службы представлено множеством 
нормативных актов, что затрудняет правоприме-
нение. 

2. Обеспечение единообразия – введение еди-
ного кодифицированного акта позволит сформу-
лировать универсальные принципы службы, ис-
ключив коллизии между различными законами. 

3. Развитие правовых механизмов управления 
кадровым составом – систематизация норм о 
карьере государственных служащих, аттестации, 
дисциплинарной ответственности и мотивации. 

Аргументы против кодификации Служебного ко-
декса заключаются в том, что кодифицирован-
ный акт может создать дополнительные админи-
стративные барьеры и усложнить кадровую по-
литику. Помимо этого, государственная служба 
динамична, нормы требуют регулярной адапта-
ции, что в кодифицированной форме может за-
труднять оперативное обновление законода-
тельства. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Глазатов А.А., Игошин Н.А. 
 

110 

Также возможно введение морального к декса 
для госслужащих. Проблема морального и эти-
ческого регулирования поведения государствен-
ных служащих также остаётся предметом дис-
куссий. Е.Д. Богатырёв подчёркивает важность 
внедрения морального кодекса, который должен 
ориентировать государственных служащих не на 
страх наказания, а на следование идеалам госу-
дарственной службы [9]. 

Присутствует проблема формального подхода – 
моральные нормы не могут быть жёстко закреп-
лены, иначе они утратят гибкость. Роль мораль-
ного кодекса заключается в том, что он должен 
выполнять исключительно ориентирующую 
функцию, а не подменять собой нормы права. 

Кодекс административных процедур. 

Ещё одной дискуссионной темой в рамках коди-
фикации является Кодекс административных 
процедур. Старилов Ю.Н. выступает за его при-
нятие, поскольку считает, что это позволит: 

1. Урегулировать административные процедуры 
в одном нормативном акте. 

2. Подчеркнуть центральную роль администра-
тивного акта и процедур в системе администра-
тивного права. 

3. Повысить предсказуемость административ-
ных решений и защиту прав граждан [10]. 

Однако некоторые учёные, например, А. Попова, 
указывают на сложности в принятии подобного 
кодекса. А именно, высокая вероятность инци-
дентов и сложность его адаптации в судебной 
практике и возможное дублирование норм, уже 
существующих в различных законах [11]. 

Перспективы развития КоАП РФ и историче-
ский экскурс по КАС РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) продолжает эволюционировать.                                
М.С. Студеникина подчёркивает, что многочис-
ленные изменения в КоАП РФ требуют всесто-
роннего анализа и формирования единой кон-
цепции модернизации [12]. С.А. Старостин, счи-
тает, что необходимо привести в соответствие с 
аналогией к другим кодексам процессуальную 
часть [13]. 

Основные направления изменений, рассматри-
ваемые в данном подходе: 

1. Упрощение процессуальных норм для повы-
шения эффективности рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях. 

2. Адаптация кодекса с учётом цифровизации 
производства по делам об административных 
правонарушениях. 

3. Устранение коллизий и пробелов в регулиро-
вании деликта (административных санкций). 

При этом Л.Г. Коновалова отмечает, что важным 
аспектом является сохранение стабильности 
КоАП РФ и недопущение чрезмерной фрагмен-
тации административной ответственности [14]. 

В 2015 году впервые в правовом поле появился 
Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации (КАС РФ), который внёс в 
предмет регулирования: акцент на активную 
роль суда, наличие высшего юридического обра-
зования для представителей, подведомствен-
ность дел, освобождение от судебных издержек 
некоторых лиц [15]. КАС РФ также выступает 
предметом (объектом) активного обсуждения. 
Ю.Н. Старилов подчёркивает его значимость в 
модернизации административного судопроиз-
водства [16], но А.Т. Боннер и Д.В. Осинцев вы-
сказывают критические замечания относительно 
его эффективности [17; 18]. 

Кодификация нормативных актов об органах 
исполнительной власти. 

Вопрос кодификации нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих деятельность органов испол-
нительной власти, также вызывает споры.  

Некоторые учёные, такие как Д.Н. Бахрах и                                       
М.С. Студеникина, считают, что полномасштаб-
ная кодификация законодательства о деятель-
ности органов исполнительной власти невоз-
можна из-за через чур обширного количества 
нормативных правовых актов в данном сегменте 
и динамичности административного регулирова-
ния [6, 19].  

Другие учёные (например, М.Е. Труфанов) пола-
гают, что создание единого акта, объединяюще-
го базовые принципы деятельности исполни-
тельных органов, необходимо [20]. Однако уже 
есть нормативные правовые акты, которые фор-
мируют фундамент данного вопроса, например, 
Указы Президента Российской Федерации «О 
системе и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти» от 09 марта 2004 года и 
«О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» от 11 мая 2024 года [21; 22]. 

Кодификация контроля и надзора. 

Проблема кодификации государственного кон-
троля и надзора начинается с того, что законо-
дательство не разграничивает эти понятия.  

Д.Н. Бахрах и М.С. Студеникина подчёркивают, 
что контроль и надзор – не тождественные кате-
гории, что контроль – более широкое и объёмное 
понятие, не ограниченное кругом вопросов, свя-
занных с соблюдением обязательных предписа-
ний – законов и других актов [6; 19].  

Л.А. Галанина указывает на сложность разграни-
чения контрольных и надзорных полномочий, что 
в ряде случаев трудно отличить контрольные 
полномочия от надзорных, поэтому в законода-
тельстве и литературе не всегда чётко прово-
дится разграничение между контрольными и 
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надзорными полномочиями, что создаёт право-
вую неопределённость [23]. 

В.П. Беляев же отмечает, что контрольная и 
надзорная деятельность – самостоятельные, 
автономные формы государственной деятельно-
сти, имеющие только им присущие признаки, 
содержание, функции, процессуальную форму 
[24]. 

В Федеральном законе «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» от 31 июля 2020 года                           
№ 248-ФЗ разграничения контроля и надзора нет 
[25]. 

Основными предложениями в сфере государ-
ственного контроля и надзора выступают:  

1. Чёткое определение предмета контроля и 
надзора на законодательном уровне. 

2. Развитие независимых механизмов оценки 
(критериев оценки) эффективности контрольно-
надзорной деятельности. 

Заключение. 

Несмотря на указанные проблемы, кодификация 
административного законодательства остаётся 
актуальной задачей. Но, как отмечает Костенни-
ков М.В., «какой бы заманчивой ни была идея 
кодификации всех административно-правовых 
норм, осуществить её никогда не удастся» [26], 
так как количество норм права в сфере государ-
ственного управления очень объёмное и они 
регулируют различные виды общественных от-
ношений. Для её успешной реализации необхо-
димо учитывать следующие аспекты: 

1. Дифференцированный подход. Вместо со-
здания единого объёмного кодекса целесооб-

разно разработать несколько специализирован-
ных кодексов, охватывающих отдельные сферы 
административного права, такие как админи-
стративные процедуры, административная от-
ветственность, государственная служба и дру-
гие. 

2. Гибкость нормативных актов. Включение в 
кодифицированные акты механизмов оператив-
ного внесения изменений позволит поддержи-
вать их актуальность и соответствие современ-
ным реалиям. 

3. Учёт зарубежного опыта. Изучение и адапта-
ция успешных моделей кодификации админи-
стративного права из других стран могут способ-
ствовать созданию эффективной системы пра-
вового регулирования в России. 

4. Широкое обсуждение проектов. Привлечение 
к обсуждению проектов кодифицированных ак-
тов широкого круга специалистов, включая учё-
ных, практиков и представителей гражданского 
общества, позволит учесть различные точки 
зрения и повысить качество нормативных доку-
ментов. 

Кодификация административного законодатель-
ства в России является сложным, но необходи-
мым процессом, направленным на повышение 
эффективности правового регулирования и 
упрощение правоприменительной практики. 
Успех этой инициативы зависит от комплексного 
подхода, учитывающего разнообразие регулиру-
емых общественных отношений. 

И уже сейчас рассматриваются новые предло-
жения кодификации норм административного 
права в сфере IT-технологий в виде «Цифрового 
кодекса», которые активно набирают обороты и 
выносятся на обсуждение специалистов [27]. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ УБЫТКА  
ГОСУДАРСТВУ ОТ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

ОТЛИЧИЕ ДАННОГО ПОНЯТИЯ  
ОТ УЩЕРБА В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

 
Глоба Э.Ю. 

Кубанский государственный университет 
 
Аннотация. В статье рассматриваются криминалистические особенности установления 

убытка, причиненного преступлением Российской Федерации, ее субъектам и муниципальным 
образованиям (далее по тексту – государство, публично-правовые образования) от совершенного 
преступления и отличие данного понятия от ущерба, в контексте уголовно-правовой оценки.  

Цель. По результату работы делается ряд выводов. Устанавливаются особенности опре-
деления и доказывания убытков при осуществлении производства по уголовным делам, свя-
занным с причинением ущерба публично-правовые образованиям, с учетом криминалистиче-
ских аспектов. Доказана взаимосвязь, существующая между уголовно-правовой квалификацией 
деяния, гражданско-правовым институтом возмещения вреда и криминалистическими методи-
ками установления размера ущерба. Особое внимание уделяется специфике доказывания 
упущенной выгоды государства. 

Ключевые слова: убытки, ущерб, государство, преступление, возмещение вреда, крими-
налистика, доказывание, упущенная выгода, реальный ущерб, методика расследования. 
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Abstract. The article examines the criminalistic features in determining the damage caused by 

a crime to the Russian Federation, its subjects and municipalities (hereinafter referred to as the state, 
public law entities) from the crime committed and the difference between this concept and damage in 
the context of criminal law assessment.  

Purpose. A number of conclusions are drawn based on the results of the work. The article es-
tablishes the specifics of determining and proving damages in criminal proceedings related to damage 
to public legal entities, taking into account criminalistic aspects. The relationship between the criminal 
law qualification of an act, the civil law institution of compensation for harm and criminalistic methods 
of determining the amount of damage is proved. Special attention is paid to the specifics of proving the 
lost benefits of the state. 
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Введение. 

Проблема возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, является одной из центральных 
в уголовном и гражданском праве. Когда речь 
идет о преступлениях, посягающих на интересы 

государства, вопрос о возмещении причиненного 
вреда приобретает особую актуальность.  

Государство, выступая в качестве потерпевшего, 
несет не только материальные потери, но и 
утрачивает возможность реализации своих 
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функций, что может иметь далеко идущие нега-
тивные последствия для общества в целом. 

В связи с этим, точное определение понятия 
«убытки» и разработка эффективных кримина-
листических методик их установления и доказы-
вания приобретают первостепенное значение. 

Настоящая статья посвящена комплексному 
анализу понятия «убыткок» в контексте возме-
щения ущерба, причиненного преступлением 
государству, с учетом криминалистических ас-
пектов. 

Обсуждение. 

В гражданском праве под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права при утрате 
или повреждении его имущества (реальный 
ущерб) с учетом неполученных доходов, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не бы-
ло нарушено (упущенная выгода) [1]. 

В уголовном праве понятие «убытки» напрямую 
не используется, однако, оно тесно связано с 
понятием «ущерб», которое является обяза-
тельным признаком многих составов преступле-
ний, особенно в сфере экономической деятель-
ности и против государственной власти.  

Т.Ю. Феофилова исследовала важность опреде-
ления ущерба и выделила его фазы, которые 
соотносятся с рисками экономической безопас-
ности, так как такие риски представляют угрозу 
для экономической системы Российской Феде-
рации [2, c. 37]. Ущерб, причиненный преступле-
нием, может выражаться как в форме реального 
ущерба, так и в форме упущенной выгоды. 

Важно отметить, что в уголовном праве ущерб 
рассматривается не только как материальный 
вред, но и как вред, причиненный охраняемым 
законом интересам государства, общества и 
личности. Об это писал Н.Э. Мартыненко, харак-
теризуя ущерб с позиции уголовно-правовой 
оценки [3, c. 103–109]. Это обусловлено тем, что 
преступление, посягающее на интересы госу-
дарства, нарушает не только имущественные 
права, но и подрывает основы государственного 
управления, экономической безопасности, пра-
вопорядка.  

Криминалистика, как наука о закономерностях 
механизма преступления, способах его подго-
товки, совершения и сокрытия, а также о сред-
ствах и методах раскрытия и расследования 
преступлений [4, c. 49–51], играет важную роль в 
установлении и доказывании убытков, причинен-
ных преступлением государству. 

Определение реального ущерба, причиненного 
государству, может быть связано с различными 
видами преступлений: хищениями государствен-
ного имущества, налоговыми преступлениями, 

коррупционными преступлениями, экологиче-
скими преступлениями и др. 

В каждом конкретном случае криминалистиче-
ская методика определения реального ущерба 
будет иметь свои особенности. Например, при 
расследовании хищений государственного иму-
щества необходимо установить: 

Факт хищения: наличие недостачи, излишков, 
подмены имущества. 

Размер похищенного: стоимость похищенного 
имущества, определяемая на основании бухгал-
терских документов, заключений экспертов, ры-
ночных цен. 

Механизм хищения: способ совершения пре-
ступления, круг лиц, причастных к хищению. 

При расследовании налоговых преступлений 
необходимо установить: 

1. Факт неуплаты налогов: наличие задолжен-
ности по налогам и сборам. 

2. Размер неуплаченных налогов: сумма нало-
гов, подлежащих уплате, но не уплаченных в 
установленный срок. 

3. Механизм уклонения от уплаты налогов: ис-
пользование подложных документов, занижение 
налогооблагаемой базы, сокрытие доходов. 

При расследовании коррупционных преступле-
ний необходимо установить: 

1. Факт получения взятки или иного незаконного 
вознаграждения: передача денег, имущества, 
оказание услуг имущественного характера. 

2. Размер взятки или иного незаконного возна-
граждения: стоимость полученных благ. 

3. Связь между полученным вознаграждением и 
действиями (бездействием) должностного лица: 
выполнение (невыполнение) должностным ли-
цом определенных действий в интересах взятко-
дателя. 

При расследовании экологических преступлений 
необходимо установить: 

1. Факт причинения вреда окружающей среде: 
загрязнение атмосферы, водных объектов, поч-
вы, уничтожение или повреждение лесов, иных 
природных ресурсов. 

2. Размер причиненного вреда: стоимость вос-
становления нарушенного состояния окружаю-
щей среды, затраты на ликвидацию последствий 
загрязнения. 

3. Причинно-следственная связь между дей-
ствиями (бездействием) виновного лица и насту-
пившими последствиями: установление того, что 
именно действия (бездействие) виновного лица 
привели к причинению вреда окружающей среде. 
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Доказывание упущенной выгоды государства 
является наиболее сложной задачей, поскольку 
требует установления не только факта неполу-
чения доходов, но и причинно-следственной свя-
зи между преступлением и неполучением этих 
доходов, а также размера упущенной выгоды. 

Упущенная выгода государства может выра-
жаться в неполучении: 

1. Налоговых поступлений: в результате укло-
нения от уплаты налогов, сокрытия доходов. 

2. Доходов от использования государственного 
имущества: в результате хищения, неправомер-
ного использования, повреждения государствен-
ного имущества. 

3. Доходов от реализации государственных про-
грамм и проектов: в результате коррупционных 
преступлений, нецелевого использования бюд-
жетных средств. 

4. Иных доходов, которые государство могло бы 
получить при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено. 

Для доказывания упущенной выгоды государ-
ства могут использоваться следующие доказа-
тельства: 

Бухгалтерские документы: отчеты о прибылях и 
убытках, налоговые декларации, сметы расходов 
и доходов. 

Экономические расчеты: расчеты упущенной 
выгоды, выполненные специалистами в области 
экономики, финансов, бухгалтерского учета. 

Заключения экспертов: заключения экспертов-
экономистов, экспертов-бухгалтеров, экспертов-
оценщиков. 

Свидетельские показания: показания лиц, обла-
дающих информацией о доходах, которые госу-
дарство могло бы получить, если бы его право 
не было нарушено. 

Иные доказательства, подтверждающие факт 
неполучения доходов и причинно-следственную 
связь между преступлением и неполучением 
этих доходов. 

При доказывании упущенной выгоды государ-
ства необходимо учитывать, что размер упущен-
ной выгоды должен быть обоснованным и ре-
альным. Не допускается взыскание упущенной 
выгоды, основанной на предположениях и догад-
ках [5].  

Для этих целей необходима взаимосвязь уго-
ловно-правовой квалификации, гражданско-
правового института возмещения вреда и кри-
миналистических методик. 

Уголовно-правовая квалификация деяния, граж-
данско-правовой институт возмещения вреда и 

криминалистические методики установления 
размера ущерба тесно взаимосвязаны. 

Правильная уголовно-правовая квалификация 
деяния является основой для определения раз-
мера ущерба, подлежащего возмещению. От 
того, по какой статье Уголовного кодекса РФ 
квалифицировано деяние, зависит, какие именно 
виды ущерба (реальный ущерб, упущенная вы-
года) подлежат возмещению. 

Гражданско-правовой институт возмещения вре-
да определяет общие принципы и порядок воз-
мещения ущерба, причиненного преступлением. 
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред [6]. 

Криминалистические методики, в свою очередь, 
обеспечивают сбор и исследование доказа-
тельств, необходимых для установления факта 
причинения ущерба, его размера и причинно-
следственной связи между деянием и наступив-
шими последствиями. 

Например, если деяние квалифицировано как 
мошенничество (ст. 159 УК РФ), то предметом 
доказывания будет являться хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием. В этом случае, криминалистические 
методики будут направлены на установление 
факта обмана или злоупотребления доверием, 
размера похищенного имущества или стоимости 
приобретенного права на имущество. 

Если же деяние квалифицировано как уклонение 
от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), то предметом 
доказывания будет являться факт неуплаты 
налогов в крупном или особо крупном размере. 
Криминалистические методики будут направле-
ны на установление размера неуплаченных 
налогов, механизма уклонения от уплаты нало-
гов, а также умысла виновного лица. 

Таким образом, уголовно-правовая квалифика-
ция деяния определяет предмет доказывания, 
гражданско-правовой институт возмещения вре-
да устанавливает общие принципы и порядок 
восстановления нарушенного права, а кримина-
листические методики обеспечивают сбор и ис-
следование доказательств, необходимых для 
установления размера ущерба и его доказыва-
ния в суде.  

А.В.А. Абед полагает, что отсутствие единого 
понимания основных признаков уголовно-
процессуальной деятельности, связанной с воз-
мещением вреда, говорит не только о много-
гранности анализируемого правового института, 
но и о том, что нет единого подхода к пониманию 
этого правового института не только в специали-
зированной литературе, но и практике право-
применения. В связи с этим, справедливо мне-
ние о том, что такое многообразие не может не 
затруднять реализацию закона [7].  
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Рассмотрим некоторые специфические аспекты 
доказывания упущенной выгоды государства, 
возникающие в различных сферах: 

Упущенная выгода в сфере недропользования: 

При незаконной добыче полезных ископаемых 
государство недополучает доходы в виде платы 
за пользование недрами, налогов и иных обяза-
тельных платежей. Доказывание упущенной вы-
годы в данном случае может включать: 

Определение объема незаконно добытых полез-
ных ископаемых: с помощью геолого-
маркшейдерских измерений, анализа данных 
дистанционного зондирования Земли, свиде-
тельских показаний. 

Расчет стоимости незаконно добытых полезных 
ископаемых: на основании рыночных цен, дан-
ных биржевых торгов, заключений экспертов-
оценщиков. 

Расчет размера неполученных платежей за 
пользование недрами, налогов и иных обяза-
тельных платежей: на основании ставок плате-
жей, установленных законодательством, и объ-
ема незаконно добытых полезных ископаемых. 

При незаконной рубке лесных насаждений госу-
дарство недополучает доходы в виде платы за 
пользование лесными ресурсами, а также несет 
убытки, связанные с восстановлением лесов. 
Доказывание упущенной выгоды может вклю-
чать: 

Определение объема незаконно заготовленной 
древесины: с помощью лесоустроительных ма-
териалов, данных дистанционного зондирования 
земли, свидетельских показаний. 

Расчет стоимости незаконно заготовленной дре-
весины: на основании рыночных цен, данных 
биржевых торгов, заключений экспертов-
оценщиков. 

Расчет размера неполученных платежей за 
пользование лесными ресурсами: на основании 
ставок платежей, установленных законодатель-
ством, и объема незаконно заготовленной дре-
весины. 

Расчет затрат на восстановление лесов: на ос-
новании нормативов затрат на лесовосстанови-
тельные работы, заключений экспертов-
лесоводов. 

При совершении преступлений в сфере государ-
ственных закупок (например, при хищении бюд-
жетных средств, выделенных на закупку товаров, 
работ, услуг) государство недополучает товары, 
работы, услуги, на которые были выделены 
бюджетные средства, либо получает их по за-
вышенным ценам. Доказывание упущенной вы-
годы может включать: 

Анализ конкурсной документации и заключенных 
государственных контрактов: выявление нару-

шений законодательства о государственных за-
купках, завышения цен, некачественного выпол-
нения работ (оказания услуг). 

Проведение экспертиз: строительно-
технических, товароведческих, экономических, 
бухгалтерских 

Расчет разницы между стоимостью товаров, ра-
бот, услуг, указанной в государственном кон-
тракте, и их рыночной стоимостью: на основании 
данных о рыночных ценах, заключений экспер-
тов-оценщиков. 

Если государственный контракт не исполнен или 
исполнен ненадлежащим образом, государство 
может понести убытки в виде упущенной выгоды. 
Например, непоставка оборудования для боль-
ницы может привести к невозможности оказания 
медицинской услуги и, как следствие, к неполу-
чению доходов от платных услуг. Доказывание в 
этом случае будет строиться на: 

–  анализе условий контракта: определение 
обязательств сторон, сроков исполнения, ответ-
ственности за неисполнение; 

–  документальном подтверждении факта неис-
полнения: акты, претензии, переписка сторон; 

–  расчете упущенной выгоды: на основе пла-
новых показателей деятельности государствен-
ного учреждения, которое должно было получить 
товары, работы или услуги по контракту. 

Результаты. 

Несмотря на наличие нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей вопросы возмещения ущерба, 
причиненного преступлением государству, в 
правоприменительной практике возникают опре-
деленные проблемы: 

Во-первых, сложность доказывания упущенной 
выгоды, а именно, отсутствие четких критериев 
определения размера упущенной выгоды, необ-
ходимость проведения сложных экономических 
расчетов, привлечения экспертов. 

Во-вторых, недостаточная разработанность кри-
миналистических методик: отсутствие единых 
подходов к сбору и исследованию доказа-
тельств, подтверждающих факт причинения 
ущерба и его размер; 

В-третьих, проблемы межведомственного взаи-
модействия: недостаточная координация дей-
ствий правоохранительных органов, органов 
государственного контроля и надзора, органов, 
осуществляющих управление государственным 
имуществом. 

В-четвертых, несовершенство законодательства: 
наличие пробелов и коллизий в законодатель-
стве, регулирующем вопросы возмещения ущер-
ба, причиненного преступлением государству; 
невозможность взыскания всех понесенных гос-
ударством убытков в результате преступления в 
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уголовно-судебном порядке при рассмотрении 
уголовного дела судом. 

В-пятых, необходимость совершенствования 
законодательства: внесение изменений в Граж-
данский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, иные 
нормативные правовые акты, направленные на 
уточнение понятия «убытки», установление чет-
ких критериев определения размера упущенной 
выгоды, расширение понятия ущерба в уголов-
ном праве и упрощение процедуры его доказы-
вания. 

В-шестых, необходимость разработки методиче-
ских рекомендаций по расследованию преступ-
лений, причинивших ущерб государству, с уче-
том специфики различных видов преступлений и 
особенностей доказывания упущенной выгоды. 

В-седьмых, необходимость повышения квалифи-
кации сотрудников правоохранительных органов и 
судей: проведение обучающих семинаров, тренин-
гов, курсов повышения квалификации по вопросам 
расследования преступлений, причинивших ущерб 
государству, и доказывания убытков. 

В-восьмых, необходимость усиления межведом-
ственного взаимодействия: создание межведом-
ственных рабочих групп, проведение совместных 
совещаний, обмен информацией между право-
охранительными органами, органами государ-
ственного контроля и надзора, органами, осу-
ществляющими управление государственным 
имуществом; 

В-девятых, необходимость развития института 
судебной экспертизы: совершенствование мето-
дик проведения экономических, бухгалтерских, 
оценочных и иных экспертиз, необходимых для 

установления размера ущерба, причиненного 
преступлением государству. 

В-десятых, необходимость внедрения современ-
ных информационных технологий: использова-
ние специализированных программных продук-
тов для сбора, анализа и обработки информа-
ции, необходимой для установления размера 
ущерба, причиненного преступлением государ-
ству. 

Заключение. 

Вопрос о возмещении ущерба, причиненного 
преступлением государству, является сложным и 
многоаспектным. Эффективное решение этой 
проблемы требует комплексного подхода, вклю-
чающего совершенствование законодательства, 
разработку криминалистических методик, повы-
шение квалификации сотрудников правоохрани-
тельных органов и судей, усиление межведом-
ственного взаимодействия. 

Точное определение понятия «убытки», поне-
сенные публично-правовыми образованиями в 
результате преступления, и разработка эффек-
тивных механизмов их доказывания имеют важ-
ное значение не только для восстановления 
нарушенных прав государства, но и для обеспе-
чения экономической безопасности страны, 
укрепления правопорядка и защиты интересов 
общества в целом. 

Дальнейшие научные исследования в данной 
области должны быть направлены на выявление 
и анализ проблем, возникающих в правоприме-
нительной практике, и разработку предложений 
по совершенствованию правового регулирова-
ния и правоприменительной деятельности. 

 
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. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024, 
с изм. от 31.10.2024). Ст. 15. 

2. Феофилова Татьяна Юрьевна Понятие «Ущерб» в теории экономической безопасности // Теория и 
практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2012. № 2(12). С. 37. 

3. Мартыненко Н.Э. Понятия «Вред» и «Ущерб» и их уголовно-правовая оценка // Труды Академии управ-
ления МВД России. 2020. № 2(54). С. 103–109. 

4. Уч-к «Криминалистика» / Т.В. Аверьянова [и др.]. М. : Изд-во Норма-инфра, 2000. С. 49–51. 
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств». 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2. Ст. 1064. 
7. Абед А.В.А. Институт возмещения вреда, причиненного преступлением // Право и управление. 2023.                                    

№ 2. С. 259. 
 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Глоба Э.Ю. 
 

120 

References: 
 

1. The Civil Code of the Russian Federation (Part one) of 11/30/1994 № 51-FZ (as amended on 08/08/2024, as 
amended. dated 31.10.2024). Art. 15. 

2. Feofilova Tatiana Yurievna The concept of «Damage» in the theory of economic security // Theory and prac-
tice of the service: economics, social sphere, technology. 2012. № 2(12). P. 37. 

3. Martynenko N.E. The concepts of «Harm» and «Damage» and their criminal legal assessment // Proceedings 
of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. № (54). P. 103–109. 

4. Uch-k «Criminalistika». M. : Publishing house Norm-infra, 2000. P. 49–51. 
5. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 03/24/2016 № 7 (as amended 

on 06/22/2021) «On the Application by Courts of Certain Provisions of the Civil Code of the Russian Federa-
tion on Liability for Breach of Obligations». 

6. The Civil Code of the Russian Federation. Part 2. Art. 1064. 
7. Abed A.V.A. Institute of compensation for harm caused by a crime // Law and Management. 2023. № 2.                                                           

P. 259. 

 
Информация об авторе 

 
Глоба Эдуард Юрьевич 
аспирант кафедры  
криминалистики и правовой информатики,  
Кубанский государственный университет 
global@internet.ru 
 

Eduard Yu. Globa 
Postgraduate Student of the Department  
of Criminology and Legal Informatics,  
Kuban State University  
global@internet.ru 
 

 
 
 
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 30.03.2025. 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 13.04.2025. 
Принята к публикации / Accepted for publication 20.04.2025.  
Автором окончательный вариант рукописи одобрен. 
 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Зехов Б.З. 
 

121 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2025-4-12 
УДК 343.98 

 

ПОНЯТИЯ «НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 
И «ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ»: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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Аннотация. В статье представлен сопоставительный анализ недостоверности доказа-

тельств с таким правовым понятием как их фальсификация. Рассмотрены лингвистический, 
доктринальный, законодательный и правоприменительный аспекты данной проблематики.  

Цель – выявить сходные и отличительные черты недостоверности и фальсификации до-
казательств в уголовном судопроизводстве. 

Методы: диалектический, а также общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
функциональный метод) и частно-научные (формально-юридический, эмпирический). 

Результаты: недостоверность и фальсификацию доказательств объединяет то, что соот-
ветствующие доказательства как порочные, не вызывающие у суда доверия не учитываются в 
процессе принятия решения по существу рассмотрения уголовного дела. В то же время, между 
данными понятиями прослеживается ряд разграничительных черт. Недостоверность отражает 
свойство доказательств, а фальсификация – действие субъекта и его результат. Отличаются 
механизм формирования соответствующих доказательств (фальсификация предполагает со-
здание либо изменение предмета (документа)), правовые последствия их представления и как 
следствие – круг субъектов уголовной ответственности. 

Ключевые слова: недостоверность доказательств, фальсификация, недопустимость, 
материальный подлог, интеллектуальный подлог, уголовная ответственность, субъект преступ-
ления, введение суда в заблуждение. 
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Введение. 

В юридической литературе значительное внима-
ние уделено сравнительному анализу фальси-
фикации и недостоверности доказательств в граж-
данском [1; 2] и арбитражном [3; 4] процессах. 

В частности, А.С. Стражева [1, с. 108–109] рас-
сматривает фальсификацию судебных доказа-
тельств как самое опасное проявление недосто-
верности, ее незаконную разновидность.  

Схожего подхода придерживается А.В. Захаров, 
соотносящий данные понятия как часть и целое, 
фокусируя внимание на их разных возможных 
правовых последствиях, ведь фальсификация 
может привести к исключению доказательства [5, 
с. 633].  

Примечательно, что хотя в цивилистической док-
трине и анализируются вопросы фальсифика-
ции, ГПК РФ в ст. 186 иначе называет соответ-
ствующее доказательство – подложное – и не 
детализирует механизм противодействия выяв-
ленному дефекту. Ст. 161 АПК РФ, напротив, 
конкретизирует действия суда в случае заявле-
ния о фальсификации. 

В науках криминального цикла достоверность 
единичного доказательства, как правило, сопо-
ставляется с такими смежными правовыми поня-
тиями как допустимость и относимость [6], а так-
же рассматривается в парадигме ее системных 
свойств, позволяющих перейти к выводу о до-
статочности [7]. Что же касается соотношения 
недостоверности и фальсификации доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве, надо 
признать, что данный вопрос требует дальней-
шей разработки, что представляется возможным 
осуществить путем обращения к трудам в обла-
сти лингвистики, наук криминального цикла и 
судебной практике. 

Обсуждение. 

В наиболее общем виде, значение слова «недо-
стоверность» в толковых словарях раскрывается 
как синонимичное неопределенности, ненадеж-
ности, сомнительности. Безусловно, такая трак-
товка может носить исходный характер, однако 
недостаточна для анализа юридической сущно-
сти рассматриваемого понятия и выявления его 
смысловых оттенков.  

Весьма удачным, в контексте цели настоящего 
исследования, нам видится следующее утвер-
ждение Р.В. Доронькина: «Недостоверность све-
дений – это объективно установленная невоз-
можность проверить (подтвердить) представ-
ленную (конечную) информацию из первичных 
источников (или документации) ввиду её отсут-
ствия, искажения или признания ложной» [8,                              
с. 10].  

В свою очередь, как раз ложность – намеренное 
искажение истины – характеристика фальсифи-
кации. 

В доктрине недостоверность и фальсификация 
рассматриваются не только как целое и часть, но 
и как части обобщающего понятия более высоко-
го порядка. В частности, Н.А. Бортникова отме-
чает, что умышленное введение суда в заблуж-
дение (обман), влекущее уголовную ответствен-
ность, возможно в форме предоставления недо-
стоверной информации лицами, содействующи-
ми осуществлению правосудия (эксперт, специ-
алист, свидетель, переводчик), а также путем 
фальсификации доказательств лицами, участ-
вующими в деле, и их представителями [9].  

Такая дифференциация имеет вполне законное 
основание: названные категории лиц подлежат 
уголовной ответственности за предоставление 
суду недостоверной информации соответствен-
но по ст. 307 и 303 УК РФ. Примечательно, что в 
ст. 307 УК РФ слово «недостоверный» не звучит: 
вместо него – «ложный», «неправильный». По-
нятие «фальсификация» и вовсе не имеет ле-
гального закрепления и потому получает разно-
образную трактовку в правовой доктрине и пра-
воприменительной практике. 

Следует обратить внимание на лингвистический 
аспект рассматриваемых понятий. Недостовер-
ность – отвлеченное существительное, образо-
ванное от прилагательного и отражающее не-
процессуальный признак, на что указывает суф-
фикс -ость [10]. Фальсификация же – отглаголь-
ное существительное, то есть, напротив, про-
цессуальное; таковым присуще отвлеченное от 
своего носителя действие и его результат [11].  

Результаты. 

Тем самым, недостоверность – свойство доказа-
тельства, которым его наделяет суд, поскольку 
оно не заслуживает доверия. В то же время, для 
признания доказательства недостоверным не-
обязательно устанавливать виновность конкрет-
ного лица в его искусственном формировании. В 
свою очередь, признание доказательства 
сфальсифицированным предполагает категори-
ческий вывод о его подделке, искажении, то есть 
действии конкретного субъекта.  

О повышенной значимости утверждения о фаль-
сификации доказательств свидетельствует Уго-
ловный кодекс РФ: в ч. 2 и ч. 3 ст. 303 установ-
лена ответственность за фальсификацию дока-
зательств по уголовному делу (результатов опе-
ративно-розыскной деятельности – в ч. 4), а с 
другой стороны, заведомо ложное обвинение 
лица в фальсификации тоже признается пре-
ступлением (ст. 306).  

Переходя в уголовно-правовую плоскость иссле-
дуемой проблематики, отметим, что фальсифи-
кация отнесена к преступлениям против право-
судия.  

В отличие от значения, придаваемого ей в линг-
вистике, в правовом измерении она имеет 
вполне конкретную связь с определенным субъ-
ектом. Уголовный закон наделяет таким стату-
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сом лицо, производящее дознание, следователя, 
прокурора, защитника. В 2022 г. Пленум Верхов-
ного Суда РФ [12] дифференцировал объектив-
ную сторону как раз по субъекту. Но во всех слу-
чаях деяние характеризуется исключительно 
умышленной формой вины. 

Итак, для лица, производящего дознание, или 
следователя объективная сторона состоит: 

–  в приобщении ими к уголовному делу в каче-
стве доказательств заведомо поддельных пред-
метов и документов; 

–  во внесении ими в процессуальные акты, 
являющиеся источниками доказательств по та-
ким делам (в частности, протоколы следствен-
ных действий), заведомо ложных сведений;  

–  в подделке ранее приобщенных к делу веще-
ственных доказательств и документов (п. 12 по-
становления).  

Что же касается прокурора либо защитника по 
уголовному делу, их действия могут быть выра-
жены в представлении ими должностному лицу, 
органу, осуществляющему производство по уго-
ловному делу, либо суду в качестве доказа-
тельств заведомо поддельных предметов и до-
кументов.  

Интересен вопрос о привлечении к ответствен-
ности участника производства по делу, осуще-
ствившего фальсификацию и передавшего соот-
ветствующие «доказательства» через защитни-
ка. По правилам ч. 2 ст. 33 УК РФ защитник не 
подлежит уголовной ответственности в силу не-
виновного причинения вреда; исполнитель – тот, 
кто передал документ или предмет защитнику 
для приобщения. Об этом как раз и сказано в                            
п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, хотя в ч. 2 ст. 303 УК РФ в качестве субъекта 
преступления поименованы не все участники 
уголовного судопроизводства, предусмотренные 
УПК РФ.  

Как видим, объективная сторона раскрывается в 
ракурсе включения разнообразных форм пред-
метов и документов под видом характеризующих 
фактические обстоятельства преступления дока-
зательств в уголовное дело, что и является мо-
ментом окончания преступления. Однако меха-
низм фальсификации все еще не раскрывается.  

Обратимся к комментариям к ст. 303 УК РФ. 
Учеными выделяется материальный и интеллек-
туальный подлог как суть фальсификации. В 
первом случае он может быть выражен во вне-
сении ложных сведений в документы, их под-
мене, подчистке, указании другого числа. Интел-
лектуальный же подлог имеет место при созда-
нии содержательно ложного письменного дока-
зательства [13]. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ 2022 г. отражены как раз оба 
вида подлога [14].  

Примеры фальсификации:  

–  составление протокола реально не проводи-
мого допроса;  

–  внесение в него сведений, о которых не со-
общал допрашиваемый;  

–  корректировка текста заключения эксперта 
[13].  

Таким образом, важнейшей составляющей 
фальсификации выступает именно факт подме-
ны подлинной информации [15].  

Фальсификацию характеризуют еще и как под-
делку и искажение доказательств [16].  

В дополнение заметим, что если ранее в от-
дельных доктринальных источниках указывалось 
на уничтожение доказательств как вариант 
фальсификации [15], то п. 12 постановления 
Пленума в контексте ч. 2 ст. 303 УК РФ уточнил: 
действия лица, производящего дознание, или 
следователя по уничтожению и (или) сокрытию 
приобщенных или подлежащих приобщению к 
уголовному делу предметов и документов, со-
держащих имеющие доказательственное значе-
ние сведения, состава фальсификации доказа-
тельств не образуют.  

Итак, фальсификация в актуальном толковании 
закона может быть выражена только в создании 
либо изменении предмета (документа), пред-
ставленного как доказательство.  

Сомнения относительно подлинности того или 
иного доказательства автоматически не означа-
ют его подложности. В каждом конкретном слу-
чае, вывод о фальсификации делается индиви-
дуально на основе системы всех выявленных 
обстоятельств.  

Как было отмечено ранее, на фальсификацию 
документа может указывать, в частности, его 
дата. Однако составление отдельных докумен-
тов, выступающих доказательством по делу, 
значительно позднее события преступления, 
далеко не всегда признается судами фальсифи-
кацией. Так, в кассационной жалобе осужденная 
по ч. 1 ст. 264 УК РФ Ч. оспаривает то, что почти 
через два года после ДТП следователь самосто-
ятельно составил новую его схему, существенно 
продлив следы юза автомобиля. Кассационный 
суд отметил, что необходимость повторного со-
ставления схемы была продиктована как раз 
недостоверностью схемы, подготовленной непо-
средственно после произошедшего, что было 
обусловлено ложностью сведений, сообщенных 
Ч., и не свидетельствует о фальсификации ка-
ких-либо доказательств по уголовному делу [17].  

Еще раз обратимся к специфике фальсификации 
доказательств как состава преступления. А.А. 
Радченко на основе изучения судебной практики 
утверждает: это либо неправомерное воздей-
ствие на имеющиеся носители доказательствен-
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ной информации, либо искусственное создание 
и приобщение к материалам дела недопустимых 
и недостоверных доказательств [18]. Из этой 
мысли следует, что в последнем случае доказа-
тельство является предметом преступления, 
недостоверность – свойством предмета; воздей-
ствие, создание и приобщение отражают дей-
ствие, а фальсификация в целом характеризует 
преступное деяние.  

Интересно соотношение формы и содержания 
доказательств. В одном из примеров следовате-
лем осуществлена подделка протоколов след-
ственных действий, а именно – были составлены 
протоколы допросов и очных ставок, которые 
реально не проводились, указаны недостовер-
ные дата и время их «проведения». Защита 
настаивала на том, что внесение недостающих 
реквизитов (даты) в протоколы следственных 
действий не влечет искажение содержащейся в 
них информации и, следовательно, не может 
рассматриваться как фальсификация доказа-
тельств. Однако Верховный Суд РФ парировал: 
то, что фактические данные, изложенные в пока-
заниях свидетелей, не были искажены, не влия-
ет на вывод о признании всего протокола фаль-
сифицированным источником доказательств [19].  

Итак, доказательство признается либо сфаль-
сифицированным, либо нет; частичной фальси-
фикации юридически быть не может. Сфальси-
фицированное доказательство не заслуживает 
доверия суда, даже если часть информации в 
искаженном документе соответствует действи-
тельности: mendax in uno, mendax in omnibus. 

В данном случае, хотя и имело место корректное 
отражение фактических обстоятельств содеян-
ного, проявилось иное свойство доказательства: 
оно недопустимо; порочность формы привела к 
выводу о фальсификации.  

В целом в судебной практике подтверждается 
вышеприведенное доктринальное положение о 
возможном интеллектуальном и материальном 

подлоге в рамках фальсификации [20]. Тем са-
мым, Верховный Суд РФ выделяет два ее вида: 
фальсификация фактических данных и источни-
ков доказательств [21].  

Заключение. 

По итогу проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. 

Общие черты недостоверных и сфальсифициро-
ванных доказательств – они вводят суд в за-
блуждение относительно фактов, имеющих ма-
териально-правовое и процессуальное значение, 
а наделение их судом соответствующим стату-
сом приводит к тому, что такое доказательство 
не будет приниматься судом во внимание при 
вынесении итогового акта по делу. 

Утверждение о том, что фальсификация доказа-
тельства – частный (крайний) случай его недо-
стоверности, не в полной мере отражает содер-
жание рассматриваемых понятий. Логически, 
лингвистически и юридически такой вывод неве-
рен.  

Недостоверность – свойство доказательства, 
которое ему придается судом в результате ана-
лиза всех обстоятельств. Недостоверность – 
всегда содержательная несостоятельность. 

Фальсификация же – термин, отражающий про-
цесс и результат формирования доказательства, 
указанным в ст. 303 УК РФ субъектом сообразно 
своему процессуальному интересу.  

Сфальсифицированным признается доказатель-
ство, умышленно созданное либо искаженное, 
которое может быть недостоверным либо недо-
пустимым. 

Во втором случае в силу подделки, порочности 
формы имеет место фальсификация доказа-
тельств, даже если их содержание в части опи-
сания отдельных фактических обстоятельств 
содеянного корректно.  
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ  
ПРОКУРАТУРЫ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Катомина В.А., Пархоменко А.Г. 
Пензенский государственный университет 

 
Аннотация. В статье анализируется феномен «взаимодействие» и описываются его ха-

рактерные признаки. Подчеркивается, что в условиях недостаточности проведения мер по ко-
ординации деятельности правоохранительных органов наблюдается тенденция по увеличению 
масштаба и интенсивности взаимодействия органов прокуратуры с различными институтами 
гражданского общества. Приводятся доводы в пользу нормативного закрепления взаимодей-
ствия органов прокуратуры с институтами гражданского общества как одного из направлений 
деятельности органов прокуратуры. Отмечается, что при взаимодействии институтов граждан-
ского общества и прокуратуры возникает ряд проблем: низкий уровень правосознания у россий-
ских граждан и как следствие высокий уровень правового нигилизма, неготовность прокуроров 
идти на сотрудничество с институтами гражданского общества, субъективность руководителей 
общественных структур в оценке деятельности органов прокуратуры, излишнее вмешательство 
общественных организаций во все сферы общественной жизни и др. Обращается внимание на 
то, что институт независимой антикоррупционной экспертизы, в которой могут принимать уча-
стие институты гражданского общества, имеет ряд сложностей в его реализации. Предлагаются 
пути для снижения проблемных аспектов при установлении взаимодействия органов прокура-
туры с институтами гражданского общества. Делается вывод о понимании взаимодействия ор-
ганов прокуратуры с институтами гражданского общества как самостоятельной не поднадзор-
ной прокурорской деятельности и приводится его определение.  

Ключевые слова: прокуратура, институты гражданского общества, взаимодействие, 
совместность действий, нормативный правовой акт, общие цели, взаимная помощь. 
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PROBLEMS OF ESTABLISHING COOPERATION BETWEEN  
THE PROSECUTOR'S OFFICE AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS 

 

Victoria A. Katomina, Alexander G. Parkhomenko 
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Abstract. Тhe article analyzes the phenomenon of «interaction» and describes its characteristic 

features. It is emphasized that in conditions of insufficient measures to coordinate the activities of law 
enforcement agencies, there is a tendency to increase the scale and intensity of interaction between 
the prosecutor's office and various institutions of civil society. Arguments are given in favor of the nor-
mative consolidation of the interaction of the prosecutor's office with civil society institutions as one of 
the areas of activity of the prosecutor's office. It is noted that when civil society institutions and the 
prosecutor's office interact, a number of problems arise: the low level of legal awareness among Rus-
sian citizens and, as a result, a high level of legal nihilism, the unwillingness of prosecutors to cooper-
ate with civil society institutions, the subjectivity of the heads of public structures in assessing the ac-
tivities of the prosecutor's office, excessive interference of public organizations in all spheres of public 
life, etc. Attention is drawn to the fact that the institute of independent anti-corruption expertise, in 
which civil society institutions can participate, has a number of difficulties in its implementation. Ways 
are proposed to reduce problematic aspects in establishing cooperation between the prosecutor's of-
fice and civil society institutions. A conclusion is drawn about the understanding of the interaction of 
the prosecutor's office with civil society institutions as an independent, unsupervised prosecutorial ac-
tivity and its definition is given.  
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Введение.  

В современных условиях важным направлением 
организации деятельности прокуратуры являет-
ся обеспечение взаимодействия органов проку-
ратуры с институтами гражданского общества. 
По верному замечанию К.А. Улизко, «без взаи-
модействия прокуратуры с институтами граж-
данского общества… ее эффективная деятель-
ность фактически будет минимизирована» [12,                                      
c. 231].  

Несмотря на всю важность и значимость катего-
рии «взаимодействие», она не получила должно-
го нормативного закрепления в нормативных 
правовых актах, хотя и фигурирует во многих 
ведомственных документах, преимущественно в 
Приказах Генерального прокурора Российской 
Федерации [5]. В юридической литературе также 
отсутствует единый подход к пониманию данного 
феномена и его отграничению от смежных поня-
тий.  

Обсуждение. 

 Термин «взаимодействие» в различных отрас-
лях научного знания имеет неоднозначное вос-
приятие. С точки зрения философии под тако-
вым понимается всеобщая форма связей объек-
тов и явлений, воздействующих друг на друга в 
целях непрерывного взаимного изменения для 
достижения определенных результатов и реше-
ния конкретных задач [7, c. 216]. В социологии 
взаимодействие рассматривается в качестве 
формы социальной коммуникации или общения 
не менее двух субъектов, при которых система-
тически происходит воздействие одного партне-
ра на другого в целях достижения общности в 
понимании ситуации, смысла действий и опре-
деленного согласия между ними [3, c. 23]. В тео-
рии управления взаимодействие выступает ос-
новным компонентом организации, представля-
ющим собой согласованную деятельность субъ-
ектов, направленную на достижение общих це-
лей [10, c. 98]. В юриспруденции достаточно раз-
вернутое определение дал В. Т. Томин, который 
сформулировал его как состояние связей между 
субъектами, характеризующееся их взаимовлия-
нием, воздействием друг на друга [9, c. 171]. 

Таким образом, понятие «взаимодействия» мож-
но трактовать как свойство, присущее объектам 
и явлениям, основанное на взаимосвязи, взаим-
ной поддержке, сотрудничестве, общей работе и 
совместном осуществлении действий [4, c. 1311]. 

В науке на сегодняшний день отсутствует единое 
представление о признаках взаимодействия. На 
наш взгляд, наиболее существенными чертами 
взаимодействия являются следующие качества.  

Во-первых, наличие единой цели. Именно един-
ство цели взаимодействующих сторон способ-
ствует объединению их усилий в совместной 
деятельности для достижения конкретных ре-
зультатов [11, c. 34]. 

Во-вторых, решение общих задач, которые вы-
полняются последовательно и планомерно все-
ми партнерами по взаимодействию. 

В-третьих, согласованность субъектами своих 
действий в определенных сферах и областях 
общественной жизни. При этом согласованность 
следует рассматривать как заранее спланиро-
ванную деятельность, которая осуществляется 
участниками при определенных условиях в обу-
словленном месте в конкретное время и направ-
лена на решение общих задач. 

В-четвертых, оказание взаимной помощи друг 
другу в интересах решения общих задач. Под 
взаимной помощью понимается совокупность 
общественных отношений, возникающих в про-
цессе деятельности одной стороны взаимодей-
ствия при непосредственном привлечении сил, 
средств, способов и методов воздействия друго-
го субъекта для достижения единой цели. Это 
может выражаться в получении необходимых 
сведений, документов, обмене информации и 
т.д. 

В-пятых, совместность действий и решений. 
Между тем взаимодействие возможно не только 
в результате выполнения одновременных сов-
местных действий всеми участниками, но и при 
осуществлении ряда действий участниками про-
цесса отдельно друг от друга. 

В-шестых, взаимообусловленность действий. 
Именно данное качество оказывает влияние на 
результативность выполнения каждым субъек-
том конкретных действий и на эффективность 
будущих действий участников взаимодействия. 

Таким образом, под взаимодействием следует 
понимать интерактивную сторону общения парт-
неров, характеризующуюся обменом информа-
цией между ними, познанием и восприятием друг 
друга в качестве участников совместной дея-
тельности, планированием общей стратегии, 
выработкой совместных действий в целях реше-
ния общих задач [1, c. 101]. 

Взаимодействие имеет весьма важное значение. 
В условиях недостаточности проведения мер по 
координации деятельности правоохранительных 
органов органы прокуратуры обращаются за по-
мощью и содействием к структурам гражданско-
го общества в рамках взаимодействия. Такая 
необходимость обусловлена главной единой 
целью, стоящей перед органами прокуратуры и 
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институтами гражданского общества – защитой 
прав, свобод и законных интересов различных 
субъектов социальных связей, обеспечением 
законности в стране. Но взаимодействие может 
быть направлено одновременно и на реализа-
цию вспомогательных целей, заключающихся в 
своевременности и оперативности получения 
информации, формировании необходимых усло-
вий для последующего решения задач. 

При этом взаимодействие органов прокуратуры 
и институтов гражданского общества должно 
быть организовано таким образом, чтобы обе 
стороны находили компромисс в сложных и 
спорных ситуациях, в разрешении которых заин-
тересованы участники взаимодействия. Имея 
свою компетенцию, реализуемую различными 
методами и способами, стороны не должны 
вмешиваться в непосредственную деятельность 
друг друга. 

В последние годы наблюдается тенденция по 
увеличению масштаба и интенсивности взаимо-
действия органов прокуратуры с различными 
институтами гражданского общества. Этому спо-
собствуют сложившаяся позиция многих право-
защитных организаций содействовать органам 
прокуратуры в укреплении законности и право-
порядка, а также организационно-
распорядительные документы Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. На важность 
установления и осуществления взаимодействия 
органов прокуратуры с институтами гражданско-
го общества обращают внимание и практические 
работники органов прокуратуры. 

Однако Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» [13] (далее – Закон о 
прокуратуре) не закрепляет взаимодействие ор-
ганов прокуратуры с институтами гражданского 
общества как одно из направлений деятельности 
органов прокуратуры, что, безусловно, затрудня-
ет осуществление сотрудничества. Ведь по точ-
ному замечанию Я.А. Смирновой «для налажи-
вания эффективного взаимодействия необходи-
мо, прежде всего, совершенствование законода-
тельства, регулирующего механизмы такого вза-
имодействия» [6, c. 155]. В этой связи, предлага-
ется устранить пробел в законодательстве, в 
частности, закрепить принцип взаимодействия 
органов прокуратуры с институтами гражданско-
го общества в Законе о прокуратуре, а цели, за-
дачи, формы и методы взаимодействия рас-
крыть в приказе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации.  

В современных условиях установление взаимо-
действия между органами прокуратуры и инсти-
тутами гражданского общества является весьма 
важным и необходимым. Такое взаимодействие 
способствует повышению уровню правовой 
культуры и правосознания членов гражданского 
общества, повышению уровня законности и пра-
вопорядка в стране, повышению авторитета ор-
ганов прокуратуры, а также своевременному 
выявлению проблем, связанных с соблюдением 

прав, свобод и законных интересов членов граж-
данского общества [2, c. 77]. 

Вместе с тем, при взаимодействии институтов 
гражданского общества и государственных орга-
нов в лице прокуратуры возникает ряд проблем. 
Среди них, в первую очередь, следует назвать 
довольно низкий уровень правосознания у рос-
сийских граждан и как следствие высокий уро-
вень правового нигилизма. С подобными про-
блемами в своей практической деятельности 
сталкиваются и прокурорские работники. При-
чем, правовой нигилизм стал нормой не только 
для рядовых россиян, но и для самой «россий-
ской элиты». Государственные институты часто 
сами себя дискредитируют, о чем свидетель-
ствуют оскорбительные заявления чиновников, 
постоянные коррупционные «разоблачения» в 
государственных структурах, основной задачей 
которых является охрана и защита прав, свобод 
и законных интересов членов гражданского об-
щества. Поэтому органы прокуратуры должны 
инициировать установление диалога с обще-
ственностью в целях укрепления доверия насе-
ления к власти и обеспечения законности.  

Именно прокуратура должна, с одной стороны, 
проводить работу по повышению уровня право-
вой грамотности среди населения, повышению 
квалификации представителей отдельных ин-
ститутов гражданского общества, а, с другой, – 
жестко, но в правовых рамках, реагировать на 
нарушения закона со стороны органов публич-
ной власти. 

Следующая проблема установления взаимодей-
ствия органов прокуратуры с институтами граж-
данского общества заключается в том, что дале-
ко не все прокуроры готовы идти на сотрудниче-
ство с институтами гражданского общества. При-
чем, такая тенденция преобладает на регио-
нальном и местном уровнях.  

Несмотря на то, что в соответствии с п. 2 ст. 4 
Закона о прокуратуре, органы прокуратуры 
должны предоставлять сведения о состоянии 
законности, в т.ч. защищенности прав, свобод и 
законных интересов членов гражданского обще-
ства, ряд региональных прокуратур не предпри-
нимает достаточных мер по информированию 
гражданского общества о результатах своей де-
ятельности. Подобное положение дел не может 
не отразиться на имидже и авторитете органов 
прокуратуры в глазах общественности. Кроме 
того, нередко в органах прокуратуры региональ-
ного и местного уровня отсутствует система по-
вышения квалификации сотрудников прокурату-
ры по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества. 

При взаимодействии с отдельными институтами 
гражданского общества прокурорские работники 
могут столкнуться с ситуацией, когда руководи-
тели тех или иных общественных структур субъ-
ективно оценивают деятельность органов проку-
ратуры. Иногда в структуре института граждан-
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ского общества могут быть задействованы лич-
ности, придерживающиеся радикальных мер 
решения вопросов защиты прав, свобод и закон-
ных интересов членов гражданского общества, 
либо использующие решение социальных про-
блем исключительно в частных целях. Перечис-
ленные обстоятельства, безусловно, мешают 
установлению деловых контактов между проку-
ратурой и гражданским обществом. 

Иногда сотрудники прокуратуры не стремятся 
устанавливать взаимодействие с институтами 
гражданского общества по ряду иных причин, 
среди которых указываются: 

–  отсутствие достаточных правовых познаний у 
представителей институтов гражданского обще-
ства; 

–  излишнее вмешательство общественных ор-
ганизаций во все сферы общественной жизни; 

–  отсутствие здравого смысла в продвижении 
ряда идей, исходящих от институтов гражданско-
го общества; 

–  использование социальных проблем для пи-
ара институтов гражданского общества. 

В Российской Федерации принято огромное ко-
личество нормативных правовых актов. Однако 
такая тенденция не свидетельствует о качестве 
законов. Важным показателем качества норма-
тивного правового акта выступает тщательно 
проработанный текст документа, благодаря ко-
торому обеспечивается правильность понимания 
содержания нормативных предписаний. Но сего-
дня можно встретить достаточно много норма-
тивных текстов, где правила общежития сфор-
мулированы неюридическим языком либо со-
держат противоречивые предписания в реализа-
ции определенных юридических действий [8,                            
c. 3]. 

Особое значение имеет и содержание норма-
тивных правовых актов, которые должны быть 
направлены на реальное формирование устой-
чивых социально-правовых связей, решение 
различных проблем. В противном случае, когда 
закон с содержательной стороны не проработан, 
он может не только разрешить проблемные во-
просы, но и привести к ухудшению ситуации, а 
как следствие к неудовлетворенности интересов 
членов гражданского общества. Примером тому 
может служить институт антикоррупционной экс-
пертизы, в которой могут принимать участие не 
только органы прокуратуры, но и институты 
гражданского общества. Однако последние стал-
киваются с рядом трудностей при проведении 
независимой антикоррупционной экспертизы. 

Во-первых, проводить данную процедуру могут 
не любые институты гражданского общества, а 
только получившие аккредитацию в Министер-
стве юстиции РФ в качестве независимого экс-
перта граждане и юридические лица. 

Во-вторых, в процессе реализации данного ин-
ститута имеются существенные пробелы и недо-
статки.  

В частности, несмотря на размещение проектов 
нормативных правовых актов на официальных 
сайтах государственных органов власти в сети 
Интернет, несоблюдение этой процедуры не 
влечет никаких юридических последствий и не 
является основанием для признания норматив-
ного правового акта недействительным. Кроме 
того, несмотря на установленную законом обя-
занность государственных структур отвечать на 
заключение независимого эксперта, ответ как 
таковой может и не поступить и причина тому – 
отсутствие юридической ответственности за игно-
рирование заключения независимого эксперта. 

На возникновение проблем при сотрудничестве 
органов прокуратуры с институтами гражданско-
го общества оказывают влияние существующие 
в нормативных правовых актах пробелы и кол-
лизии, а иногда и избыточная регламентация 
общественных отношений, нестабильность и 
постоянная изменчивость законодательства, а 
также отсутствие эффективного механизма реа-
лизации отдельных нормативных правовых ак-
тов, их декларативный характер. 

Для снижения обозначенных проблемных аспек-
тов при установлении взаимодействия органов 
прокуратуры с институтами гражданского обще-
ства необходимо учитывать рекомендации сле-
дующего характера: 

–  в нормативных правовых актах, посвященных 
функционированию отдельных институтов граж-
данского общества, закрепить в качестве осно-
вополагающего начала принцип взаимодействия 
соответствующего института гражданского об-
щества с органами прокуратуры на всех уровнях 
публичной власти; 

–  повышать уровень правовой культуры, пра-
восознания граждан и общества; 

–  развивать практику всенародного обсуждения 
законопроектов в сети Интернет; 

–  проводить регулярные форумы по различным 
вопросам при непосредственном участии инсти-
тутов гражданского общества и органов прокура-
туры; 

–  поощрять правотворческую инициативу со 
стороны граждан, общественных объединений, 
предпринимателей и т.д.; 

–  осуществлять иные мероприятия, направ-
ленные на установление деловых контактов гос-
ударства с гражданским обществом. 

Заключение.  

Таким образом, осознавая важность развития 
современного гражданского общества и необхо-
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димость установления конструктивного диалога 
с институтами гражданского общества, органы 
прокуратуры должны стремиться к налаживанию 
взаимодействия с различными институтами 
гражданского общества. 

При этом взаимодействие органов прокуратуры 
и институтов гражданского общества должно 
быть основано на следующих положениях: 

–  перед прокуратурой и гражданским обще-
ством стоит единая цель – обеспечение закон-
ности, восстановление социальной справедли-
вости в обществе, совершенствование правово-
го регулирования, повышение уровня обще-
ственного доверия к органам публичной власти; 

–  прокуратура и гражданское общество сов-
местно решают общие задачи, связанные с за-
щитой прав, свобод и законных интересов субъ-
ектов и институтов гражданского общества, пра-
вовым информированием граждан и юридиче-
ских лиц и т.д.; 

–  совместные действия должны быть организо-
ваны таким образом, чтобы обе стороны нахо-
дили компромисс в сложных и спорных ситуаци-
ях, в разрешении которых заинтересованы 
участники взаимодействия; 

–  имея свою компетенцию, реализуемую раз-
личными методами и способами, стороны не 
вмешиваются в непосредственную деятельность 
друг друга. 

Высказанные положения позволяют сделать вы-
вод о понимании взаимодействия органов проку-
ратуры с институтами гражданского общества 
как самостоятельной не поднадзорной прокурор-
ской деятельности.  

Под взаимодействием органов прокуратуры и 
институтов гражданского общества следует по-
нимать процесс воздействия субъектов друг на 
друга, направленный на планирование, органи-
зацию и осуществление совместных действий по 
достижению единых целей и решению общих 
задач.  
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Введение. 

Существующая на политико-правовой карте ми-
ра реакция всех субъектов мирового сообщества 
на преступления против собственности практи-
чески однозначна: во всех государствах преду-
сматриваются соответствующие уголовно-
правовые запреты с высоким уровнем наказуе-
мости за их нарушение. И такой подход наблю-
дается, что называется, «с незапамятных вре-
мен». В этом контексте история международного 
уголовного права исчисляется лишь двумя с по-
ловиной столетиями: первые упоминания по 
данному поводу связывают с концом XIX века – с 
принятием Международной конвенции по охране 
подводных телеграфных кабелей от 14 марта 
1884 г. [1], которая является действующей для 
России по настоящее время. Тем не менее, ста-
тичной она остается именно как первый между-
народный акт в названной сфере общественных 
отношений. Позднее появилась потребность в 
определенной детализации предмета указанного 
преступления, в расширении его круга, что во-
шло составляющей частью в принятую 10 декаб-
ря 1982 г. Конвенцию ООН по морскому праву [2] 
(см. ст. 113, в частности). 

В последующем становление института уголов-
ной ответственности за преступления против 
собственности происходило за счет дополнения 
последнего нормативными предписаниями, 
устанавливающими запрет на хищение культур-
ных ценностей. Речь идет, прежде всего, о Кон-
венции ООН о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта от 14 марта 
1954 г. [3] (далее – Конвенция ООН от 14 марта 
1954 г.), а также о Конвенции ООН о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности от 14 но-
ября 1970 г. [4] (далее – Конвенция ООН от 14 но-
ября 1970 г.) и Конвенции ООН об охране все-
мирного культурного и природного наследия от 
16 ноября 1972 г. [5] (далее – Конвенция ООН от 
16 ноября 1972 г.). 

Наконец, новый «импульс» в развитии рассмат-
риваемого института был связан с принятием 
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г. [6] (далее – Конвенция ООН от 31 октяб-
ря 2003 г.), который ознаменовал собой крими-
нализацию хищения, неправомерного завладе-
ния или иного нецелевого использования иму-
щества публичным должностным лицом. Разу-
меется, в период с конца XX в. до начала XXI в. 
развитие анализируемого института параллель-
но происходило и по линии модельного законо-
дательства СНГ, имеющего рекомендательный 
характер: Модельный УК от 17 февраля 1996 г. 
[7], Соглашение о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с хищениями культур-
ных ценностей и обеспечении их возврата от                           
05 октября 2007 г. [8], Модельный закон об 
охране материального и культурного наследия 
от 29 ноября 2013 г. [9] и др. В частности, в Мо-
дельном УК впервые на международном уровне 

данный институт получил свое полное и развер-
нутое закрепление за счет включения в него                                                  
14 преступлений против собственности (гл. 28, 
ст. 240–253). 

Обсуждение. 

Аккумулируя изложенное, можно заключить, что 
в международном уголовном праве к преступле-
ниям против собственности традиционно отно-
сятся предусмотренные международными пра-
вовыми актами общественно опасные посяга-
тельства на общественные отношения, непо-
средственно связанные с правом владения, 
пользования и распоряжения имуществом и при-
чиняющие его собственнику либо законному 
владельцу материальный ущерб, либо создаю-
щие угрозу причинения такого ущерба. 

В рамках приведенной дефиниции можно выде-
лить три вида преступлений: 

1) хищение, неправомерное присвоение или 
иное нецелевое использование имущества пуб-
личным должностным лицом; 

2) хищение культурных ценностей; 

3) разрыв или повреждение подводного кабеля 
или трубопровода. 

При этом важно подчеркнуть, что в международ-
ном уголовном праве с посягательствами на 
собственность сопряжен целый ряд преступле-
ний: военные, против мира, против человечно-
сти, общественной безопасности и др. Однако в 
указанных случаях отношения собственности 
выступают в роли дополнительного непосред-
ственного объекта названных преступлений. 
Статус основного объекта собственность приоб-
ретает применительно к трем названным выше 
видам преступлений. 

Ранее отдельные аспекты характеристики от-
дельных видов указанных преступлений уже 
рассматривались в доктрине уголовного права 
[10, 11, 12, 13]. 

В свете изложенного нельзя также не обратить 
внимание и на те виды преступлений против 
собственности, которые предусмотрены в кон-
венциях, но не являются действующими для РФ. 
К их числу относятся: мошенничество с исполь-
зованием компьютерных технологий (ст. 8 Кон-
венции СЕ о преступности в сфере компьютер-
ной информации от 23 ноября 2001 г. [14]); хи-
щение культурных ценностей в форме кражи, 
мошенничества, присвоения, грабежа, разбоя, а 
также незаконное приобретение культурных 
ценностей путем злоупотребления доверием и 
иным образом, их уничтожение или повреждение 
(ст. 3 Конвенции СЕ о правонарушениях в отно-
шении культурных ценностей от 19 мая 2017 г. 
[15], п. 1–2 Приложения III к Конвенции СЕ о пра-
вонарушениях в отношении культурных ценно-
стей от 23 июня 1985 г. [16]). 
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Переходя к характеристике каждого из пред-
ставленных трех видов преступных деяний, сле-
дует еще раз подчеркнуть, что объединяющим 
их элементом выступают отношения собствен-
ности: и как видовой, и как основной непосред-
ственный объект. Именно последний придает 
преступлениям против собственности интегра-
тивный и системообразующий характер. Кроме 
того, посягательства на собственность в между-
народном уголовном праве характеризует такой 
обязательный конструктивный признак как пред-
мет – имущество. В одних составах преступле-
ний он обозначен синтезированным термином 
«чужое имущество», в других – носит разверну-
тое описание – («имущество, публичные или 
частные средства»), в-третьих – индивидуализи-
рован либо характером и функциональным 
назначением имущества («телефонные кабе-
ли»), либо раритетностью и значимостью для 
науки, культуры, истории («культурные ценно-
сти»). 

Давая оценку описания объективной стороны 
представленных в конвенциях преступных дея-
ний, следует заметить, что законодатель в дан-
ном вопросе весьма лаконичен и ограничивается 
указанием на деяние и его последствия, доста-
точно редко используя другие дополнительные 
показатели, индивидуализирующие этот вид 
преступного посягательства. Варианты конкрети-
зации поведения лица и установление ограниче-
ний в сфере уголовного преследования он деле-
гирует национальному законодателю. Поэтому в 
Модельном УК (как рекомендательном законода-
тельном акте) в качестве криминообразующих, а 
тем более квалифицирующих признаков в фор-
мулировке объективной стороны чаще всего 
называется способ совершения этих преступле-
ний (например, групповой, насильственный, об-
щеопасный). 

С субъективной стороны вполне ожидаемо 
наличествуют, как правило, прямой умысел, а 
также корыстные мотивация и целеполагание. 
Характеристика субъекта преступления в необ-
ходимых случаях содержит описание его допол-
нительных свойств, при отсутствии таковых – это 
физическое вменяемое лицо, достигшее опре-
деленного национальным законодательством 
возраста в момент совершения преступного дея-
ния. 

В то же время наряду с общими чертами каждое 
из упомянутых преступлений против собственно-
сти обладает своими специфическими призна-
ками. Так, для хищения, неправомерного при-
своения или иного нецелевого использования 
имущества публичным должностным лицом ха-
рактерны посягательства на отношения в сфере 
реализации установленного порядка осуществ-
ления публичными должностными лицами своих 
полномочий, что следует признать дополнитель-
ным непосредственным объектом. 

Другим отличительным признаком рассматрива-
емых видов хищений является описание их 

предмета. Конвенция ООН против коррупции от 
31 октября 2003 г. в ст. 17 к ним относит: имуще-
ство, публичные или частные средства, ценные 
бумаги или любой другой ценный предмет, 
находящийся в ведении этого публичного долж-
ностного лица в силу его служебного положения. 
Таким образом, для рассматриваемого предмета 
сущностным является признак вверенности 
имущества. 

Альтернативный характер носит и объективная 
сторона, включающая ряд действий, совокуп-
ность которых, однако, не равна совокупности 
преступлений, поскольку каждое из действий 
должно считаться самодостаточным для воз-
буждения уголовного преследования в порядке, 
предусмотренным национальным законодатель-
ством. 

Такими альтернативными действиями являются: 
хищение перечисленных предметов, их непра-
вомерное присвоение, иное нецелевое исполь-
зование. Данные понятия по своей сути и по 
смыслу близки тому, когда публичное должност-
ное лицо обращает в свою пользу находящиеся 
в его ведении имущество, публичные или част-
ные средства, ценные бумаги или любые другие 
ценные предметы. 

Если проводить параллели такого действия как 
иное нецелевое использование названных 
предметов с российским аналогом, то оно сход-
но с понятием «растрата», когда вверенное 
имущество не обращается в пользу виновного, а 
растрачивается, т.е. неправомерно отчуждается 
лицом, которому оно было вверено. В Модель-
ном УК также проводится разграничение между 
присвоением, растратой (ст. 241) и хищением, 
совершенным путем злоупотребления служеб-
ным положением (ст. 242)1.  

По законодательной конструкции состав анали-
зируемого преступления следует отнести к ма-
териальным и, соответственно, признавать его 
оконченным с момента завладения соответству-
ющим имуществом и причинения тем самым 
ущерба собственнику или иному законному вла-
дельцу данного имущества. 

Субъективную сторону данного преступления 
представляют три признака: вина в форме 
умысла, исключительно прямого, о чем свиде-
тельствуют корыстные мотив и цель – извлече-
ния выгоды для себя самого либо другого физи-
ческого или юридического лица. 

Из всех элементов этого состава преступления 
наиболее детально в международном уголовном 
праве представлен его субъект. Как следует из 
содержания ст. 2 Конвенции ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003 г., – это публичное 
должностное лицо, которым признается: 

 
1 Попутно отметим, что в российском законодатель-
стве названное хищение является лишь квалифициру-
ющим признаком трех его форм: мошенничества, при-
своения и растраты. 
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1) любое назначаемое или избираемое лицо, 
занимающее какую- либо должность в законода-
тельном, исполнительном, административном 
или судебном органе государства-участника на 
постоянной, или временной основе, за плату или 
без оплаты труда, независимо от уровня долж-
ности этого лица; 

2) любое другое лицо, выполняющее какую-
либо публичную функцию, в том числе для пуб-
личного ведомства или публичного предприятия, 
или предоставляющее какую-либо публичную 
услугу, как это определяется во внутреннем за-
конодательстве государства-участника и как это 
применяется в соответствующей области право-
вого регулирования этого государства-участника; 

3) любое другое лицо, определяемое в качестве 
«публичного должностного лица» во внутреннем 
законодательстве государства-участника. Кроме 
того, в гл. II Конвенции предусмотрено, что для 
целей принятия некоторых конкретных мер 
«публичное должностное лицо» может означать 
любое лицо, выполняющее какую-либо публич-
ную функцию или предоставляющее какую-либо 
публичную услугу, как это признается во внут-
реннем законодательстве государства-участника 
и как это применяется в соответствующей обла-
сти правового регулирования этого государства-
участника. 

При анализе следующего вида преступлений 
против собственности в международном уголов-
ном праве – хищения культурных ценностей – 
также следует обратить внимание на наличие 
дополнительного непосредственного объекта, 
коим признаются общественные отношения в 
сфере сохранности культурного наследия, а так-
же в определенной степени – и общественная 
нравственность, что вытекает из специфики 
предмета преступного деяния – движимых куль-
турных ценностей. 

Бланкетность названной нормы в части опреде-
ления данного понятия требует обращения к 
ряду конвенций, наполняющих этот термин кон-
кретным содержанием. Обобщённое представ-
ление о культурных ценностях можно составить, 
ознакомившись со ст. 1 Конвенции ООН о защи-
те культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта от 14 марта 1954 г., ст. 1 Конвенции 
ООН о мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные 
ценности от 14 ноября 1970 г., ст. 1 Конвенции 
ООН об охране всемирного культурного и при-
родного наследия от 16 ноября 1972 г., ст. 1 Со-
глашения о вывозе и ввозе культурных ценно-
стей от 28 сентября 2001 г. и др. 

Так, в частности, в соответствии со ст. 1 Конвен-
ции ООН от 14 ноября 1970 г. к предмету следу-
ет относить культурные ценности религиозного 
или светского характера, рассматриваемые каж-
дым государством как представляющие значе-
ние для археологии, доисторического периода, 
истории, литературы, искусства и науки 

Не ограничиваясь таким не персонифицирован-
ным перечнем, указанная Конвенция конкрети-
зирует их следующим образом: 

–  редкие коллекции и образцы флоры и фауны, 
минералогии, анатомии и предметы, представ-
ляющие интерес для палеонтологии; 

–  ценности, касающиеся истории, включая ис-
торию науки и техники, историю войн и обществ, 
а также связанные с жизнью национальных дея-
телей, мыслителей, ученых и артистов и с круп-
ными национальными событиями; 

–  археологические находки (включая обычные 
и тайные) и археологические открытия; 

–  составные части расчлененных художествен-
ных и исторических памятников и археологиче-
ских мест; 

–  старинные предметы более чем 100-летней 
давности, такие как надписи, чеканные монеты и 
печати; 

–  этнологические материалы; 

В свою очередь, такие предметы как художе-
ственные ценности подразделяются на следую-
щие подвиды: 

–  полотна, картины и рисунки целиком ручной 
работы на любой основе и из любых материалов 
(за исключением чертежей и промышленных 
изделий, украшенных от руки); 

–  оригинальные произведения скульптурного 
искусства из любых материалов; 

–  оригинальные гравюры, эстампы и литогра-
фии; 

–  оригинальные художественные подборки и 
монтажи из любых материалов; 

–  редкие рукописи и инкунабулы, старинные 
книги, документы и издания, представляющие 
особый интерес (исторический, художественный, 
научный, литературный и т.д.), отдельно или в 
коллекциях; 

–  почтовые марки, налоговые и аналогичные 
марки, отдельно или в коллекциях; 

–  архивы, включая фоно-, фото- и киноархивы; 

–  мебель более чем 100-летней давности и 
старинные музыкальные инструменты. 

Другая Конвенция ООН – от 14 ноября 1970 г. в 
ст. 4 детализирует происхождение, обнаруже-
ние, приобретение перечисленных предметов, 
признаваемых культурными ценностями, отме-
чая, что они могут быть: 

–  созданы отдельными лицами или коллекти-
вами лиц, являющимися гражданами данного 
государства, имеют важное значение для данно-
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го государства и созданы на территории этого 
государства иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства, проживающими на терри-
тории данного государства; 

–  обнаружены на национальной территории; 

–  приобретены археологическими, этнологиче-
скими и естественно-научными экспедициями с 
согласия компетентных властей страны, откуда 
происходят эти ценности; 

–  приобретены в результате добровольных 
обменов; 

–  получены в качестве дара или законно купле-
ны с согласия компетентных властей страны, 
откуда происходят эти ценности. 

Причем даже такой обширный список не являет-
ся исчерпывающим, если принять во внимание 
те международные правовые акты, которые не 
являются действующими для РФ и которые со-
держат не только идентичный, но и сходный пе-
речень таких ценностей. В число таких недей-
ствующих актов входят: Рекомендации ЮНЕСКО 
«Об охране движимых культурных ценностей» от 
28 ноября 1978 г. (разд. I) [17]; Европейская Кон-
венция о правонарушениях в отношении куль-
турных ценностей от 23 июня 1985 г. (ст. 2); Кон-
венция об охране нематериального культурного 
наследия от 17 октября 2003 г. (ст. 2); Европей-
ская Конвенция о правонарушениях в отношении 
культурных ценностей от 19 мая 2017 г. (ст. 2). 

Что касается объективной стороны рассматри-
ваемого преступления, то на фоне такого объ-
емного описания его предмета, она представле-
на гораздо скромнее и состоит в совершении 
противоправного безвозмездного изъятия и (или) 
обращения предмета преступления в пользу 
виновного или других лиц, что причинно-
следственно связано с ущербом их собственнику 
или иному законному владельцу. Причем хище-
ние может быть совершено различными спосо-
бами: тайным, открытым, незаконным присвое-
нием культурных ценностей в какой бы то ни 
было форме (ст. 4 Конвенции ООН от 14 мая 
1954 г.), незаконной передачей права собствен-
ности на культурные ценности (ст. 3 Конвенции 
ООН от 14 ноября 1970 г.).  

Опять же более богатая палитра деяний, обра-
зующих объективную сторону анализируемого 
преступления, представлена в не ратифициро-
ванных РФ международных правовых актах. В 
частности, согласно Приложению III к Конвенции 
СЕ о правонарушениях в отношении культурных 
ценностей от 23 июня 1985 г., к ним относятся 
кражи культурных ценностей, присвоение их пу-
тем физического или психического насилия, при-
нятие на месте, где было зарегистрировано пер-
воначальное правонарушение и др. 

Поливариантность деяний, форм совершения, 
образующих объективную сторону, позволяет 
говорить о двойственной конструкции состава 

преступления как материально-формального: 
например, при краже культурных ценностей он 
будет признаваться материальным, а при вымо-
гательстве — формальным. 

Субъективная сторона рассматриваемого пре-
ступления отличается конкретизацией прямого 
умысла, который в интеллектуальном элементе 
обязательно должен включать осознание винов-
ным особой исторической, научной, художе-
ственной или культурной ценности похищаемых 
предметов. В противном случае невозможно 
инкриминировать виновному совершение пре-
ступления в отношении культурных ценностей и 
должно быть квалифицировано как «обычное» 
хищение с учетом способа изъятия имущества. 
Помимо прямого умысла данное преступление 
характеризуют корыстные мотив и цель. 

Субъект этого преступления общий – физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее установленно-
го национальным законодательством возраста 

Завершает «триаду» преступлений собственно-
сти в международном уголовном праве такое 
деяние как разрыв или повреждение подводного 
телеграфного, телефонного, высоковольтно-
го кабеля или трубопровода. 

В данном преступлении также наблюдается вы-
деление дополнительного непосредственного 
объекта. Это нормальное функционирование 
телеграфной и телефонной связи, электросвязи, 
а также трубопроводного транспорта. Указанное 
преступление, как и все посягательства на соб-
ственность, в число своих признаков включает 
предмет, который постепенно расширялся: от 
подводных телеграфных кабелей (ст. 2 Конвен-
ции от 14 марта 1884 г.) до телефонных кабелей, 
высоковольтных кабелей и подводных трубопро-
водов (ст. 27 Конвенции ООН от 29 апреля 1958 г., 
ст. 113 Конвенции ООН по морскому праву от                                     
10 декабря 1982 г.). 

Объективная сторона данного преступления ха-
рактеризуется, как следует из его названия, раз-
рывом или повреждением подводного кабеля в 
открытом море каким-либо судном или каким-
либо лицом, совершаемыми таким образом, что 
это может прервать или затруднить телеграф-
ную или телефонную связь, а равно разрывом 
или повреждением при таких же обстоятель-
ствах подводного высоковольтного кабеля или 
трубопровода. 

Под разрывом следует понимать приведение 
названных предметов в полную негодность, т.е. 
потерю ими своих целевых свойств (назначе-
ния), не подлежащих восстановлению. Под по-
вреждением понимается приведение этих пред-
метов в состояние, существенно или временно 
затрудняющее использование последних, сни-
жающее их функциональные свойства, но не 
исключающее возможности восстановления при 
соответствующих затратах труда и материалов 
[18, с. 292]. 
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Вместе с тем следует иметь в виду, что преступ-
ными признаются только незаконные деяния, 
поскольку Конвенциями ООН от 29 апреля 1958 г. 
и от 10 декабря 1982 г. предусмотрены случаи, 
когда разрыв или повреждение признаются пра-
вомерными. Это возможно, в частности, в ситуа-
циях, когда лица действуют исключительно с 
правомерной целью спасения своей жизни или 
своих судов, после принятия всех мер предосто-
рожности во избежание таких разрывов или по-
вреждений. 

Поскольку термины «разрыв» и «повреждение» 
одновременно обозначают как деяние, так и его 
последствие, можно было бы отнести этот со-
став преступления по законодательной кон-
струкции к материальным, однако, в тексте мо-
мент окончания не однороден. Вариант описания 
объективной стороны, когда названные действия 
могут прервать или затруднить телеграфную или 
телефонную связь либо подачу электроэнергии 
или функционирование магистрального трубо-
провода, следует отнести к составу опасности, 
тогда как вариант, связывающий момент оконча-
ния с разрывом либо повреждением подводного 
трубопровода или высоковольтного кабеля, сви-
детельствует о материальной конструкции со-
става преступления. 

Неординарна на фоне других преступлений про-
тив собственности и субъективная сторона дан-
ного преступления, представленная обеими 
формами вины (умышленной и неосторожной). 
При этом неосторожность, как указано в Конвен-
циях, проявляется в виде преступной небрежно-
сти. Отсутствие упоминания о мотивах и цели 
переводит эти признаки в статус факультатив-
ных, то есть не влияющих на квалификацию со-
деянного. 

Равным образом отсутствие указания на призна-
ки субъекта преступления говорит о том, что это 
физическое вменяемое лицо, достигшее уста-
новленного национальным законодательством 
возраста, то есть субъект общий. 

Заключение. 

Подводя итог проведенному анализу преступле-
ний против собственности, можно констатиро-

вать, что в настоящее время они представляют 
собой достаточно разработанную систему, об-
ладающую статусом относительно самостоя-
тельного института Особенной части междуна-
родного уголовного права. Данным институтом 
охватываются 3 вида таких преступлений:  

1) хищение, неправомерное присвоение или 
иное нецелевое использование имущества пуб-
личным должностным лицом (ст. 2, 17 Конвенции 
ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.);  

2) хищение культурных ценностей (ст. 1, 4 Кон-
венции ООН о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта от 14 марта 
1954 г., ст. 1, 3, 4 Конвенции ООН о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права соб-
ственности на культурные ценности от 14 ноября 
1970 г., ст. 1 Конвенции ООН об охране всемир-
ного культурного и природного наследия от                                     
16 ноября 1972 г.);  

3) разрыв или повреждение подводного теле-
графного, телефонного высоковольтного кабеля 
или трубопровода (ст. 2 Международной конвен-
ции по охране подводных телеграфных кабелей 
от 14 марта 1884 г., ст. 113 Конвенции ООН по 
морскому праву от 10 декабря 1982 г.). 

В УК РФ названным преступлениям коррелируют 
общественно опасные деяния, предусмотренные 
ст. 160 «Присвоение или растрата», 164 «Хище-
ние предметов, имеющих особую ценность», 252 
«Загрязнение морской среды», 253 «Нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
тинентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации», 
2851 «Нецелевое расходование бюджетных 
средств», 2852 «Нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фон-
дов» и 315 «Неисполнение приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного акта» УК РФ. 

В этой связи представляется весьма актуальным 
проведение компаративистского анализа в целях 
использования международного опыта кримина-
лизации в данной сфере для дальнейшей опти-
мизации отечественного уголовного законода-
тельства.  

 
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. Конвенция по охране подводных телеграфных кабелей (подписана в Париже 14 марта 1884 г.; вступи-
ла в силу для России 1 мая 1888 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, за-
ключенных СССР с иностранными государствами. Вып. IV. 2-е изд. 1936. С. 74–80. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Коняхин В.П., Огородникова Н.В. 
 

139 

2. Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. (подписана в Монтего-Бее 10 декабря 1982 г.; 
ратифицирована РФ 26 февраля 1997 г.; вступила в силу для РФ 11 апреля 1997 г.) // Бюллетень меж-
дународных договоров. 1998. № 1. С. 3–168. 

3. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (подписана в Гааге 14 мая 
1954 г.; ратифицирована СССР 12 декабря 1956 г.; вступила в силу для СССР 4 апреля 1957 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

4. Конвенция ООН о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на культурные ценности (подписана в Париже 14 ноября 1970 г.; ра-
тифицирована СССР 2 февраля 1988 г.; вступила в силу для СССР 28 июля 1988 г.) // Сборник между-
народных договоров СССР. Вып. XLIV. М., 1990. С. 506–513. 

5. Конвенция ООН об охране всемирного культурного и природного наследия (подписана в Париже 16 ноября 
1972 г.; ратифицирована СССР 9 марта 1988 г.; вступила в силу для СССР 12 января 1989 г.) // Сбор-
ник международных договоров СССР. Вып. XLV. М., 1991. С. 482–492. 

6. Конвенция ООН против коррупции (подписана в Нью-Йорке 31 октября 2003 г.; ратифицирована РФ                                             
08 марта 2006 г.; вступила в силу для РФ 08 июня 2006 г.) // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780. 

7. Модельный Уголовный кодекс государств-участников Содружества Независимых Государств: принят 
Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ 17 февраля 1996 г. (с изменениями и до-
полнениями на 01 февраля 2025 г.). URL : https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_ak 
ti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni 

8. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями культурных ценно-
стей и обеспечении их возврата от 5 октября 2007 г. (подписано в Душанбе 5 октября 2007 г.; вступило 
в силу, в том числе и для РФ 22 апреля 2009 г.) // Бюллетень между народных договоров. 2009. № 11. 
С. 3–10. 

9. Модельный закон для государств-участников СНГ об охране нематериального культурного наследия от 
29 ноября 2013 г. // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-
участников Содружества Независимых Государств. 2014. № 60 (часть 2). 

10. Клак Е.Г. Международно-правовая борьба с хищением и незаконным вывозом культурных ценностей: 
российский аспект // Актуальные проблемы государства и права: сб. науч. статей студентов, аспиран-
тов и молодых ученых юридических вузов. М., 2008. С. 155–157. 

11. Лебедева А.А. Мошенничество в сфере высоких технологий по национальному и международному уго-
ловному законодательству // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. № 5. 
С. 15–17.  

12. Хромушина Д.С. Современные правовые механизмы борьбы с мошенничеством в соответствии с рос-
сийским правом и международными стандартами // Актуальные проблемы международного права: Матери-
алы Международного науч.-практ. конф. преподавателей и студентов (Владимир, 06 декабря 2013 г.). Вла-
димир, 2014. С. 236–241. 

13. Щерба С. Проблемы уголовно-правовой охраны исторических, научных, художественных и культурных 
ценностей государств СНГ от преступных посягательств // Уголовное право. 1999. № 1. С. 109–114. 

14. Конвенция СЕ о преступности в сфере компьютерной информации (подписана в Будапеште 23 ноября 
2001 г.; не подписана и не ратифицирована РФ). URL : https://rm.coe.int/1680081580  

15. Конвенция СЕ о правонарушениях в отношении культурных ценностей (подписана в Никосии 19 мая 
2017 г.; подписана, но не ратифицирована РФ). URL : www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/ conven-
tions/rms/0900001680710435 

16. Конвенция СЕ о правонарушениях в отношении культурных ценностей (подписана в Дельфах 23 июня 
1985 г.; не подписана и не ратифицирована РФ). URL : https://rm.coe.int/168007a0fc 

17. Рекомендации ЮНЕСКО «Об охране движимых культурных ценностей» от 28 ноября 1978 г. // Между-
народные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993. С. 368–376. 

18. Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / Под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Про-
хоровой. М., 2015. 928 с. 

 
References: 
 

1. Convention on the Protection of Submarine Telegraphic Cables (signed in Paris on March 14, 1884; entered 
into force for Russia on May 1, 1888) // Collection of existing treaties, agreements and conventions concluded 
by the USSR with foreign states. Iss. IV. 2nd ed. 1936. P. 74–80.  

2. The UN Convention on the Law of the Sea of December 10, 1982 (signed in Montego Bay on December 10, 
1982; ratified by the Russian Federation on February 26, 1997; entered into force for the Russian Federation 
on April 11, 1997) // Bulletin of International Treaties. 1998. № 1. P. 3–168.  

3. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (signed in The Hague on May 
14, 1954; ratified by the USSR on December 12, 1956; entered into force for the USSR on April 4, 1957) // 
PCA «ConsultantPlus».  

4. UN Convention on Measures Aimed at Prohibiting and Preventing the Illegal Import, Export and transfer of 
ownership of cultural property (signed in Paris on November 14, 1970; ratified by the USSR on February 2, 
1988; entered into force for the USSR on July 28, 1988) // Collection of International Treaties of the USSR. 
Vol. XLIV. M., 1990. P. 506–513.  

5. The UN Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (signed in Paris on Novem-
ber 16, 1972; ratified by the USSR on March 9, 1988; entered into force for the USSR on January 12, 1989) // 
Collection of International Treaties of the USSR. M., 1991. Vol. XLV. P. 482–492.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Коняхин В.П., Огородникова Н.В. 
 

140 

6. The UN Convention against corruption (signed in New York on October 31, 2003; ratified by the Russian Fed-
eration on March 08, 2006; entered into force for the Russian Federation on June 08, 2006) // Law of the Rus-
sian Federation. 2006. № 26. Art. 2780.  

7. Model Criminal Code of the Member States of the Commonwealth of Independent States: adopted by the In-
terparliamentary Assembly of the CIS Member States on February 17, 1996 (with amendments and additions 
as of February 01, 2025). URL : https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rek 
omendatcii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni 

8. Agreement on cooperation between the CIS member states in combating theft of cultural Property and ensur-
ing their Return dated October 5, 2007 (signed in Dushanbe on October 05, 2007; entered into force, including 
for the Russian Federation on April 22, 2009) // Bulletin of International Treaties. 2009. № 11. P. 3–10.  

9. Model Law for the CIS member States on the protection of intangible cultural Heritage dated November 29, 
2013 // Information Bulletin. The Interparliamentary Assembly of the Member States of the Commonwealth of 
Independent States. 2014. № 60 (Part 2).  

10. Klak E.G. International legal fight against theft and illegal export of cultural property: The Russian aspect // 
Actual problems of the state and law: Collection of scientific articles. articles by students, postgraduates and 
young scientists of law schools. M., 2008. P. 155–157.  

11. Lebedeva A.A. Fraud in the field of high technologies under national and international criminal law // Interna-
tional criminal law and international justice. 2014. № 5. P. 15–17.  

12. Khromushina D.S. Modern legal mechanisms for combating fraud in accordance with Russian law and interna-
tional standards // Actual problems of international law: Materials of the International scientific and practical 
conference of teachers and students (Vladimir, December 06, 2013). Vladimir, 2014. P. 236–241.  

13. Shcherba S. Problems of criminal law-legal protection of historical, scientific, artistic and cultural values of the 
CIS countries from criminal encroachments // Criminal Law. 1999. № 1. P. 109–114.  

14. The CE Convention on Computer Information Crime (signed in Budapest on November 23, 2001; not signed 
or ratified by the Russian Federation). URL : https://rm.coe.int/1680081580 

15. The CE Convention on Offences against Cultural Property (signed in Nicosia on May 19, 2017; signed but not 
ratified by the Russian Federation). URL : www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000 
1680710435 

16. The CE Convention on Offences against Cultural Property (signed in Delphi on June 23, 1985; not signed and 
not ratified by the Russian Federation). URL : https://rm.coe.int/168007a0fc 

17. UNESCO Recommendations «On the protection of movable cultural property» dated November 28, 1978 // 
International normative acts of UNESCO. M., 1993. P. 368–376.  

18. Russian criminal law. Special part : textbook for universities / Edited by V.P. Konyakhin and M.L. Prokhorova, 
M., 2015. 928 p. 

 
Информация об авторах 

 
Коняхин Владимир Павлович 
доктор юридических наук,  
профессор,  
заведующий  кафедрой  
уголовного права и криминологии,  
Кубанский государственный университет 
ORCID 0000-0002-6062-77591 
vladkon54@mail.ru 
 

Vladimir P. Konyakhin 
Doctor of Law,  
Professor,  
Head of the Department  
of Criminal Law and Criminology,  
Kuban State University 
ORCID 0000-0002-6062-77591 
vladkon54@mail.ru 
 

Огородникова Нина Владимировна 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
профессор кафедры уголовного права  
и криминологии, 
Кубанский государственный университет 
onv23@mail.ru 

Nina V. Ogorodnikova 
Candidate of Legal Sciences,  
Associate Professor,  
Professor of the Department  
of Criminal Law and Criminology,  
Kuban State University 
onv23@mail.ru 

 
 
Вклад авторов: 
все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
 
Contribution of the authors: 
All authors contributed equally to this article. 
 
 
 
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 09.04.2025.  
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 18.04.2025.  
Принята к публикации / Accepted for publication 20.04.2025.  
Авторами окончательный вариант рукописи одобрен. 
 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Лозинский О.И. 
 

141 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2025-4-14 

УДК 343.98.068 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ  
В СФЕРЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА:  

МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА – ЖИВОЙ СЛЕД 
 

Лозинский О.И. 
Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются современные криминалистиче-

ские методики в сфере биологической идентификации человека, криминалистической диагно-
стики, наиболее перспективной из которых, по мнению автора, является изучение микробиома 
(микробиоты) человека, его микробиомной сигнатуры. В статье предлагается авторское опре-
деление микробиомного профиля человека, имеющего ряд признаков, позволяющих использо-
вать его для решения криминалистических задач по идентификации (отождествлению) лично-
сти. Кроме того, для решения задач уголовного судопроизводства в сфере раскрытия и рассле-
дования преступлений, автором обосновывается возможность реализации программы микро-
биомной регистрации различных категорий лиц (по аналогии с геномной регистрацией).  

Цель: определить эмпирическую ценность для уголовного судопроизводства и кримина-
листическую значимость для решения задач идентификации (отождествления) личности потен-
циала микробиома человека. 

Методы: диалектический; деятельностный, системный и ситуационный подходы; методи-
ка научно-тематического анализа Дж. Холтона. 

Результаты: обоснована актуальность поднятой темы и сделаны выводы о необходимо-
сти методической и эмпирической разработки нового криминалистического знания о потенциа-
ле микробиома человека в сфере криминалистической идентификации (отождествления) лич-
ности и криминалистической диагностики. 

Ключевые слова: криминалистическая идентификация, криминалистическая диагности-
ка, микробиом, микробиота, микробиомная сигнатура, микробиомный профиль, раскрытие и 
расследование преступлений. 
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Abstract. The article examines and analyzes modern forensic techniques in the field of biologi-

cal identification of humans, forensic diagnostics, the most promising of which, according to the au-
thor, is the study of the human microbiome (microbiota), its microbiome signature. The article propos-
es the author's definition of the microbial profile of a person, which has a number of features that allow 
it to be used to solve forensic problems of identification (identification) of a person. In addition, in order 
to solve the problems of criminal proceedings in the field of crime detection and investigation, the au-
thor substantiates the possibility of implementing a program for microbiomic registration of various 
categories of persons (by analogy with genomic registration). 

Objective: to determine the empirical value for criminal proceedings and the criminalistic signifi-
cance for solving the tasks of identifying the potential of the human microbiome. 

Methods: dialectical; activity-based, systemic and situational approaches; methodology of scien-
tific and thematic analysis of J. Holton. 

Results: the relevance of the raised topic is substantiated and conclusions are drawn about the 
need for methodological and empirical development of new forensic knowledge about the potential of 
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the human microbiome in the field of forensic identification (identification) of personality and forensic 
diagnostics. 

Keywords: forensic identification, forensic diagnostics, microbiome, microbiota, microbiome 
signature, microbiome profile, crime detection and investigation. 

 
Funding: Independent work. 

 
Введение. Научно-технический прогресс и соци-
альные процессы, происходящие в обществе, 
всегда оказывали действенное влияние на со-
стояние и развитие криминалистической науки. 
Указанное очень во многом было обусловлено 
как расширением технических и методологиче-
ских возможностей, так и востребованностью 
различного рода специальных знаний и их эмпи-
рической интерпретации (преимущественно за 
счет расширения спектра производства различ-
ного рода судебных экспертиз, с повышением и 
усложнением уровня их научности (с задейство-
ванием знаний из отраслей, ранее не охвачен-
ных сферой интересов криминалистической 
науки) и техногенности, заключения по которым 
давали бы объективные доказательства, прини-
маемые судом). 

С учетом изложенного необходимость принятия 
для нужд криминалистической идентификации 
человека тех или иных биометрических техноло-
гий очень во многом определялась их востребо-
ванностью для эффективного решения задач 
уголовного судопроизводства. При этом боль-
шинство методов криминалистической иденти-
фикации личности на первоначальном этапе 
возникали как «коммерческие» проекты, связан-
ные с необходимостью биометрической иденти-
фикации человека для других нужд, преимуще-
ственно, для обеспечения всех форм безопасно-
сти. 

Имеющиеся в наличии профильные биометри-
ческие технологии, по направленности на объек-
ты анализа, можно образно разделить на три 
вида:  

–  акцентирующие внимание на врожденных 
(неизменных, статических) характеристиках лич-
ности, доступных внешнему наблюдению, либо 
непосредственно, либо с помощью технических 
средств, например: по папиллярным узорам 
пальцев (ладоней) рук; по индивидуальным осо-
бенностям геометрии лица (габитоскопия, гео-
метрия черепа, костно-мышечный скелет и т.п.); 
по форме ушей (конфигурации и особенностям 
ушных раковин); по рисунку сетчатки и радужной 
оболочки глаза; по силуэту (профилю) кисти ру-
ки; по термограмме лица, кисти руки (схема кро-
веносных сосудов) и др. 

–  основывающиеся на врожденных (неизмен-
ных) характеристиках личности, не поддающихся 
визуальному обнаружению, но определяемых 
другими органами чувств человека, либо по 
средствам возможностей биохимии и ДНК-
анализа (связаны, преимущественно, с физиоло-
гией), например, ДНК-анализ тканей и жидкостей 
человека (молекулярно-генетическая эксперти-

за); одорология (ольфакторная экспертиза; ис-
следование запахов человека) и др.  

–  базирующиеся на анализе динамических ха-
рактеристик личности (характерных для нее 
быстрых подсознательных движений (рефлек-
торных, обусловленных особенностями воспита-
ния, стиля жизни, работы, привычками и т.п.), 
например, голосу (модуляция, интонации, тембр 
и т.п.; вокалография); рукописному почерку (по-
черковедческая экспертиза); по динамическим 
проявлениям внешнего облика: походка, мимика, 
жестикуляция и т.п.) и др. 

Для реализации возможностей криминалистиче-
ской идентификации, используемые для нее 
биометрические параметры должны обладать 
определенными свойствами: всеобщность; уни-
кальность; постоянство; измеряемость; прием-
лемость и др. 

Обсуждение. 

Результаты анализа профильных научных ис-
следований и разработок, обоснованно свиде-
тельствуют о том, что на текущий момент значи-
тельные перспективы в исследуемой сфере 
имеют научные изыскания, связанные с изуче-
нием микробиома (человека и окружающей сре-
ды).  

Еще более трехсот лет назад Антони ван Левен-
гуком предпринимались попытки исследования 
микроорганизмов, населяющих человеческое 
тело, что нашло свое отражение в его научных 
работах, посвященных исследованию бактерий 
кишечника человека. Данному направлению 
научной деятельности также большое внимание 
уделяли такие знаменитые ученые, как Л. Па-
стер, Р. Кох, И.И. Мечников и др. За столь дли-
тельный период научных изысканий, носивших 
во многом фрагментарный характер, представ-
ления о роли микроорганизмов, населяющих 
человеческий организм, претерпели фундамен-
тальные изменения. 

При этом научный прорыв в осознании понима-
ния места и важности сообщества микроорга-
низмов, обитающих в (на) теле человека, про-
изошел в связи с результатами, полученными в 
ходе исследования состава генома (как биологи-
ческих организмов, так и окружающей среды). 
Интересным фактом является то, что как таковой 
отправной точкой указанного послужили работы 
Нормана Пэйса, еще в 1991 году выдвинувшего 
идею выделения ДНК из океанической среды. По 
результатам проведенных исследований науч-
ной группой под его руководством была опубли-
кована работа о выделении и идентификации 
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последовательностей гена 16S рРНК из образца 
воды Тихого океана. Еще одним значимым эта-
пом становления и развития метагеномики стали 
результаты Глобальной океанической экспеди-
ции по сбору метагеномных образцов (GOS) (в 
период 2001-2003 годов) проведенной командой 
Крэйга Вентера. По результатам секвенирования 
генов 16S рРНК собранных образцов, только в 
Саргассовом море было выявлено более 2 тыс. 
новых видов бактерий [2]. 

В ходе профильных исследований, в результате 
накопления научных знаний и экспертно-
лабораторного опыта, с учетом расширения 
возможностей, обусловленных результатами 
научно-технического прогресса, в научной сооб-
ществе сформировалось обоснованное понима-
ние об изменчивости биологической среды че-
ловека, а также о том, что все «экологические 
ниши» человеческого организма заселены раз-
личными видами микроорганизмов, образующих 
сложную систему межвидового обобщенного 
метаболизма (микробиом (микробиота) челове-
ческого организма содержит более 5000 видов 
различного рода микроорганизмов (из них только 
бактерий – более 40 тыс. штаммов из 1,8 тыс. 
родов), которые имеют порядка 10 млн генов, 
отличных от генов биологического тела челове-
ка; масса микробиома организма взрослого, от-
носительно здорового, человека составляет от 
1,3 до 3,5 кг) [3]. 

Наиболее научно обоснованное определение 
микробиоты человека сформулировал в 2001 
году нобелевский лауреат Joshua Lederberg. 
Микробиота определена как сообщество микро-
организмов тела человека, находящихся с ним в 
симбиотических отношениях (бактерий, археев, 
эукариот, простейших микроорганизмов, нема-
тод, вирусов, коллективно называемых virome), 
объединенное в единый организм с индивиду-
альными генетическими признаками [1]. 

Акцентируя, в соответствии с темой исследова-
ния, внимание на идентификационных свойствах 
микробиома, необходимо отметить, что, напри-
мер, в микробиоте кишечника, являющейся ос-
новным местом сосредоточения микробиома 
человека, только одна треть является типичной 
(общей по своему составу и объему) для боль-
шинства человеческих организмом. При этом 
две трети микробиома кишечника субъективно 
индивидуальны и фактически являются своеоб-
разной визитной карточкой конкретного челове-
ка, что потенциально позволяет ставить и ре-
шать идентификационные задачи в рамках кри-
миналистической сферы. 

На протяжении первой четверти текущего века 
микробиота признана научным сообществом 
фундаментальным фактором, определяющим 
физиологию и патологию человека (является 
уникальной по своему составу, сугубо индивиду-
альной вариабельной системой, которая не 
только адаптируется к сигналам и информации, 
поступающей от человека, но и влияет на своего 

хозяина). Ее взаимодействие с организмом че-
ловека реализуется на принципах мутуализма 
(взаимозависимости, взаимной выгоды и т.п.).  

Видовой, количественный и качественный состав 
микробиоты зависит от ряда факторов (модифи-
цирующего характера), которые схематично 
можно разделить на следующие категории: 

–  внутренние факторы (генотип хозяина, 
наследственность, гендерная принадлежность, 
принадлежность к определенному этносу, воз-
раст и др.); 

–  внешние факторы (профессиональная дея-
тельность, физические активность и нагрузки, 
пристрастия в сфере питания и диета, привычки, 
культура быта, санитарно-эпидемиологическая 
обстановка, наличие приобретенных заболева-
ний их характер, локализация и степень выра-
женности, прием антибиотиков и другая лекар-
ственная терапия и т.п.); 

–  факторы окружающей среды (проживание в 
конкретном географическом регионе; экология; 
природный ландшафт и экосистема; темпера-
турный баланс, влажность; характерный микро-
биом окружающей среды обитания и т.п.). 

Индивидуальные трансформации микробиома в 
ответ на модифицирующие факторы обусловле-
ны уникальностью ее видового состава и функ-
ционального потенциала у каждого конкретного 
человека. 

Указанное позволяет прийти к обоснованным 
научным выводам о возможности использования 
микробиома (микробиоты) в качестве комплекса 
идентификационных признаков для идентифика-
ции человека. При этом, по мнению автора, 
наиболее значимыми для решения задач крими-
налистической идентификации, являются сле-
дующие свойства микробиома: 

–  всеобщность (микробиом является симбио-
тической биологическому телу человека суб-
станцией, присущей абсолютно всем людям); 

–  уникальность (у потенциально здорового че-
ловека, две трети от объема, видового разнооб-
разия и процентного соотношения тех или иных 
микроорганизмов к их общему числу, сугубо ин-
дивидуальны; совокупный геном микробиома 
человеческого организма превышает геном са-
мого биологического тела человека, а их общий 
симбиотический геном позволяет решать иден-
тификационные задачи с большей эффективно-
стью). 

–   (свойство «постоянство», в контексте 
свойств микробиома, следует интерпретировать 
как свойство – «относительная устойчивость», 
т.к. микробиом, наряду с ним, обладает свой-
ством «хронологическая изменчивость» (микро-
биом человека определенной этнической группы, 
достаточно долго проживающего на одной и той 
же территории, довольно устойчив (месяцы, ино-
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гда годы; имеющие место изменения, находятся 
в пределах обычной погрешности; он модифи-
цируется под воздействием возрастных измене-
ний, последствий заболеваний, приема лекар-
ственных препаратов и др., однако эти измене-
ния не являются радикальными и лишь добав-
ляют новые идентификационные признаки для 
конкретной личности)). 

–  измеряемость (уже на настоящее время 
имеются апробированные методики, в соответ-
ствии с которыми микробиом можно оценивать и 
классифицировать на определенные энтеротипы – 
композиции микробиоты с устойчивым таксоно-
мическим составом; также имеются оценочные 
методики с помощью которых можно опреде-
лить: пол и относительный возраст лица, при-
надлежность его к этнической группе, вероят-
ность проживания его в определенном геогра-
фическом регионе, наличие у него конкретных 
заболеваний и многое другое). 

–  взаимная отражаемость микробиомов чело-
века и окружающей среды (указанное свойство 
заключается в том, что в процессе жизнедея-
тельности, физиологии, да и просто в ходе взаи-
модействия с объектами окружающей среды, 
человеческий организм естественным путем, 
самопроизвольно, реализует обмен между со-
ставляющими персонального микробиома и со-
ставляющими экологического микробиома; дан-
ный обмен происходит на микроуровне, причем 
живые следы этого обмена остаются и на чело-
веке и на объектах окружающей среды длитель-
ное время и могут быть объектом идентифика-
ционного криминалистического исследования). 

–  детерминируемость (частичная) преступной и 
посткриминальной деятельности лиц (в про-
фильном научном сообществе имеется мнение о 
том, что микробиом, в его совокупности, с учетом 
его симбиотического существования с биологи-
ческим организмом человека, фактически явля-
ется его органом (не составной генетической 
частью «от рождения», а приобретенным с мо-
мента рождения и далее, по вышеуказанным 
объективным причинам); этот орган оказывает 
действенное влияние на многие жизненно важ-
ные процессы человеческого организма, что, в 
свою очередь, может способствовать возникно-
вению у человека таких психологических состоя-
ний, как апатия, депрессия, или, наоборот, – 
агрессия и т.п.). 

Особый интерес криминалистов вызывает и тот 
факт, что уникальные микробиомные сигнатуры 
человека относительно стабильны в каждом кон-
кретном географическом регионе (микробиом 
кишечника подразделяется на энтеротипы – 
композиции микробиоты с устойчивым таксоно-
мическим составом; соотношение и комбинация 
определенных энтеротипов для каждого региона 
специфично). Указанное подтверждается ре-
зультатами профильных исследований, имею-
щими идентификационный характер. Так, (для 
примера): южнокорейскими учеными установле-

но, что в микробиоте относительно здоровых 
граждан выявлены два характерных энтеротипа 
(ЭТ): № 1, с преобладанием Bacteroides (42 %) и 
№ 2, с преобладанием Prevotella (58 %); при 
этом имеющийся в других популяциях ЭТ № 3 
(Ruminococcus), не выявлен; результаты анало-
гичного исследования, проведенного российски-
ми учеными продемонстрировали разделение 
образцов на две группы: первая, с преобладани-
ем рода Prevotella (аналог ЭТ № 2), вторая, с 
преобладанием рода Firmicutes (аналог ЭТ № 3); 
ЭТ, с преобладанием рода Bacteroides (аналог 
ЭТ № 1), не выявлен [2]. 

Также показательным примером являются жите-
ли Индийских провинций Канпури и Варанаси, 
которые без вреда для их здоровья, купаются в 
реке Ганг и пьют из нее воду, наличие в которой 
опасных бактерий и вирусов, в т.ч. дифтерии и 
холеры, многократно превышает все допустимые 
нормы. При этом сообщество микроорганизмов 
всего из одной капли этой воды, может пред-
ставлять смертельную опасность для любого 
другого человека [1]. 

Изложенное объективно свидетельствует о том, 
что имеется возможность идентификации кон-
кретных личностей по особому биологическому 
следу, в зависимости от принадлежности к опре-
деленной этнической группе и от региона прожи-
вания.  

Результаты. 

По результатам проведенного исследования, по 
мнению автора, имеются основания для обособ-
ления и включения в раздел криминалистиче-
ской техники отдельного вида следов человека - 
микробиомного профиля. 

Названная категория следов не может быть в 
полной мере отнесена к следам биологического 
происхождения, производным непосредственно 
от человеческого организма. Представляется, 
что микробиомный профиль – это след не непо-
средственно от собственно (генетически обу-
словленного) биологического организма челове-
ка, а от характерного и индивидуального для 
конкретного человеческого организма субстанта, 
не являющегося его неотъемлемой, неизменной 
генетической («от рождения») составляющей, а 
отдельного (приобретенного) и находящегося с 
ним в симбиозе (при этом относительно устой-
чивого, но динамически изменчивого по объему 
и составу).  

Микробиомный профиль человека – это живой 
след, который может выступать в качестве инди-
видуализирующего, криминалистически иденти-
фикациирующего признака (совокупности при-
знаков) человека.  

Микробиомная субстанция человека, это его 
биологическая симбиотическая составляющая 
(приобретенная, проживающая в нем и на нем, 
сопутствующая ему совокупность отдельных от 
человека форм жизни, как полезных и жизненно 
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важных, например, для иммунитета, так и вред-
ных и опасных, например, болезнетворных). 

С учетом изложенного предлагается авторское 
определение микробиомного профиля человека, 
под которым предлагается понимать микробиоту 
(сообщество самостоятельных биологических 
объектов – бактерий, вирусов, грибов и других 
микроорганизмов во всем их разнообразии, как 
полезных, так и вредоносных), населяющую ор-
ганизм (биологическое тело) человека, находя-
щуюся в неразрывном симбиозе с ним (но не 
являющуюся его генетической составляющей), 
имеющую ряд индивидуализирующих ее призна-
ков, позволяющих использовать ее для решения 
криминалистических задач по идентификации 
(отождествлению) личности. 

Микробиом, по-прежнему, остается новым для 
исследования в криминалистической науке объ-
ектом, который позволит, наряду с изложенным, 
осуществлять в рамках уголовного судопроиз-
водства и иной профильной деятельности, мик-
робиомную регистрацию лиц (по аналогии с ге-
номной регистрацией) для чего целесообразно 
будет создавать соответствующие электронные 
базы и банки данных (по микробиомному профи-
лю лиц). 

Также, с учетом изложенного, представляется 
перспективным методическая разработка (дора-

ботка с соответствующими акцентами имеющей-
ся базы биологических исследований) основ и 
эмпирической составляющей микробиомной экс-
пертизы, как отдельного вида судебной экспер-
тизы, прошедшего соответствующую апробацию 
и регистрацию, заключение по которой будет 
расцениваться в процессе уголовного судопро-
изводства как объективное доказательство по 
уголовным делам. 

Заключение. 

Подводя итоги настоящего исследования, необ-
ходимо констатировать, что криминалистика по-
прежнему остается динамично развивающейся 
наукой, адаптирующей для нужд уголовного су-
допроизводства перспективные научные знания 
и достижения. По мнению автора, в сфере био-
логической идентификации человека, кримина-
листической диагностики, одним из таких пер-
спективных знаний является изучение микро-
биома (микробиоты) человека, его микробио-
мной сигнатуры. Знания в исследуемой области 
помогут реализовать такие эмпирически значи-
мые проекты как программа микробиомной реги-
страции различных категорий лиц, судебная 
микробиомная экспертиза и в целом оказать по-
ложительное влияние на повышение эффектив-
ности и результативности решения задач уго-
ловного судопроизводства в сфере раскрытия и 
расследования преступлений. 
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Аннотация. В статье проводится исследование института конфискации имущества в це-

лях изучения его правовой природы, формы и содержания. Для достижения поставленных це-
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п. «а» – «б» ч. 1 ст. 104 и ч. 1 ст. 104 УК РФ, представляющее собой иную меру уголовно-
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момента совершения преступления имущественного состояния потерпевшего. Вторая – пре-
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наказания, нацеленного на уголовно-правовое воздействие посредством изъятия имущества, 
находящегося в собственности лица, совершившего преступление. Результатом исследования 
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Введение. 

Ретроспективное исследование конфискации 
имущества свидетельствует о том, что вплоть до 

2003 года она представляла собой вид наказа-
ния. Произошедшее в 2006 году видоизменение 
ее сущности, роли и значения породило множе-
ство доктринальных проблем. Особый интерес 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Лысенко В.С. 
 

148 

представляют вопросы ее правовой природы, 
формы, содержания и этимологии. 

Результаты.  

Результатом исследования являются выводы, в 
соответствии с которыми, институт конфискации 
имущества, предусмотренный главой 15 УК РФ, 
объединяет в себе 2 формы уголовно-правового 
воздействия: реституционное изъятие имуще-
ства, являющееся иной мерой уголовно-
правового характера (п. «а» – «б» ч. 1 ст. 104 и                             
ч. 1 ст. 104 УК РФ), направленной на восстанов-
ление первоначального, существовавшего до 
момента совершения преступления имуще-
ственного состояния потерпевшего, и превен-
тивную конфискацию имущества (п. «в» – «д»                           
ч. 1 ст. 104 УК РФ), являющуюся аналогом нака-
зания, нацеленного на уголовно-правовое воз-
действие посредством изъятия имущества, 
находящегося в собственности лица, совершив-
шего преступление.  

Употребление термина «конфискация» в отно-
шении мер, предусмотренных п. «а» – «б» ч. 1 
ст. 104 УК РФ, является этимологически некор-
ректным, наиболее целесообразным представ-
ляется термин «изъятие». 

Обсуждение.  

Анализ УК РФ позволяет заключить, что совре-
менная конфискация имущества представляет 
собой симбиоз двух различных по характеру и 
содержанию мер: 

1. Реституционной, или правовосстановитель-
ной, меры. Термин «реституция» имеет латин-
ское происхождение («restitutio», «restitution in 
integrum»), означающее восстановление в преж-
нем состоянии [2, с. 11; 6, с. 52]. Будучи цивили-
стическим институтом, он представляет собой 
возврат сторонами всего полученного по сделке 
в случае ее недействительности. Толкование                                        
п. «а» – «б» ч. 1 ст. 104 и ч. 1 ст. 104 УК РФ поз-
воляет заключить, что одной из целей конфиска-
ции является реституция или восстановление 
ущерба, причиненного преступлением, т.е. со-
стояния общественных отношений, существо-
вавшего до совершения общественного опасного 
посягательства. 

Аналогичной позиции придерживаются Д.Б. Лап-
тев [5, с. 240] и Р.А. Хачак [13, с. 11], ее восста-
новительный характер отмечает О.В. Тюшняко-
ва. [12, с. 90]. Конфискация имущества, преду-
смотренная п. «а» – «б» ч. 1 ст. 104 УК РФ, не 
содержит в себе карательного элемента, так как 
не возлагает на лицо никаких правоограничений, 
а сводится лишь к восстановлению положения, 
существовавшего до момента совершения пре-
ступления. На это указывает Верховный Суд РФ, 
устанавливая, что безвозмездное изъятие или 
конфискация объектов животного мира не осво-
бождает от обязанности возместить нанесенный 
ущерб (п. 45) [8]. Аналогичные мнения высказы-
ваются в доктрине [1, с. 124; 4, с. 93; 7, с. 153]. 

Не представляется возможным согласиться с 
мнением о неспособности реституционной кон-
фискации изменить уголовно-правовой статус 
лица в силу того, что она не ограничивает его 
права и не порождает дополнительные обязан-
ности [3], так как не затрагивает имущество, 
находящееся в собственности у виновного. Од-
нако она предоставляет индивидуальные право-
мочия, связанные с доказыванием легальности 
происхождения имущества, планируемого к кон-
фискации, которые и являются изменениями в 
уголовно-правовом статусе. 

2. Превентивной меры, предусмотренной п. «в» – 
«д» ч. 1 ст. 104 УК РФ, содержащей в себе как 
ретроспективную, так и перспективную направ-
ленность. Ретроспективная направленность вы-
ражается в изъятии материальных ценностей, 
использованных лицом в прошлом в целях со-
вершения преступления, перспективная – в воз-
действии на имущество, предназначенное для 
совершения общественно опасного деяния в 
будущем. 

Превентивной конфискации присущи такие отли-
чительные признаки наказания, как: 

1. Карательный характер содержания, который 
подтверждается направленностью ее воздей-
ствия на имущество, принадлежащее виновному 
на праве собственности. Карательный элемент 
превентивной конфискации историчен [11, с. 9]. 
По характеру ограничений, возлагаемых на 
осужденного, она превышает лишения, свой-
ственные некоторым наказаниям, например 
штрафу и обязательным работам. Отдельные 
авторы указывают на идентичность целей нака-
зания и конфискации [9, с. 8]. 

2. Неразрывная связь с уголовной ответствен-
ностью. Смоделировать ситуацию, при которой 
имущество, указанное в п. «в» – «д» ч. 1 ст. 104 
УК РФ, подлежало бы конфискации в отрыве от 
привлечения лица к уголовной ответственности 
не представляется возможным. Необходимо от-
метить, что данный признак не является обяза-
тельным применительно к институту иных мер 
уголовно-правового характера, а наоборот, вы-
ступает в качестве основания для перевода 
конфискации имущества в категорию «исключе-
ний из правила». 

Таким образом, правовая природа конфискации 
имущества как иной меры уголовно-правового 
характера неоднозначна. В настоящее время 
она аккумулирует в себе черты различных по 
своему предназначению, а также целевой и 
функциональной направленности мер уголовно-
правового воздействия: реституционной, пред-
ставляющей собой иную меру уголовно-
правового характера, и превентивной, являю-
щейся полным аналогом конфискации имуще-
ства как вида уголовного наказания, существо-
вавшей в УК РФ до 2003 года. Применительно к 
последней нам представляется справедливым 
утверждение о возрождении известной уголов-
ному праву с давних времен санкции, однако, в 
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роли абсолютно новой и самостоятельной струк-
турной единицы уголовного закона. 

Особый интерес представляют этимологические 
аспекты института конфискации имущества. 

Принимая во внимание тот факт, что институт 
конфискации имущества известен многим отрас-
лям российского права, учитывая наличие меж-
отраслевых связей в теории и практике приме-
нения уголовного закона, нам видится необхо-
димым проанализировать его современное со-
стояние в гражданском законодательстве. 

Нормы о конфискации имущества закреплены в 
ст. 243 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ). Она определяется как 
безвозмездное изъятие имущества у собствен-
ника (курсив автора) по решению суда в виде 
санкции за совершение преступления или иного 
правонарушения. 

На утрату имущества именно его собственником, 
как на одно из юридически значимых послед-
ствий конфискации имущества, указывают и ма-
териалы судебной практики [10]. Гражданское 
законодательство упоминает конфискацию при 
перечислении оснований прекращения права 
собственности (п. 6 п. 2 ст. 235 ГК РФ)).  

Таким образом, исходя из положений граждан-
ского законодательства, конфискация имущества 
опосредует общественные отношения, связан-
ные с правом собственности, выступая в каче-
стве основания как для их возникновения, так и 
для прекращения. 

Исследование положений ст. 104 УК РФ позво-
ляет сделать вывод о том, что использование 
термина «конфискация» является этимологиче-
ски неверным применительно к отдельным ме-
рам. Так, п. «г» – «д» ч. 1 ст. 104 УК РФ установ-
лено, что изъятию подлежит собственность ви-
новного. 

Данное умозаключение следует из буквального 
смысла правовых норм, в которых используется 
словосочетание «принадлежащих или принад-
лежащего обвиняемому». Их системное толко-
вание в прямой взаимосвязи с нормами граж-
данского законодательства не позволяет смоде-
лировать ситуацию, при которой у виновного 
лица подлежало бы конфискации имущество, 
принадлежащее ему на ином, чем право соб-
ственности, вещном праве. 

Данный вывод справедлив и для меры, преду-
смотренной п. «в» ч. 1 ст. 104 УК РФ. Несмотря 
на то, что применительно к данной разновидно-
сти конфискации не используется термин «при-
надлежащего обвиняемому», не представляется 
возможным смоделировать ситуацию, при кото-
рой изъятию подлежало бы имущество, принад-
лежащее виновному на ином вещном праве, 
нежели право собственности. Стоит обратить 
внимание на то обстоятельство, что имущество, 
принадлежащее иным лицам, не может подле-

жать конфискации ввиду того, что они не попа-
дают в сферу действия уголовного закона. 

Особый интерес, в аспекте этимологии института 
конфискации имущества, представляют меры, 
предусмотренные п. «а» – «б» ч. 1 ст. 104 УК РФ. 

Пунктом «а» ч. 1 ст. 104 УК РФ установлено без-
возмездное изъятие денег, ценностей и иного 
имущества, полученных в результате соверше-
ния преступления. Как было указано ранее, кон-
фискация имущества опосредует общественные 
отношения, связанные с переходом права соб-
ственности от одного правообладателя к друго-
му. Применительно к нормам п. «а» ч. 1 ст. 104 
УК РФ не представляется возможным усмотреть 
подобную трансформацию титула собственника. 

Г.Ф. Шершеневич, раскрывая признаки конфис-
кации имущества, указывал на изъятие у лица 
вещи, принадлежащей ему на праве собственно-
сти [14, с. 303], о чем свидетельствует содержа-
ние иных вещных прав (ст. 265, 268, 274, 277 ГК 
РФ). Совершение преступления не является ос-
нованием возникновения права собственности.  

Следовательно, употребление термина «кон-
фискация» применительно к мере, предусмот-
ренной п. «а» ч. 1 ст. 104  УК РФ, не является 
этимологически корректным. 

Представляется справедливым распространить 
данный вывод и применительно к мере, преду-
смотренной в п. «б» ч. 1 ст. 104 УК РФ, так как, 
исходя из положений цивилистики невозможно 
приобрести право собственности на вещь путем 
превращения или преобразования ценностей, не 
принадлежащих лицу на праве собственности. 
Возникновение каких-либо прав осужденного 
лица на имущество, добытое преступным путем, 
не представляется возможным, даже несмотря 
на действия по его легализации, в силу порочно-
сти подобных сделок.  

Справедливо мнение П.С. Яни, отмечающего, 
что конфискация имущества как иная мера уго-
ловно-правового характера заключается в изъя-
тии у лица имущества и доходов от него, кото-
рые принадлежат ему не по праву [15, с. 133]. 

Несмотря на установление уголовного закона, на 
имущество, указанное в п. «а» – «б» ч. 1 ст. 104 
УК РФ, невозможно возникновение права соб-
ственности у Российской Федерации ввиду того, 
что никто не может перенести больше прав на 
другого, чем он имел бы сам – Nemo plus iuris ad 
alium transferre potest quam ipse haberet (D. 50. 
17. 54. Ulpianus libro 46 ad edictum) [16, с. 346]. 

Ввиду изложенного, применительно к мерам, 
предусмотренным п. «а» – «б» ч. 1 ст. 104 УК 
РФ, более логичным и верным с точки зрения 
этимологии является использование термина 
«изъятие». 

Принимая во внимание проведенную демарка-
цию между реституционной и предупредитель-
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ной конфискацией имущества, представляется 
необходимым сформулировать следующий вы-
вод: уголовно-правовой институт, предусмотрен-
ный главой 15 УК РФ, состоит из двух различных 
по своей правовой природе, форме и содержа-
нию мер: реституционного изъятия имущества и 
предупредительной конфискации. 

Заключение.  

В результате проведенного исследования можно 
заключить, что институт конфискации имуще-
ства, предусмотренный главой 15 УК РФ, объ-
единяет в себе 2 формы уголовно-правового 
воздействия: реституционное изъятие имуще-
ства, являющееся иной мерой уголовно-
правового характера (п. «а» – «б» ч. 1 ст. 1041 и 

ч. 1 ст. 104 УК РФ), направленной на восстанов-
ление первоначального, существовавшего до 
момента совершения преступления, имуще-
ственного состояния потерпевшего, и превен-
тивную конфискацию имущества (п. «в» – «д»                                                    
ч. 1 ст. 104 УК РФ), являющуюся аналогом нака-
зания, нацеленного на уголовно-правовое воз-
действие посредством изъятия имущества, 
находящегося в собственности лица, совершив-
шего преступление.  

Употребление термина «конфискация» в отно-
шении мер, предусмотренных п. «а» – «б» ч. 1 
ст. 104 УК РФ является этимологически некор-
ректным, наиболее целесообразным представ-
ляется термин «изъятие». 
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Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты неоказания медицин-

ской помощи больному, включая вопросы квалификации данного преступления, проблемы пра-
воприменительной практики и особенности привлечения медицинских работников к уголовной 
ответственности. Проанализированы нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, регу-
лирующие ответственность за неоказание помощи (статья 124 УК РФ), а также судебная прак-
тика и статистические данные по применению этих норм. Особое внимание уделено вопросам 
квалификации преступления, сложностям в установлении причинно-следственной связи между 
бездействием медицинского работника и последствиями, а также наличию уважительных при-
чин, исключающих уголовную ответственность. Автор предлагает варианты улучшения право-
применительной практики, в том числе через уточнение границ ответственности, детализиро-
ванное определение уважительных причин неоказания помощи, а также разграничение ответ-
ственности за ненадлежащее оказание помощи и полный отказ от неё. В статье приводится 
анализ субъектов преступления, рассматриваемых в сфере профессиональной компетенции 
медицинских работников, и поднимается вопрос о необходимости совершенствования законо-
дательства в данной области. Предложены изменения в Уголовный кодекс РФ и Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для повышения эффек-
тивности правоприменения и обеспечения защиты прав граждан на получение своевременной 
медицинской помощи. 
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Введение.  

Уголовно-правовая ответственность за неоказа-
ние помощи больному является актуальной те-
мой научного и правоприменительного анализа. 
В условиях роста требований к качеству меди-
цинского обслуживания и усиления контроля за 
деятельностью медицинских работников возрас-
тает необходимость детального рассмотрения 
оснований уголовной ответственности за отказ в 
оказании медицинской помощи. Несмотря на 
наличие соответствующих норм в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, судебная прак-
тика показывает сложности в их применении, 
включая вопросы квалификации, установления 
субъективной стороны преступления и опреде-
ление границ ответственности медицинских ра-
ботников. 

Аспекты уголовной ответственности за неоказа-
ние медицинской помощи приобретают особую 
актуальность в контексте правоприменительной 
практики, касающейся привлечения медицинских 
специалистов к ответственности за профессио-
нальные упущения. Сложности, возникающие 
при квалификации преступлений, предусмотрен-
ных ст. 124 УК РФ, обусловлены необходимо-
стью точного установления причинно-
следственной зависимости между бездействием 
медицинского работника и наступившими по-
следствиями. Дополнительно, важным фактором 
является учет объективных обстоятельств, кото-
рые могут исключать уголовную ответствен-
ность, что требует детального анализа каждого 
конкретного случая 

Кроме того, современная судебная практика де-
монстрирует неоднозначный подход к определе-
нию субъектов данного преступления, что требу-
ет дополнительного теоретического анализа. 

Предметом исследования являются уголовно-
правовые аспекты неоказания помощи больно-
му, вопросы квалификации данного преступле-
ния, а также проблемы правоприменительной 
практики в отношении привлечения медицинских 
работников к уголовной ответственности. 

Исследование основано на общенаучных и част-
но-научных методах познания, включая систем-
ный анализ, сравнительно-правовой метод, а 
также метод анализа судебной практики.  

Системный подход позволяет рассмотреть уго-
ловно-правовую ответственность за неоказание 
медицинской помощи в контексте общей систе-
мы норм, регулирующих медицинскую деятель-
ность.  

Сравнительно-правовой метод применяется для 
анализа законодательства других стран в сфере 
ответственности медицинских работников.  

Анализ судебной практики помогает выявить 
тенденции и проблемы правоприменения. 

Обсуждение.  

Вопросы уголовной ответственности за неоказа-
ние помощи больному находят отражение в тру-
дах ряда исследователей. 

Так, А.М. Плешаков и А.В. Дружинин рассматри-
вают проблемы уклонения от административного 
надзора, что затрагивает смежные аспекты пра-
воприменения [1].  

А.С. Амелина анализирует уважительные причи-
ны неоказания медицинской помощи и основа-
ния для исключения уголовной ответственности, 
что важно для разграничения состава преступ-
ления [2].  

Вопросы неосторожности медицинского работ-
ника при причинении вреда здоровью подробно 
исследованы И.И. Нагорной [3]. 

Фундаментальный анализ уголовной ответ-
ственности медицинского персонала представ-
лен в труде Ф.Ю. Бердичевского [4], который 
рассматривает вопросы нарушений профессио-
нальных обязанностей.  

Д.Ю. Мамонтов [5] уделяет внимание определе-
нию субъекта преступления, анализируя воз-
можные категории лиц, которые могут быть при-
влечены к ответственности по статье 124 УК РФ. 

О.А. Цыганова и И.В. Ившин [6] рассматривают 
правоприменительную практику и теоретические 
аспекты квалификации преступления. 

Вопросы квалификации ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи остаются предметом 
дискуссий в юридической науке.  

Так, например, М.В. Бавсун [7] исследует спор-
ные аспекты данной проблемы, тогда как Н.И. Пи-
куров [8] акцентирует внимание на правовых рис-
ках, связанных с медицинским вмешательством, 
в контексте уголовного законодательства.  

В свою очередь, И.С. Иванов и В.В. Аванесян [9] 
предлагают рассматривать медицинского работ-
ника одновременно в двух ролях – как потер-
певшего и как субъекта преступления, что рас-
ширяет возможности комплексного анализа уго-
ловной ответственности. 

С.Н. Шишков и С.В. Полубинская [10] фокусиру-
ются на проблематике идентификации признаков 
состава преступления, привлекая для этого спе-
циализированные экспертные знания. 

Преступления, связанные с неоказанием помо-
щи больному и нарушением требований к меди-
цинской помощи, встречаются крайне редко. В 
2023 году по ч. 1 ст. 124 УК РФ не зафиксирова-
но ни одного осуждения или оправдания. По ча-
сти 2 этой же статьи был осужден один человек; 
при этом двое были оправданы. Единственному 
осужденному назначено условное лишение сво-
боды, что свидетельствует о мягкости наказания. 
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Ст. 124.1, касающаяся нарушения требований к 
медицинской помощи, в 2023 году не фигуриро-
вала в судебной практике [11]. 

Количество дел по этим статьям остается мини-
мальным, что может объясняться сложностями в 
выявлении и доказательстве подобных преступ-
лений. 

Высокая доля оправдательных приговоров по 
статье 124 УК РФ (двое оправданных на одного 
осужденного) свидетельствует о трудностях в 
доказывании вины.  

Мягкость наказания указывает на то, что суды не 
рассматривают такие преступления как особо 
опасные для общества. 

В перспективе, количество подобных дел может 
увеличиться за счет усиления контроля за меди-
цинскими учреждениями. Возможны изменения в 
правоприменительной практике, если будет уже-
сточен надзор за соблюдением медицинских 
стандартов. Однако пока судебная практика де-
монстрирует низкую строгость наказания, что 
может снижать превентивный эффект данных 
статей. 

Конституция Российской Федерации в ст. 41 за-
крепляет право каждого человека на охрану здо-
ровья и получение медицинской помощи. В со-
ответствии с данным положением, медицинское 
обслуживание в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения осуществля-
ется на безвозмездной основе за счет бюджет-
ных средств, страховых взносов и иных поступ-
лений. В то же время, уголовное законодатель-
ство предусматривает ответственность за неока-
зание медицинской помощи, однако, наказуе-
мость данного деяния возникает лишь при нали-
чии последствий в виде причинения вреда здо-
ровью средней тяжести, тяжелого вреда или 
наступления летального. В связи с этим, непо-
средственным объектом данного преступления 
выступают общественные отношения, обеспечи-
вающие возможность реализации права челове-
ка на жизнь и здоровье. 

Лицо, пострадавшее от бездействия медицин-
ского работника, рассматривается как потерпев-
ший в рамках данного состава преступления. Им 
признается больной, которому требуется меди-
цинское вмешательство, поскольку отказ в 
предоставлении помощи может привести к серь-
езному ухудшению состояния здоровья или даже 
к смерти. Заболевание, влекущее необходи-
мость оказания помощи, может быть, как сома-
тическим, так и психическим. 

Объективная сторона преступления заключается 
в бездействии, выраженном в отказе от оказания 
медицинской помощи, что влечет негативные 
последствия в виде причинения вреда здоровью 
средней тяжести или более тяжких последствий.  

Обязательным элементом состава является 
установление причинно-следственной связи 

между неоказанием помощи и наступившими 
последствиями.  

Ключевым условием привлечения к ответствен-
ности является отсутствие уважительных при-
чин, оправдывающих невозможность оказания 
медицинской помощи.  

Оценка наличия таких причин осуществляется 
правоохранительными органами в каждом кон-
кретном случае с учетом всех обстоятельств 
дела. 

Несмотря на то, что в законе говорится об ува-
жительных причинах во множественном числе, 
на практике достаточно признания хотя бы одной 
причины, исключающей уголовную ответствен-
ность. Под таковыми понимаются как объектив-
ные обстоятельства, затрудняющие оказание 
помощи, так и субъективные факторы, не позво-
ляющие врачу выполнить свои профессиональ-
ные обязанности [1]. 

Результаты.  

В юридической науке уважительные причины, 
препятствующие оказанию медицинской помо-
щи, подразделяются на несколько категорий, в 
зависимости от их происхождения и природы. 
Среди них выделяются: 

1. Факторы природного и техногенного характе-
ра. К данной группе относятся стихийные бед-
ствия и катастрофы, возникающие вследствие 
природных явлений (землетрясения, наводне-
ния, ураганы, цунами, снежные заносы аномаль-
ной интенсивности и т.д.), а также аварии, пожа-
ры и техногенные катастрофы, влекущие угрозу 
жизни и здоровью людей (утечки токсичных ве-
ществ, радиоактивное загрязнение и др.). 

2. Общественно опасные действия граждан. К 
данной категории относят массовые беспорядки, 
преступные действия организованных групп, не-
санкционированные протестные акции, создаю-
щие угрозу безопасности медицинского персо-
нала, а также ситуации, при которых сотрудники 
медицинских учреждений подвергаются насиль-
ственным действиям или физическим препят-
ствиям, мешающим выполнению их обязанно-
стей (например, блокирование автомобиля ско-
рой помощи или нападение на врача при испол-
нении служебных обязанностей). 

3. Конкуренция медицинских обязанностей. В 
условиях одновременного поступления вызовов 
к нескольким пациентам с тяжелыми состояния-
ми медицинский работник вынужден принимать 
решение о приоритетности оказания помощи. В 
таких ситуациях уголовно-правовая оценка дей-
ствий медперсонала зависит от совокупности 
обстоятельств, включая время поступления вы-
зова, реальную возможность оперативного при-
бытия к пациенту, а также степень выраженности 
симптомов и потенциальную угрозу жизни. 

4. Личные обстоятельства субъективного и 
объективного характера. В данную группу входят 
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случаи, когда врач не в состоянии выполнить 
свои обязанности по состоянию здоровья 
(например, при внезапном ухудшении самочув-
ствия, травме или обострении хронического за-
болевания, требующего срочного медицинского 
вмешательства), а также ситуации, связанные с 
узкой специализацией врача, из-за которой он не 
обладает необходимыми компетенциями для 
оказания требуемой помощи [2]. 

Субъективная сторона преступления, квалифи-
цируемого по статье 124 УК РФ, проявляется в 
форме неосторожности, которая может выра-
жаться в легкомыслии либо небрежности. 

При легкомысленном отношении к последствиям 
виновный осознает вероятность причинения 
вреда здоровью пострадавшего, но самонадеян-
но рассчитывает его избежать.  

В случае преступной небрежности субъект не 
предвидит опасных последствий своего бездей-
ствия, хотя при должной внимательности и 
предусмотрительности мог и должен был это 
сделать. 

В отношении медицинских работников квалифи-
кация вины определяется их профессиональной 
компетентностью. Обладание специальными 
знаниями обязывает субъекта предвидеть воз-
можные негативные последствия своих действий 
или бездействия. Если установлено, что винов-
ное лицо сознательно допускало либо намерен-
но стремилось к причинению вреда здоровью 
или смерти пациента, его действия подлежат 
квалификации по статьям 105, 111, 112 УК РФ, а 
не по статье 124 УК РФ. 

Согласно части 1 статьи 124 УК РФ, к уголовной 
ответственности могут быть привлечены лица, 
достигшие 16-летнего возраста, обладающие 
дееспособностью и обязанностью оказывать 
медицинскую помощь в силу закона или служеб-
ного предписания. Однако в юридической науке 
существуют разногласия относительно круга 
возможных субъектов преступления.  

Так, А.С. Горелик относил к ним исключительно 
медицинских работников, в то время как Ф.Ю. Бер-
дичевский включал также фармацевтов, водите-
лей «скорой помощи» и других лиц, препятству-
ющих оказанию медицинской помощи. 

Д.Ю. Мамонтов подчеркивал, что круг субъектов 
определяется наличием у них юридической обя-
занности оказывать медицинскую помощь, вне 
зависимости от их медицинской квалификации. 

Анализ судебной практики свидетельствует о 
том, что медицинские работники составляют 
основную категорию лиц, привлекаемых к ответ-
ственности по статье 124 УК РФ. В соответствии 
с положениями Федерального закона № 323-ФЗ, 
к данной группе относятся специалисты, имею-
щие медицинское образование, осуществляю-
щие профессиональную деятельность в меди-
цинских учреждениях и выполняющие лечебно-

диагностические функции в рамках своих долж-
ностных обязанностей.  

Внутри профессионального медицинского сооб-
щества выделяют несколько уровней персонала: 
врачей, средний медицинский персонал (вклю-
чая фельдшеров и медицинских сестер) и млад-
ший медицинский персонал (например, санита-
ров и сиделок). Однако субъектами преступле-
ния, предусмотренного ст. 124 УК РФ, могут яв-
ляться исключительно представители первых 
двух категорий, обладающие необходимыми 
профессиональными компетенциями и обязан-
ностями по оказанию медицинской помощи. 

Юридическая обязанность оказания медицин-
ской помощи может проистекать из трудовых 
отношений с медицинской организацией либо из 
факта ведения частной медицинской практики. 
Следовательно, лица с медицинским образова-
нием, но не работающие по специальности, а 
также медицинские работники, находящиеся в 
отпуске или на пенсии, не могут быть субъекта-
ми рассматриваемого преступления. В более 
широком контексте, обязанность оказания по-
мощи может возлагаться на сотрудников право-
охранительных органов, спасателей и иных лиц, 
функции которых предусматривают оказание 
первой помощи в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Практика демонстрирует случаи, когда деяния 
виновных следует квалифицировать не по ста-
тье 124 УК РФ, а по иным нормам уголовного 
законодательства. Например, если медицинский 
работник оказал помощь ненадлежащим обра-
зом, что привело к летальному исходу пациента, 
его действия могут подпадать под статьи 109 
или 118 УК РФ (причинение смерти или тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения профессиональных 
обязанностей). 

Судебные решения подтверждают необходи-
мость разграничения между неоказанием помо-
щи и ненадлежащим медицинским обслужива-
нием. Если медицинский работник умышленно 
уклоняется от выполнения своей профессио-
нальной обязанности, его действия квалифици-
руются по статье 124 УК РФ. Однако, если врач 
допустил ошибки при оказании медицинской по-
мощи, приведшие к тяжким последствиям, его 
действия следует рассматривать в контексте 
статьи 109 УК РФ. 

Особого внимания заслуживают случаи квали-
фикации преступления по статье 293 УК РФ (ха-
латность). Эта статья применяется, когда долж-
ностное лицо не исполнило свои организацион-
но-распорядительные или административно-
хозяйственные обязанности, что повлекло тяж-
кие последствия. Однако, если халатность была 
допущена непосредственно в процессе оказания 
медицинской помощи, деяние должно квалифи-
цироваться по статьям 109, 118 или 124 УК РФ в 
зависимости от характера допущенных наруше-
ний. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Марухно В.М. 
 

156 

Таким образом, анализ субъективной стороны 
преступления, предусмотренного статьей 124 УК 
РФ, требует учета множества факторов: формы 
вины, профессионального статуса виновного 
лица и конкретных обстоятельств дела. Коррект-
ное разграничение данного преступления от 
смежных составов играет ключевую роль в пра-
воприменительной практике и определении 
справедливой меры ответственности. 

Анализ уголовно-правовой характеристики 
неоказания помощи больному свидетельствует о 
том, что нормы, регулирующие ответственность 
за это деяние, применяются крайне редко. Ста-
тистические данные за 2023 год демонстрируют 
лишь единичные случаи осуждения по статье 
124 УК РФ, а также высокий процент оправда-
тельных приговоров, что свидетельствует о 
трудностях в доказывании вины.  

Основными причинами низкой правопримени-
тельной активности являются проблемы в уста-
новлении причинно-следственной связи между 
бездействием медицинского работника и по-
следствиями, наличие «уважительных причин» 
неоказания помощи, которые не имеют четкого 
законодательного определения, а также сложно-
сти в разграничении состава преступления по 
данной статье с иными нормами, такими как ха-
латность или причинение вреда здоровью по 
неосторожности. Мягкость наказаний, как прави-
ло, снижает превентивную функцию статьи. 

Ответственность, чаще всего, несут медицин-
ские работники, однако, отсутствие четкой фор-
мулировки субъекта преступления порождает 
правовую неопределенность. Также, выявлены 
пробелы в законодательстве, связанные с неяс-
ностью границы между ненадлежащим оказани-
ем помощи и полным отказом от нее. 

Заключение. 

В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод о необходимости совершенство-
вания уголовно-правового регулирования ответ-
ственности за неоказание помощи больному. 

Для повышения эффективности применения ст. 
124 УК РФ предлагается внести изменения в УК 

РФ и Федеральный закон № 323-ФЗ. В частно-
сти, требуется четко определить уважительные 
причины неоказания помощи, установив исчер-
пывающий перечень обстоятельств, которые 
могут освободить от ответственности, таких как 
отсутствие необходимых условий для оказания 
помощи, угроза жизни медицинского работника 
или недостаточная профессиональная компе-
тенция. 

Также необходимо уточнить, что субъектом пре-
ступления могут быть только лица, обладающие 
специальной медицинской подготовкой и обя-
занные оказывать помощь в силу своих служеб-
ных обязанностей. Исключение должно касаться 
лиц, не имеющих профессиональной подготовки, 
если они не препятствовали оказанию помощи. 

Кроме того, требуется разграничение ответ-
ственности за ненадлежащее оказание помощи 
и полный отказ от нее, что позволит установить 
отдельные составы преступлений для этих слу-
чаев, что уточнит правовую квалификацию дей-
ствий и обеспечит более точное применение 
закона. Важно также повысить ответственность 
за неоказание помощи при отягчающих обстоя-
тельствах, например, когда это приводит к смер-
ти пациента. В таких случаях санкции должны 
предусматривать не только лишение свободы, 
но и запрет на профессиональную деятельность 
в медицинской сфере. 

Для улучшения правоприменительной практики 
предлагается разработать методические реко-
мендации, которые помогут правоприменителям 
устанавливать стандарты оценки действий ме-
дицинского персонала в условиях вынужденного 
отказа от оказания помощи, например, при мас-
совых поступлениях пациентов. Эти изменения 
направлены на устранение правовых пробелов, 
повышение эффективности расследования таких 
преступлений и установление четких критериев 
правоприменения, что позволит сбалансировать 
интересы пациентов и медицинских работников, 
минимизировать риск необоснованного привле-
чения к ответственности и одновременно уси-
лить защиту прав граждан на своевременную 
медицинскую помощь. 

 
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. Плешаков А.М. Уголовная ответственность за уклонение от административного надзора в виде непри-
бытия лица к избранному месту жительства / А.М. Плешаков, А.В. Дружинин // Вестник Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя. 2014. № 6. С. 127–131.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Марухно В.М. 
 

157 

2. Амелина А.С. Уважительные причины неоказания помощи больному как основания для исключения 
уголовной ответственности // Медицинское право. 2018. № 1. С. 27–29.  

3. Нагорная И.И. Неосторожность медицинского работника при причинении вреда здоровью или смерти 
пациенту // Российский юридический журнал. СПС «КонсультантПлюс». 2017. № 4. URL : http://www. 
consultant.ru (дата обращения 25.12.218).  

4. Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессио-
нальных обязанностей. М. : Юридическая литература, 1970. 128 с.  

5. Мамонтов Д.Ю. Субъект неоказания помощи больному // Труды юридического факультета Ставрополь-
ского государственного университета. 2008. Вып. 18. С. 58–63.  

6. Цыганова О.А. Неоказание помощи больному: теоретические аспекты и правоприменительная практи-
ка / О.А. Цыганова, И.В. Ившин // Медицинское право. 2014. № 6. С. 26–32.  

7. Бавсун М.В. Спорные вопросы квалификации ненадлежащего оказания помощи больному // Россий-
ский следователь. 2017. № 16. С. 24–27.  

8. Пикуров Н.И. Риски медицинского вмешательства: уголовно-правовые аспекты // Уголовное право. 
2018. № 3. С. 86–92.  

9. Иванов И.С. Медицинский работник как потерпевший и как субъект преступления / И.С. Иванов,                                    
В.В. Аванесян // Российский следователь. 2017. № 23. С. 26–29.  

10. Шишков С.Н. Проблемы установления признаков состава преступления с использованием специаль-
ных знаний / С.Н. Шишков, С.В. Полубинская // Уголовное право. 2018. № 5. С. 114–123. 

11. Главное управление правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Статисти-
ческие сведения о состоянии преступности: преступления против жизни и здоровья. 2024. URL : 
https://stat.xn-7sbqk8achja.xn-p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения 22.03.2025). 

 
References: 
 

1. Pleshakov A.M. Criminal liability for evading administrative supervision in the form of a person's failure to ar-
rive at his chosen place of residence / A.M. Pleshakov, A.V. Druzhinin // Bulletin of the Moscow University of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot. 2014. № 6. P. 127–131. 

2. Amelina A.S. Valid reasons for not providing assistance to a patient as grounds for excluding criminal liability // 
Medical Law. 2018. № 1. P. 27–29.  

3. Nagornaya I.I. Carelessness of a medical worker in causing harm to the health or death of a patient // Russian 
Law Journal. SPS «ConsultantPlus». 2017. № 4. URL : http://www.consultant.ru (date of application 
12/25/218). 

4. Berdichevsky F.Y. Criminal liability of medical personnel for violating professional duties. M. : Legal Literature, 
1970. 128 p.  

5. Mamontov D.Y. The subject of non-provision of assistance to the patient // Proceedings of the Faculty of Law 
of Stavropol State University. 2008. Iss. 18. P. 58–63.  

6. Tsyganova O.A. Non-provision of assistance to the patient: theoretical aspects and law enforcement practice / 
O.A. Tsyganova, I.V. Ivshin // Medical law. 2014. № 6. P. 26–32. 

7. Bavsun M.V. Controversial issues of qualification of improper care for a patient // A Russian investigator. 
2017. № 16. P. 24–27. 

8. Pikurov N.I. Risks of medical intervention: criminal law aspects // Criminal law. 2018. № 3. P. 86–92. 
9. Ivanov I.S. Medical worker as a victim and as a subject of crime / I.S. Ivanov, V.V. Avanesyan // A Russian 

investigator. 2017. № 23. P. 26–29.  
10. Shishkov S.N. Problems of establishing the signs of a crime using special knowledge / S.N. Shishkov,                                 

S.V. Polubinskaya // Criminal law. 2018. № 5. P. 114–123. 
11. Main Directorate of Legal Statistics of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation. Statistical 

information on the state of crime: crimes against life and health. 2024. URL : https://stat.xn-7sbqk8achja.xn-
p1ai/stats/ug/t/14/s/17 (date of application 03/22/2025). 

 
Информация об авторе 

 
Марухно Василиса Михайловна 
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры философии,  
Кубанский государственный  
медицинский университет Минздрава России 
vasilisa_amg@mail.ru 
 

Vasilisa M. Marukhno 
Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor  
of the Department of Philosophy, 
Kuban State Medical University  
of the Russian Ministry of Health 
vasilisa_amg@mail.ru 

 
 
 
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 30.03.2025. 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 13.04.2025. 
Принята к публикации / Accepted for publication 20.04.2025.  
Автором окончательный вариант рукописи одобрен. 
 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Пархоменко А.Г., Дружинин Г.В. 
 

158 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2025-4-22 

УДК 340 
 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБЩНОСТЬ РАБОТНИКОВ  
КАК КОЛЛЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Пархоменко А.Г.1, Дружинин Г.В.2 
1Пензенский государственный университет,  
2Иркутский государственный университет 

 
Аннотация. В статье анализируется феномен «организованная общность работников». 

Отмечается, что действующее трудовое законодательство не оперирует таким термином, как 
«трудовой коллектив». Перечисляются коллективные права, закрепленные в Трудовом кодексе 
РФ за работниками, в том числе: право на объединение для защиты трудовых права, забастов-
ка как право на самозащиту, право на ведение коллективных переговоров и другие. Констати-
руется, что реализация коллективных прав, закрепленных за работниками, требует слаженных 
и согласованных действий, которые влекут за собой появление организованной общности ра-
ботников. Предлагается классификация организованной общности работников на простую и 
сложную. Выделяются и описываются признаки организованной общности работников. Делает-
ся вывод о том, что организованной общностью работники становятся коллективным субъектом 
правоотношений в тех случаях, когда, в рамках коллективной реализации трудовых прав пред-
принимают действия к избранию представительных органов и формально закрепляют их ком-
петенцию (документально оформляют свое волеизъявление).  

Ключевые слова: субъект права, субъект правоотношения, коллективный субъект права, 
трудовые правоотношения, работник, работодатель, трудовой коллектив, общность работников, 
правосубъектность.  
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AN ORGANIZED COMMUNITY OF EMPLOYEES  
AS A COLLECTIVE SUBJECT OF LABOR RELATIONS 
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Abstract. The article analyzes the phenomenon of "organized community of workers". It is not-

ed that the current labor legislation does not use such a term as "labor collective". The collective rights 
enshrined in the Labor Code of the Russian Federation for employees are listed, including: the right to 
unite for the protection of labor rights, strike as the right to self-defense, the right to collective bargain-
ing, and others. It is stated that the realization of collective rights assigned to employees requires co-
ordinated and coordinated actions, which entail the emergence of an organized community of employ-
ees. The classification of the organized community of workers into simple and complex is proposed. 
The signs of an organized community of employees are highlighted and described. It is concluded that 
employees become a collective subject of legal relations as an organized community when, within the 
framework of the collective exercise of labor rights, they take actions to elect representative bodies 
and formally consolidate their competence (document their will). 

Keywords: legal entity, legal entity, collective legal entity, labor relations, employee, employer, 
labor collective, community of employees, legal personality. 

 
Funding: Independent work. 

 
Введение.  

Изменение, происходившие в социально-
экономической формации на постсоветском про-

странстве в 90-е годы прошлого столетия, по-
влекли за собой появление новой нормативно-
правовой базы регулирования общественных 
отношений, в том числе в сфере труда. Закреп-
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ление иных принципов правового регулирования 
предопределили контуры будущего правового 
регулирования. Одной из особенностей трудово-
го законодательства на современном этапе яв-
ляется отсутствие легальной дефиниции «тру-
довой коллектив» в законе.  

Как пишет С.Ю. Фильчакова, многие страны СНГ, 
в числе которых и Российская Федерация, к со-
жалению, вообще отказались от использования 
такого термина, как «трудовой коллектив», и 
настоящая тенденция, по её мнению, связана с 
переходом к рыночной экономике и усилением 
правового положения работодателей и предпри-
нимателей на рынке труда и в социально-
трудовой сфере [14, с. 108]. 

Обсуждение.  

Одной из актуальных проблем правового регу-
лирования трудовых отношений является опре-
деление правового положения и установление 
правового статуса общности работников. Без 
общности работников не мыслится наёмный 
труд на предприятии, потому что именно работ-
ники, их труд и результаты труда занимает цен-
тральное место в процессе производства.  

Анализ нормативных правовых актов, регулиру-
ющих сферу трудовых отношений, позволяет 
установить, что общность работников в опреде-
ленных законом случаях относятся к числу кол-
лективных субъектов трудовых правоотношений. 
Так, за работниками закреплены ряд трудовых 
прав, предполагающих коллективную форму их 
реализации, к которым, в частности, относятся:  

–  право на объединение в союзы для защиты 
трудовых прав и свобод, законных интересов; 

–  право на участие в управлении организацией; 

–  право на ведение коллективных переговоров 
и заключение коллективного договора;  

–  право на разрешение коллективных трудовых 
споров;  

–  право на коллективную форму самозащиты 
работников (забастовка) [13].  

Коллективная форма реализации таких прав, в 
свою очередь, требует от работников опреде-
ленной степени организации и формализации 
деятельности. К примеру, право на забастовку в 
международных отношениях интерпретируется 
как неотъемлемая часть свободы объединения и 
реализация права организовывать свою дея-
тельность [11, c. 139–142].  

Следовательно, по одиночке или раздельно за-
бастовка не может быть организована, поскольку 
требует слаженных действий от всех работни-
ков, а решение об объявлении забастовки при-
нимается собранием (конференцией) работников 
и формально выражено, т.е. обладает тексту-
альной формой. 

Для коллективной реализации перечисленных 
трудовых прав будет характерна стадийность. 
Прежде чем коллективное право будет реализо-
вано, требуется, чтобы общность работников 
объединилась и выразила свою волю на реали-
зацию соответствующего права, что будет сви-
детельствовать уже об организованном характе-
ре настоящей общности.  

Воля работников может быть выражена путем 
прямого голосования или избрание постоянно 
действующего представительного органа работ-
ников, который в дальнейшем будет представ-
лять и защищать интересы работников.  

Думается, что не всякая общность работников 
может выступать в качестве коллективного 
субъекта права, а только та, которая определен-
ным образом организована и имеет степень 
формальной выраженности.  

Иными словами, общность работников будет 
являться коллективным субъектом права в том 
случае, если работники предпринимает к этом 
конкретные действия. Как пишет В.В. Лазор: 
«…В результате совместной, целенаправленной, 
организованной деятельности определенного 
числа работников, возникает качественно иной 
субъект права трудового права, который по сво-
ей структуре является сложным коллективным 
субъектом…» [6, с. 31]. 

Организованную общность работников, на наш 
взгляд, можно классифицировать на простую и 
сложную.  

К простой организованной общности работников 
относится такое объединение работников, кото-
рое не имеет представителя или постоянно дей-
ствующего органа самоуправления, и вопросы 
защиты своих интересов решает через рефе-
рендум (прямое голосование) путем созыва об-
щего собрания (конференции) работников.  

Сложная организованная общность работников, 
как нам видится, характеризуется наличием по-
стоянно действующего представителя или орга-
на самоуправления, которым, например, высту-
пает первичная профсоюзная организация [1,                                    
с. 14], или иные альтернативные формы пред-
ставительства (совет трудового коллектива, со-
вет молодежи, совет или клуб женщин, произ-
водственный совет и др.). 

Для организованной общности работников как 
коллективного субъекта трудовых правоотноше-
ний будут характерны следующие признаки.  

Во-первых, организованная общность работни-
ков является объединением людей. К примеру, 
ещё Аристотель в своих трудах указывал на то, 
что человек есть «существо общественное» [2,                                       
с. 379], проживающее не разрознено, а вместе, и 
выполняющее определенную функцию. Общ-
ность работников, таким образом, представляет 
собой объединение, где каждый участник вы-
полняет трудовую функцию, согласовывая свою 
деятельность с другими.  
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Во-вторых, организованная общность работни-
ков – это объединение работников. Без соответ-
ствующего статуса физическое лицо не может 
быть отнесено к данному коллективному субъекту.  

Физическое лицо приобретает статус работника 
в том случае, когда осуществляет трудовую дея-
тельность, имеющую правовое оформление у 
конкретного работодателя. Наличие оформлен-
ных отношений между работником и работода-
телем в виде трудового договора свидетель-
ствует об устойчивой правовой связи. Кроме 
этого, работник, который трудится у конкретного 
работодателя, со временем начинает осознавать 
свои интересы, лежащие в сфере труда и по-
требность в их представлении и защите, напри-
мер гарантии достойных условий труда.  

В-третьих, организованная общность работников 
предполагает добровольность участия в ней. 
Физические лица, работающие по трудовому 
договору у работодателя, могут представлять 
некую неорганизованную общность работников, 
которая в литературе именуется аморфной мас-
сой работников [8, c. 162]. В том случае, когда 
работники организуются для реализации своих 
коллективных прав, такая аморфная масса ра-
ботников преобразуется в организованную общ-
ность. При этом участие в последней является 
сугубо добровольным.  

Объединяясь с другими работниками, лицо осо-
знает свой выбор, идентифицируя себя с по-
следней. В таком случае, можно вести речь о 
правовой идентификации или идентичности лица 
с организованной общностью работников.  

Ю.А. Дроздова и Ж.С. Мартинсон указывают на 
то, что для любой социальной общности важно 
чувство идентичности и, самое главное, интен-
сивные взаимодействия между субъектами [3,                          
c. 88]. Важно отметить, что деятельность (вид 
совершаемой деятельности), сама по себе, уже 
является фактором идентификации. Схожесть 
деятельности объединяет людей и выступает 
мощным фактором интеграции. Интенсивное 
взаимодействие между работниками наблюдает-
ся, например, при ведении коллективных пере-
говоров, когда протекает процедура избрания 
представителя работников. Благодаря идентич-
ности организованная общность работников об-
ладает признаками коллективности и действует 
как единое целое.  

Правовая идентичность, как считает Е.В. Резни-
ков, представляет собой состояние человека, 
при котором последний не только включен в 
роль члена какой-либо социальной группы, но и 
придает этому факту высокую значимость и осо-
знает данный факт, как важное качество соб-
ственной личности [12, с. 12]. Поэтому специфи-
ка правовой идентичности заключается в её про-
явлении через правоотношения, в том числе 
путем участия в организованной общности ра-
ботников.  

Организованная общность работников как кол-
лективный субъект права обладает целями, до-
стижение которых осуществляется совместными 
действиям, требующими единства деятельности 
и воли, что влечет за собой, как указывает                                  
Н.И. Исаева, осознание себя частью некого це-
лого, способного к юридическому самоопреде-
лению посредством освоения предлагаемых 
действующим законодательством оснований [5, 
c. 176]. Ключевым моментов в правовой иден-
тичности работников является осознание чело-
веком себя частью объединения работников и при-
дание этому факту определенной значимости.  

В-четвертых, организованная общность работни-
ков как коллективный субъект права является не 
случайным или временным объединением граж-
дан, а устойчивым и постоянным, которое фор-
мируется не стихийно под воздействием случай-
ных факторов, а благодаря постоянству интере-
са (осуществление трудовой деятельности) и 
общей (единой)1 цели у работников [7, c. 57]. 

Как отмечает Н.И. Матузов, коллективными 
субъектами могут признаваться «… лишь более 
или менее значительные, устойчивые постоян-
ные образования, которые характеризуются 
единством воли и цели, а также определенной 
внутренней организацией» [10, c. 519].  

Интересом работников является соблюдение их 
права и свобод, создание благоприятных усло-
вий трудовой деятельности, достойная оплата 
труда, соблюдение трудовых гарантий. Интерес 
предопределяет цели, которые преследуют ра-
ботники, и объединяются последние для дости-
жения общих (единых) целей, которыми являют-
ся реализация коллективных трудовых прав ра-
ботников, направленная на повышение качества 
производительности наемного труда.  

Именно общая цель влияет на структуру органи-
зации объединения работников, поскольку реа-
лизация коллективных прав, как было отмечено 
ранее, требует более сложной системы органи-
зации деятельности трудового коллектива. Цель 
для участников организованной общности ра-
ботников является осознаваемой потребность, 
которую участники удовлетворяют с помощью 
совместных действий. Признак наличие общей 
цели позволяет отличить её от иных социальных 
общностей и объединений, образуемых исклю-
чительно для достижения индивидуальных це-
лей объединившихся (очереди в магазинах, со-
вокупность пассажиров в городском транспорте, 
совокупность зрителей в театре и т.п.) [9, c. 22–
23]. 

Соответственно, интерес работников как разно-
видность законного интереса, благодаря своему 
постоянству, выступает одним из центральных 

 
1 Участники корпоративных отношений совместно 
моделируют будущий образ действий иди, другими 
словами, формируют в своем сознании цель-модель – 
«идеальный образ предполагаемого результата, на 
достижение которого направлена деятельность». 
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элементом в вопросах организации труда и дви-
жущей силой, определяющей направления раз-
вития организованной общности работников. 

В-пятых, организованная общность работников 
обладает определенной степенью организации, 
которая проявляется в наличии представителей.  

Институт представительства относится к межот-
раслевым правовым институтам, в силу чего 
общественные отношения, возникающие между 
работниками и их представителями, подлежат 
регулированию как несколькими отраслями: тру-
довым, гражданским и гражданским процессу-
альным правом. 

Следует отметить, что цели института предста-
вительства работников гармоничны с целями 
трудового законодательства, поэтому предста-
вители работников преследуют цель обеспече-
ния установленных трудовым законодатель-
ством государственных гарантий в сфере труда, 
а именно: защиту прав и интересов работников. 
Можно утверждать о социально-ориентированном 
характере представительства в трудовом праве, 
что выступает его отличительной чертой [4, c. 8]. 
Защита при этом подразумевает не только уча-
стие представителей работников в коллективном 
трудовом споре, но и представление интересов в 
социальном партнерстве в ходе ведения коллек-
тивных переговоров. 

Жизнь трудового коллектива не ограничивается 
только лишь процессом производства, возника-
ют иные социальные вопросы, решение которых 
повышает производительность труда: оплаты 
труда, установления повышенных льгот и рас-
ширенных гарантий, организации досуга работ-
ников, компенсация расходов на отдых со сторо-
ны работодателя и пр. Поэтому важно участие 
коллектива через своих представителей в реше-
нии обозначенных социальных вопросов. 

Заключение.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать сле-
дующие выводы. 

В трудовом законодательстве закреплены ряд 
права, принадлежащие работникам, предусмат-
ривающие исключительно коллективную форму 
их реализации (право на объединение в союзы 
для защиты трудовых прав и свобод, законных 
интересов; право на участие в управлении орга-
низацией: 

–  право на ведение коллективных переговоров 
и заключение коллективного договора;  

–  право на разрешение коллективных трудовых 
споров;  

–  право на коллективную форму самозащиты), 
что требует от настоящих субъектов проявление 
инициативы и организованности в их деятельно-
сти.  

Организованной общностью работники стано-
вятся коллективным субъектом права в тех слу-
чаях, когда, в рамках коллективной реализации 
трудовых прав, они предпринимают действия к 
избранию представительных органов и фор-
мально закрепляют их компетенцию (докумен-
тально оформляют свое волеизъявление).  

Организованную общность работников, на наш 
взгляд, можно классифицировать на простую и 
сложную.  

К простой организованной общности работников 
относится такое объединение работников, кото-
рое не имеет постоянного представителя и во-
просы защиты своих интересов решает путем 
прямого голосования через созыв общего собра-
ния (конференции) работников.  

Сложная организованная общность работников 
характеризуется наличием постоянно действу-
ющего представителя или органа самоуправле-
ния, которым, может быть, например, первичная 
профсоюзная организация или иные альтерна-
тивные формы представительства (совет трудо-
вого коллектива, совет молодежи, совет или 
клуб женщин, производственный совет и др.). 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что оно посвящено 

теме коррупции, масштабы которой достигли транснациональных масштабов, поэтому между-
народным сообществом на протяжении достаточно продолжительного времени предпринима-
ются коллективные усилия, направленные на снижение остроты этой проблемы. С учетом же 
того обстоятельства, что в современной России коррупционные практики на протяжении всей 
постсоветской истории нашей страны стали обыденным явлением, авторами предпринята по-
пытка систематизации опыта антикоррупционной политики в ряде государств, которым эту про-
блему удается достаточно успешно решать. В данной публикации авторами сделан акцент на 
использовании в ней экспертных оценок ученых из числа действующих и бывших сотрудников 
правоохранительных органов, для которых тема коррупции в разных сферах государственных и 
общественных отношений хорошо известна, в том числе и «изнутри», в результате чего они 
выявили те зарубежные практики, использование которых может принести положительный эф-
фект в нашей стране, а также сделана попытка найти объяснение тому, почему этот опыт пока 
не дает у нас должных результатов, и какие факторы могут способствовать повышению эффек-
тивности государственной антикоррупционной политики. 

Ключевые слова: коррупция, зарубежный опыт борьбы с коррупцией, коррупционная 
преступность, корыстные мотивы коррупции, криминальная коррупция. 
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Abstract. The relevance of this study lies in the fact that it is devoted to the topic of corruption, 
the scale of which has reached transnational proportions, therefore, the international community has 
been making collective efforts aimed at reducing the acuteness of this problem for quite a long time. 
Taking into account the fact that corruption practices have become commonplace in modern Russia 
throughout the post-Soviet history of our country, the authors have made an attempt to systematize 
the experience of anti-corruption policy in a number of states that manage to solve this problem quite 
successfully. In this publication, the authors focus on the use of expert assessments of scientists from 
among current and former law enforcement officers, for whom the topic of corruption in various 
spheres of state and public relations is well known, including «from the inside», as a result of which 
they have identified those foreign practices, the use of which can bring a positive effect in our country. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Попов М.Ю., Клименко Т.М., Чапурко Т.М., Хорольский Г.В., Попова Е.А. 
 

164 

and also an attempt was made to find an explanation for why this experience has not yet yielded 
proper results in our country, and what factors can contribute to improving the effectiveness of the 
state anti-corruption policy. 

Keywords: corruption, foreign experience in combating corruption, corruption crime, mercenary 
motives of corruption, criminal corruption. 
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Введение. Нами продолжается серия публика-
ций, посвященных экспертным оценкам учеными – 
сотрудниками правоохранительных органов про-
блем коррупции в современном российском об-
ществе. Предыдущие наши публикации были 
посвящены теоретико-правовому анализу кор-
рупции [1], причинам и условиям, провоцирую-
щим её в правоохранительных органах [2], неко-
торым направлениям антикоррупционной госу-
дарственной политики в современной России [3]. 
И как мы полагаем, актуальность и научная но-
визна этих исследований заключается в том, что 
их авторы имели возможность проанализировать 
эти проблемы с позиций их восприятия как дей-
ствующих сотрудников правоохранительных ор-
ганов, так и ветеранов этих структур, знакомых с 
ними не из сторонних источников, а из опыта 
своей профессиональной деятельности. 

Настоящее исследование мы посвящаем анали-
зу международного опыта борьбы с коррупцией в 
контексте его востребованности в нашей стране. 

Обсуждение. Результаты. 

И.В. Печкуров в своем исследовании, посвящен-
ном информационно-правовым методам проти-
водействия коррупции в контексте обеспечения 
национальной безопасности России, отмечает, 
что масштабы коррупции возрастают не только в 
России, но и на международном уровне, так как 
коррупционная практика деформирует междуна-
родную экономическую и политическую конку-
ренцию и достигнутые в современном мире кон-
сенсуальные договоренности [10, c. 18]. И тот 
факт, что транснациональная коррупция, как и 
международная организованная преступность, 
является одним из продуктов глобализации, при-
знается международным сообществом в каче-
стве одного из следствий этого процесса, на 
борьбу с которым направлены его усилия, пото-
му что масштабы этого явления оказались 
настолько велики, что, как утверждает ряд ис-
следователей этой проблемы, в настоящее вре-
мя речь идет о формировании глобальной сете-
вой коррупции, субъектами которой выступают 
не отдельные физические или юридические ли-
ца, а система государственных властно-
управленческих структур, специальных служб и 
олигархических кланов. Её предназначение – не 
борьба с коррупционным злом как таковым, а, 
напротив, раскручивание темы коррупции в кон-
тексте «перформансов с коррупционными смыс-
лами» в качестве эффективного инструмента 
решения политических, экономических и иных 
задач глобального масштаба [4], которые в дан-
ном случае используются коллективным Запа-
дом в интересах борьбы с теми политическими 

режимами, которые отстаивают свои националь-
ные интересы и ориентируются на уход от поли-
тической и экономической зависимости от идео-
логов однополярного мироустройства, которые 
под прикрытием лозунгов борьбы за демокра-
тию, толерантность за так называемые общече-
ловеческие ценности против «тоталитарных ре-
жимов», превратили коррупцию в экспортный 
«товар» с целью обеспечения политического 
доминирования и внешнего управляющего воз-
действия, дестабилизации политической, эконо-
мической и социально-политической ситуации в 
стране-конкуренте или же в стране-диссиденте с 
последующей организацией в них смут, оранже-
вых революций, государственных переворотов и 
формированием «выгодных» коррумпированных 
режимов [4]. 

Среди наиболее эффективных средств исполь-
зования экспортного потенциала коррупции ис-
пользуются инвестиции в «демократическое об-
новление», кредитование на определенных по-
литических условиях, подкуп правительственных 
чиновников, парламентариев, судей, шантаж 
влиятельных политиков и представителей фи-
нансово-промышленного олигархата, выделение 
специальных грантов под просветительско-
идеологические проекты, материально-
финансовая поддержка оппозиционных партий, 
неправительственных организаций и средств 
массовой информации под определенные поли-
тические цели, мешки наличных долларов в ди-
пломатической почте «для решения социальных 
проблем». Да и санкционные (индивидуальные, 
секторальные) ограничения в значительной сте-
пени носят международно-коррупционный смысл 
с соответствующей политической нагрузкой [4]. 

Последствиями подобных «практик» для нашей 
страны, сделавшей попытку избавиться от 
наследия прошлого в стремлении новых элит 
влиться в глобализирующееся мировое сообще-
ство как условия её будущего процветания с 
использованием западных моделей развития, 
привели к тому, что многие формы преступных и 
противоправных действий пришли в нашу страну 
в результате процесса глобализации, привне-
сенных ею ценностных неопределенностей, чему 
во многом способствовала неолиберальная по-
литика [5] новых российских элит. В итоге, как 
отмечают исследователи проблемы коррупции в 
современном российском обществе, жизнедея-
тельность в мире и России становится более 
опасной, доверие к властям падает, а чем ниже 
рейтинг доверия, тем больше рисков противо-
правной и коррупционной деятельности [5]. 

Именно наша страна, начиная со второй полови-
ны 1980-х гг., стала объектом целенаправленно-
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го идеологического, морально-психологического 
и, конечно же, коррупционного воздействия со 
стороны политиков и спецслужб ведущих запад-
ных держав на лидеров так называемой пере-
стройки и их преемников в 1990-е гг. по установ-
лению в нашей стране под прикрытием демокра-
тических лозунгов такого политического порядка, 
который позволял им взять под тотальный кон-
троль все сферы функционирования российского 
государства, которому ими отводилась роль сы-
рьевого придатка коллективного Запада. И сле-
дует признать, что в течение почти двадцати 
лет, в том числе и в результате предательства 
отечественных элит, коллективному Западу уда-
лось добиться немалых успехов по реализации 
своей стратегии в отношении нашей страны, 
последствия которых российскому обществу 
приходится устранять по настоящее время; и 
одним из них является коррупция, преодолеть 
системный характер которой не удается в пол-
ной мере и по настоящее время, о чем и свиде-
тельствуют результаты многочисленных иссле-
дований действующих и бывших сотрудников 
правоохранительных органов, которые, в част-
ности, проводят анализ мировых практик борьбы 
с коррупцией. Так, в исследовании, посвящен-
ном правовым основам конфискации доходов, 
полученных в результате коррупционных пре-
ступлений в Европейском союзе (далее, ЕС), 
Ю.Л. Беляева в результате анализа ряда Дирек-
тив и Регламентов ЕС определила, что они 
направлены: 

–  на облегчение розыска и индентификации 
доходов и имущества, связанных с коррупцион-
ными преступлениями; 

–  на предоставление Офисам по возврату ак-
тивов прямого доступа к информации о банков-
ских счетах в целях борьбы с серьезными пре-
ступлениями, что позволяет более эффективно 
отслеживать активы, полученные в результате 
коррупции; 

–  на принятие документов ЕС, призванных 
сделать конфискацию преступных активов на 
всей его территории быстрее и проще, что поз-
воляет обеспечить эффективный режим транс-
граничного возврата доходов, полученных в ре-
зультате коррупции; 

–  на конфискацию без вынесения обвинитель-
ного приговора, но только в случае болезни или 
побега, подозреваемого/обвиняемого в корруп-
ционном преступлении или же в том случае, ко-
гда предполагается, что имеет место коррупци-
онное поведение, если ответчик не докажет об-
ратное [6].  

Исследование М.А. Умаровой посвящено анали-
зу опыта правовых средств противодействия 
коррупции, в первую очередь, в тех странах, в 
которых структурные реформы привели к 
наилучшим результатам и послужили толчком к 
их экономическому развитию, в частности, в 
США, Великобритании, Канаде, Германии, Фран-
ции. Среди них автор выделяет институт еже-

годной аттестации госслужащих, а также экзаме-
ны и конкурсы как обязательной составляющей 
их карьеры. Анализируя российский опыт атте-
стации госслужащих, автор обращает внимание 
на его отличительные особенности от зарубеж-
ных практик. Так, она отмечает, что в российской 
стратегии отбора кадров на должности госслуж-
бы присутствует такая особенность, как стрем-
ление лица, занявшего руководящую должность 
в госорганах, протолкнуть в управление людей 
малоопытных в этой сфере деятельности, хотя 
они представляются этими руководителями как 
специалисты разных сфер управления [7]. За 
рубежом же, по наблюдениям автора, делается 
акцент на создании высшей касты госслужащих 
и не по принципу «выживания сильнейших» из их 
числа, а через ориентированное воспитание, 
подготовку молодого персонала, сознательно 
назначенного во вхождение в правящую элиту. 
Отправной точкой восхождения по карьерной 
лестнице является сдача непростых экзаменов, 
допуск к которым имеют люди с высшим образо-
ванием и не старше 30 лет [7]. Помимо этого, 
М.А. Умарова отмечает следующие правила гос-
службы в выше указанных странах: 

–  материальное стимулирование госслужащих, 
благодаря чему их уровень жизни довольно вы-
сокий, что позволяет поддерживать на постоян-
ной основе необходимый уровень всего государ-
ственного персонала[7]; 

–  государственный контроль как важный ин-
струмент предотвращения и купирования кор-
рупционной преступности в структуре госслужбы, 
который, как отмечает автор, следует расцени-
вать не как карательную меру, а профилактиче-
скую деятельность, несмотря на то, что в ней 
предусмотрены криминально-правовые и адми-
нистративно-правовые элементы, применяемые 
тогда, когда предупредительные меры не прино-
сят необходимого результата [7]. 

Обращаясь к российской действительности,                                    
М.А. Умарова отмечает, что в нашей стране 
наблюдается иная обстановка, несмотря на то, 
что ученые и практики сгенерировали множество 
источников информации по теме контроля, яв-
ляющегося методом обеспечения законности в 
структуре госслужбы. Однако, как она отмечает, 
каких-то объективных проектов по улучшению 
ситуации в нынешний временной промежуток не 
создано, несмотря на то, что в России имеется 
почти весь инструментарий для реализации ре-
зультативного государственного контроля над 
работой чиновников, потому что, одной стороны, 
по её мнению, отсутствует стремление или по-
литическая воля для использования существу-
ющих юридических и организационных средств, 
а с другой – на самом деле, нет нужных право-
вых механизмов, должных быть созданными как 
можно скорее [7]. 

С.В. Паншина и С.Ю. Чимаров посвятили свое 
исследование зарубежному опыту борьбы за 
чистоту рядов в полиции, в которой они отмеча-
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ют, что коррупция, в том числе в полиции, под-
рывает основы любого демократического госу-
дарства, а её преодоление корреспондирует 
поддержанию в нём высокого уровня социально-
го порядка и неуклонному следованию каждого 
гражданина требованиям общественного запро-
са, выражающемуся в ожидании от органов гос-
ударственной власти и рядовых членов обще-
ства эффективной борьбы с любыми явлениями 
коррупционной направленности. Указанное об-
стоятельство, во-первых, выступает в пользу 
актуальности нового осмысления антикоррупци-
онной политики в отдельных странах, результи-
рующий вектор которой нацелен на обеспечение 
чистоты рядов полиции, в ее нравственном и 
правовом выражении, а во-вторых, свидетель-
ствует о востребованности некоторых аспектов 
зарубежного опыта для соответствующего пред-
метного поля борьбы с коррупцией среди лично-
го состава полиции Российской Федерации [8]. 

Исходя из выше сказанного, авторы указывают 
на то, что применительно к сфере полицейского 
дела и с точки зрения социальной опасности 
коррупции среди полицейских, подобные дей-
ствия подрывают доверие к полиции со стороны 
общественности, разрушают доверие к закону, 
разлагают ведомственную дисциплину и мо-
ральный дух полицейских рядов. И этот, тезис, 
хотя имеет прямое отношение к работе полиции 
в нашей стране, но, по их мнению, носит универ-
сальный характер для полиции других госу-
дарств [8].  

Проведя анализ опыта борьбы с коррупцией 
среди полицейских США и Индии, С.В. Паншина 
и С.Ю. Чимаров привели пример определения 
степени коррупции среди полицейских в США: 

–  во-первых, по размеру получаемых ими до-
ходов и усилиям, прилагаемым некоторыми 
представителями правоохранительного ведом-
ства для своего обогащения; 

–  во-вторых, по поддержанию в отдельных 
подразделениях полиции атмосферы, допуска-
ющей существование различных видов корруп-
ции [8]. 

Помимо этого, авторы обращают внимание на 
факторы, способствующие коррупции в амери-
канской полиции:  

1) действующие в обществе стандарты (в оте-
чественной традиции, закрепленные в формуле: 
«не подмажешь – не поедешь»);  

2) нравственная позиция руководителя отдела 
полиции;  

3) отношение к коррупции рядовых сотрудников 
полиции;  

4) действия прокуратуры и суда [8]. 

Признавая особую роль руководителя служебно-
го коллектива полиции по борьбе с коррупцией в 

США, отмечается важность наделения руководи-
телей полиции полномочиями для проведения 
масштабных антикоррупционных реформ и 
наличия у них необходимых административных 
навыков. В данном случае указывается на такие 
элементы реформ, как публичное выступление, 
повышение эффективности поддержания обще-
ственного порядка, совершенствование прово-
димых инспекций, обеспечение подотчетности 
всех должностных лиц, улучшение использова-
ния дискреционных полномочий полицейских, 
организация специальных форм обучения, под-
держка местных должностных лиц, средств мас-
совой информации и служащих прокуратуры [8]. 

Заслуживает внимания, представленный авто-
рами опыт работы офицеров полиции в некото-
рых штатах Индии, у каждого из которых имеется 
«Памятка для бдительных офицеров». Как сле-
дует из текста данного документа, офицеры, 
занимающиеся вопросами бдительности в отно-
шении коррупционных проявлений различного 
рода, должны принимать непосредственное уча-
стие в реализации двух основных функций бди-
тельности: карательной (направленной на выяв-
ление случаев коррупции и вынесение соответ-
ствующего наказания) и превентивной (направ-
ленной на сокращение или устранение возмож-
ностей для коррупции) [8]. Так, в неё, в частно-
сти, включены коррупционные случаи, требую-
щие бдительного подхода, среди которых наше 
внимание привлекли некоторые из них: 

–  требование и/или принятие незаконного воз-
награждения;  

–  незаконное присвоение государственных де-
нег и имущества;  

–  подделка или фальсификация документа с 
целью получения неправомерной выгоды для 
себя или кого-либо другого;  

–  владение активами, несоразмерными извест-
ным источникам дохода;  

–  частная торговля, бизнес или трудоустрой-
ство по найму, спекуляция и инвестиции, про-
движение по службе и управление компаниями;  

–  не предоставление компетентному органу 
отчета о приобретении имущества; 

–  финансовые нарушения, отсутствие надзора, 
халатное отношение к своим обязанностям, про-
извол и т.д., приводящие к потере государствен-
ных средств или способствующие коррупции;  

–  злоупотребление властью или служебным 
положением с целью извлечения неправомерной 
выгоды для себя, родственников, друзей и т.д. 
[8]. 

Подводя итог проведенному исследованию,                                     
С.В. Паншина и С.Ю. Чимаров пришли к следу-
ющим выводам:  
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1. Фактор утверждения в демократическом пра-
вовом государстве социального порядка в значи-
тельной степени достигается посредством обес-
печения чистоты рядов служащих полиции.  

2. Ключевым условием доверия общества к 
полиции является демонстрация каждым ее 
служащим добросовестного отношения не толь-
ко к требованиям закона, но и к действующим в 
обществе моральным предписаниям, задающим 
каждому полицейскому нравственные ориентиры 
его служебного поведения и бескомпромиссной 
борьбы с различными проявлениями коррупци-
онного толка.  

3. Подотчетность полиции обществу, и вся ее 
деятельность, в соответствии с запросом обще-
ства, коррелируют необходимость поддержания 
в каждом служебном коллективе атмосферы 
нетерпимости к коррупции, что достигается си-
стемным подходом к задействованию обширного 
арсенала мер профилактического характера, 
дополняемых в необходимых случаях мерами 
дисциплинарного или уголовного воздействия на 
лиц, допустивших нарушение антикоррупционно-
го законодательства [8]. 

Продолжая анализ зарубежного опыта борьбы с 
коррупцией в другой публикации, С.В. Паншина 
и С.Ю. Чимаров провели анализ действенности 
этого опыта на примере КНР, отмечая, что по-
следствиями действий коррупционной направ-
ленности являются, по утверждению китайских 
экспертов:  

–  во-первых, упадок в обществе моральных 
ценностей; 

–  во-вторых, деформация в области соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина;  

–  в-третьих, утрата доверия населения к инсти-
тутам государства и его руководителям; 

–  в-четвертых, угроза функционированию 
национальной экономики;  

–  в-пятых, рост социального неравенства, спо-
собствующего нарушению конституционного 
принципа равных возможностей для каждого 
гражданина [9]. 

Проведя анализ многочисленных законодатель-
ных актов КНР, авторы отмечают, что они позво-
лили обеспечить реализацию следующих 
направлений национального плана борьбы с 
коррупцией:  

1) обеспечение дисциплины при проверке и 
надзоре; 

2) эффективную координацию работы функцио-
нальных антикоррупционных подразделений;  

3) участие и поддержку антикоррупционных мер 
со стороны персонала;  

4) начало лечения симптомов коррупции и вы-
явление первопричин их возникновения;  

5) всегда и во всем следование строгому и 
непоколебимому основному тону в части абсо-
лютной нетерпимости к коррупционерам и неот-
вратимости их наказания;  

6) эффективное расследование и решение про-
блем коррупции, препятствующих реализации 
теорий, направлений, директив и политики КПК 
(Коммунистической партии Китая, замеч. авт.), и 
наносящих ущерб ее основам;  

7) решительное удаление из состава руковод-
ства партии двуличных людей, внешне хорошо 
ей служивших, но коррумпированных на деле, а 
также всех тех элементов, которые остановились 
в решимости и необходимом размахе по прове-
дению антикоррупционной работы в ключевых 
областях государства;  

8) укрепление институциональной базы для 
предупреждения коррупции и борьбы с ней с 
одновременным формированием необходимого 
набора внутрипартийной системы регулирования 
и антикоррупционной правовой системы с повы-
шенным уровнем жестокости этих систем к кор-
рупционерам;  

9) построение идеологической плотины, проти-
востоящей коррупции;  

10) усиление ограничений для власти и надзора 
за ее деятельностью по линиям дисциплинарно-
го контроля партии, национальной системы 
надзора, самоконтроля партии и массового 
надзора;  

11) обучение и направление деятельности пар-
тийных кадров на беспристрастное использова-
ние своих полномочий в соответствии с законом, 
честно и во имя гражданских целей [9]. 

Подводя итог проведенному исследованию, ав-
торы пришли к следующим выводам: 

Фактор интегрирования в «ткань» направлений 
антикоррупционной борьбы китайского общества 
конкретных и качественно структурированных 
положений, свидетельствует: 

Во-первых, о несомненной востребованности в 
любом государстве эффективных действий по 
противодействию коррупции; 

Во-вторых, о целесообразности комплексного 
подхода для достижения заявленных целей ан-
тикоррупционной направленности; 

В-третьих, о необходимости постоянного обнов-
ления характера антикоррупционных мер под 
перманентно изменяющиеся виды и формы про-
явления коррупции.  

2. Существенное значение для более каче-
ственного решения запланированных направле-
ний и соответствующих им мер по борьбе с кор-
рупцией в каждой стране имеет переход от де-
кларативно провозглашаемых идей в нацио-
нальных планах и стратегиях борьбы к действи-
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тельной работе по переформатированию созна-
ния общества и каждого человека отдельно на 
неприятие коррупции, которая должна, в итоге, 
восприниматься не просто как очевидное зло 
социального порядка, но и как угроза самому 
обществу, а также правам и свободам человека 
и гражданина. 

3. Зарубежный опыт организации на государ-
ственном уровне необходимой нормативной 
правовой базы по противодействию коррупции, 
планирования и реализации соответствующих 
мер по практическому воплощению антикорруп-
ционных шагов свидетельствует о необходимо-
сти обеспечения чистоты рядов представителей 
властных структур, верховенства права и созда-
ния условий для усиления контроля со стороны 
общества за всеми ветвями государственной 
власти в части обеспечения проходящими в них 
службу сотрудниками личного примера беско-
рыстного служения своей стране и проявления 
подлинной заботы о ее благе.  

4. Коррупция и обусловленное фактом ее суще-
ствования многообразие социальных конфлик-
тов, порождающих, в свою очередь, явления 
социальной нестабильности и утраты доверия 
населения к власти, создают угрозу националь-
ному суверенитету государства, стабильности 
общественного порядка в нем и, как следствие, 
обеспечивают возможность появления новых 
деструктивных аспектов, результирующий вектор 
которых направлен на обострение социальных 
противоречий. Отмеченные обстоятельства сви-
детельствуют о необходимости соответствующе-
го анализа социальной действительности, целью 
которого выступает выявление новых тенденций 
по исследуемому вопросу и выработка необхо-
димых рекомендаций по его последующему ре-
шению [9]. 

Заслуживает внимания опыт антикоррупционной 
политики, накопленный в современной Канаде, 
добившейся больших успехов в этом направле-
нии деятельности, лучшие практики которой про-
комментированы А.Л. Демчук.  

Автором в результате анализа канадского зако-
нодательства отмечается, что в этой стране: 

–  министры канадского правительства не могут 
участвовать в голосовании по вопросам, входя-
щим в сферу их ответственности; в стране суще-
ствует должность комиссара по конфликтам ин-
тересов и этике и комиссара по лоббизму; 

–  подбор кандидатов и назначение на государ-
ственные должности предполагает такие меры 
контроля, как проведение обязательного кон-
курсного отбора кандидатов, включая возмож-
ность проведения тайного голосования парла-
ментариев по кандидатурам на ряд высших гос-
ударственных постов. Для надзора за назначе-
ниями на должности высокого уровня в государ-
ственном секторе создана специальная парла-
ментская комиссия; 

–  законодательство Канады предусматривает 
меры защиты лиц, предоставивших неопровер-
жимую информацию о фактах коррупции госу-
дарственных служащих любого уровня, при этом 
сама информация о фактах коррупции должна 
быть обнародована; 

–  граждане Канады имеют право бепрепят-
ственного доступа к не содержащей государ-
ственную тайну информации о деятельности 
основных парламентских и правительственных 
органов, а также ряда государственных корпора-
ций и фондов; 

–  поскольку государственные закупки традици-
онно считаются подверженными коррупции сфе-
рой деятельности правительственных чиновни-
ков, предотвращению коррупции при заключении 
государственных контрактов в Канаде уделяется 
особое внимание. 

Помимо формальных юридических механизмов, 
как отмечает автор исследования, большое зна-
чение в Канаде придается морально-этическим 
практикам и нормам, призванным мотивировать 
государственных служащих неукоснительно вы-
полнять свои обязанности и не поддаваться со-
блазну отступать от буквы закона в корыстных 
целях. Принятый в этой стране в 2003 году Эти-
ческий кодекс государственной службы содержит 
предписания, ценности и правила поведения, 
которыми следует руководствоваться государ-
ственным чиновникам, чтобы сохранять уваже-
ние и доверие общества к государству. В част-
ности, любого рода «особое внимание» и «по-
мощь» со стороны государственного служащего 
друзьям или родственникам считаются абсолют-
но неприемлемыми, а ушедшие с государствен-
ной службы Канады лица не должны в течение 
года принимать предложения о поступлении на 
работу в руководящие органы частных компаний, 
с которыми они взаимодействовали в последний 
год нахождения на госслужбе, использовать ста-
рые служебные связи и известную ранее слу-
жебную (конфиденциальную) информацию в 
интересах частных фирм [12]. 

Как нам представляется, одной из форм эффек-
тивной борьбы с коррупцией в российском об-
ществе является участие нашей страны в дея-
тельности международных организаций, направ-
ленное на разработку международных правовых 
актов с последующим их применением и в оте-
чественном антикоррупционным законодатель-
стве.  

В этом контексте, заслуживает внимания иссле-
дование, проведенное С.А. Воронцовым и                              
А.В. Понеделковым, и сделанные ими выводы, 
а именно: 

–  международное законодательство в сфере 
противодействия коррупции находится в стадии 
становления; 

–  принятые к настоящему времени междуна-
родные антикоррупционные документы позво-
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ляют говорить о создании необходимой норма-
тивной базы для сотрудничества государств в 
данной сфере и унификации национального за-
конодательства; 

–  важной вехой на пути формирования между-
народного антикоррупционного законодатель-
ства следует считать принятие в 2003 г. Конвен-
ции ООН против коррупции; 

–  дальнейшее развитие международного анти-
коррупционного законодательства обозначает 
четкую тенденцию к расширению круга деяний, 
относимых к числу коррупционных; 

–  международные документы однозначно 
включают корыстные служебные злоупотребле-
ния в частном секторе в число коррупционных 
преступлений, требуя их криминализации и 
установления за их совершение эффективных и 
суровых санкций; 

–  в международных антикоррупционных доку-
ментах четко выражен акцент на мерах преду-
преждения коррупции [11, с. 69–71].  

Также авторы отмечают, что: 

–  в соответствии со ст. 26 Венской конвенции о 
праве международных договоров, Российская 
Федерация добросовестно выполняет свои меж-
дународные договоры; 

–  в Российской Федерации международные 
стандарты в сфере противодействия коррупции 
реализуются последовательно с учетом особен-
ностей правовой системы и Конституции РФ [11, 
с. 71]. 

Продолжая тему использования в нашей стране 
зарубежного опыта борьбы с коррупцией,                           
С.А. Воронцов и А.В. Понеделков, отмечают, что 
зарубежный опыт уникален и заслуживает при-
стального изучения с целью его заимствования и 
перенесения на российскую почву антикорруп-
ционных стратегий, показавших высокую эффек-
тивность. В то же время, обращая внимание на 
проблемы внедрения в нашей стране зарубеж-
ных принципов противодействия коррупции, по-
казавших высокую эффективность, они полага-
ют, что антикоррупционные нововведения, осу-
ществляемые в РФ на основе зарубежного опы-
та, не особенно изменили криминальную ситуа-
цию, и поэтому проблема противодействия кор-
рупции, по определению Президента России, 
остается «вечнозеленой» [11, c. 71].  

В поиске способов решения этой проблемы ав-
торы выделяют основные принципы построения 
системы противодействия коррупции, сформу-
лированные за рубежом, и пытаются выяснить, 
почему они оказываются малоэффективными в 
российских условиях?  

Обращаем внимание читателей на наши ком-
ментарии к некоторым принципам и предложе-

ниям авторов данного исследования, которые 
мы выделили жирным шрифтом. 

Принцип № 1. За рубежом противодействие кор-
рупции возведено в ранг государственной стра-
тегии. В России же частично учтен зарубежный 
опыт в законодательстве, однако, механизм при-
влечения к уголовной ответственности наруши-
телей закона находится в стадии становления. 

Принцип № 2. Деятельность по противодействию 
коррупции институализирована. В нашей же 
стране данное направление не получило долж-
ного развития, в связи с чем, авторам представ-
ляется необходимым на базе зарубежного опыта 
переосмыслить институциональные основы про-
тиводействия коррупции в РФ либо выделить 
специальный компетентный орган, занятый ре-
шением исключительно данной задачи, либо 
обеспечить конкуренцию и контроль правоохра-
нительных органов друг за другом, вместо суще-
ствующей в данный момент круговой поруки. 

Принцип № 3. Полная гласность антикоррупци-
онной деятельности. Как отмечают авторы, в 
отличие о западных стран, в РФ эта проблема 
решается крайне медленно, по-видимому, из-за 
отчаянного сопротивления коррупционеров, т.к. 
переход госуправления на систему электронного 
принятия решений и технологию «одного окна» 
фактически устраняют условия для формирова-
ния коррупционных преступлений. 

Принцип № 4. Выявление и предупреждение 
коррупционных рисков при подборе, расстановке 
и ротации кадров, антикоррупционная подготов-
ка служащих. В отличие от западных стран, по 
мнению авторов, эта работа находится в зача-
точном состоянии, поэтому они предлагают ка-
чественно перестроить систему подготовки и 
переподготовки государственных и муниципаль-
ных служащих, сделав упор на вопросах право-
вой подготовки, морально-этического воспитания 
и формирования антикоррупционной культуры, в 
частности, внедрив элементы антикоррупцион-
ной подготовки в учебные планы вузов, дополни-
тельного профессионального образования госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
направленных на усвоение основных положений 
международного, федерального и регионального 
законодательства по противодействию корруп-
ции, юридической ответственности за корруп-
цию, разъяснение ситуаций конфликта интере-
сов и механизмов их преодоления. 

Принцип № 5. В борьбе с коррупционерами не 
существует «неприкасаемых» фигур. Как отме-
чают авторы, в РФ подавляющему большинству 
высокопоставленных коррупционеров удается 
уходить от уголовной ответственности за счет 
правового иммунитета, «гуманного» отношения 
прокуратуры и суда, учета бывших заслуг, в свя-
зи с чем, они выражают поддержку предложению 
председателя СК РФ об исключении части лиц, 
обладающих особым правовым статусом из гл. 
52 УПК РФ. По этому поводу у нас невольно 
возникает вполне логичный вопрос: А нужен 
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ли вообще этот особый правовой статус, ес-
ли его обладатель, в контексте принципа № 5, 
может позволять себе нарушение Закона? 

Принцип № 6. Активы коррупционеров и членов 
их семей подлежат конфискации. В контексте 
данного принципа, авторы данного исследова-
ния предлагают проработать (!?) вопрос о вне-
сении изменений в главу 15.1.УК РФ в части 
расширения перечня имущества лиц, обвиняе-
мых в совершении преступлений коррупционной 
направленности, подлежащего конфискации. И в 
данном случае мы задаемся вопросом: А по-
чему не включить этот принцип № 6 в рос-
сийское уголовное законодательства без ка-
ких-либо его толкований? 

Принцип № 7. Служащие обязаны докладывать 
работодателю и в правоохранительные органы 
обо всех замеченных случаях коррупционных 
проявлений. Несмотря на то, что подобные нор-
мы имеются в законодательстве многих зару-
бежных стран, авторы данного исследования 
справедливо замечают, что подобная практика 
не получает распространения в нашей стране, 
более того, из года в год снижается доля тех, кто 
согласился бы сообщить об этом в правоохрани-
тельные органы [11, c. 79]. И это обстоятель-
ство мы склонны признать не как часть рос-
сийского менталитета, а, во-первых, как де-
монстрацию недоверия части населения к 
правоохранительным органам; и во-вторых, 
как свидетельство того, что они сами, в раз-
ной степени активности, являются участни-
ками коррупционных схем. 

Принцип № 8. Лица, сообщившие о проявлениях 
коррупции, находятся под защитой государства. 
Казалось бы, весьма значимая норма, но как 
отмечают авторы, для того, чтобы реализовать 
данный принцип необходимо рассмотреть в при-
оритетном порядке механизм реализации защи-
ты интересов лиц, заявивших о поступивших к 
ним предложениях коррупционного характера 
[11, c. 80]. Но ведь, если существует програм-
ма государственной защиты свидетелей, по-
чему бы не распространить её и на эту кате-
горию наших граждан? 

Принцип № 9. К противодействию коррупции 
реально привлечены не только правоохрани-
тельные органы, но и институты гражданского 
общества. Авторы данной инициативы убеждены 
в контрпродуктивности возложения основной 
тяжести борьбы с коррупцией на самих чиновни-
ков, поэтому данная работа должна быть рас-
пределена между государством и обществом. В 

условиях нашей страны авторы данной публика-
ции предполагают необходимость формирова-
ния системы мер, направленных на разрушение 
утвердившейся в последнее двадцатилетие в 
информационном пространстве идеологии, рас-
полагающей к коррупции, аморальности и культу 
обогащения. 

Подводя итог своему исследованию, С.А. Ворон-
цов и А.В. Понеделков, исходя из анализа зару-
бежного опыта борьбы с коррупцией, пришли к 
выводу о том, что только мерами уголовно-
правового пресечения проблему не решить. Ре-
альное противодействие коррупции возможно 
только в случае, если она будет рассматривать-
ся государством и обществом как системное яв-
ление, затрагивающее широкий комплекс соци-
альных, экономических, организационных и иных 
проблем. Важную роль в борьбе с коррупцией 
должны сыграть меры профилактического харак-
тера, направленные на разрушение коррупцион-
ной системы и факторов, её обуславливающих 
[11, c. 11].  

Заключение. 

Подводя итог нашему исследованию, мы пришли 
к пониманию правильности сделанного нами 
выбора при работе над публикациями, посвя-
щенными анализу проблем коррупции в совре-
менном российском обществе в экспертных 
оценках действующих и бывших сотрудников 
правоохранительных органов, потому что в их 
исследованиях содержится, как нам представля-
ется, более глубокое и компетентное представ-
ление об источниках этого явления, причинах и 
условиях его широкого распространения как на 
различных уровнях деятельности органов госу-
дарственной и муниципальной власти, так и в 
самих правоохранительных органах под влияни-
ем внутренних и внешних факторов, провоциру-
ющих и стимулирующих это явление в различ-
ных сферах российского государства и обще-
ства. Именно поэтому в данной публикации, в 
продолжение наших прежних исследований, мы 
обратились к зарубежному опыту борьбы с кор-
рупцией, что позволило и им, и нам как аналити-
кам и читателям данного материала, не только 
познакомиться с результатами успешного зару-
бежного опыта борьбы и профилактики корруп-
ционного поведения на разных уровнях государ-
ственной власти, но и определить наиболее 
приемлемый опыт этих стран для российской 
действительности, а также понять, почему и в 
силу каких объективных и субъективных причин 
этот опыт не находит достойного применения в 
нашей стране?  
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ общесоциальных, собственно юри-

дических и специфических функций отсылочных норм. Отмечается, что в функциональной ха-
рактеристике находят свое отражение особенные свойства отсылочных предписаний. Нормы 
права, будучи отдельным элементом права, выполняют ряд функций, свойственных праву в 
целом. В этой связи, анализируется специфика общесоциальных функций в обеспечении кон-
кретности отсылочных норм, имеющих экономические, политические, социальные, культурные, 
воспитательные, информационные и др. начала. Обращается внимание на наличие двух ос-
новных направлений воздействия отсылочных норм: регулятивного и охранительного. Регуля-
тивная функция отсылочных норм обладает своеобразием, предопределенным их целевым 
предназначением, поэтому выделяются три подфункции – конкретизирующая, дополняющая и 
ограничивающая. При этом отсылочные нормы, регулируя общественные отношения, одновре-
менно их охраняют. Констатируется наличие специфических функций отсылочных норм, кото-
рые позволяют раскрыть их особый функционал. Функционирование отсылочных норм направ-
лено на достижение отраслевого и межотраслевого взаимодействия между элементами отсы-
лочной нормы, содержащихся в различных структурных единицах нормативного правового акта 
или нормативного договора. Такая системная взаимосвязь структурных элементов отсылочных 
норм способствует обмену правовой информацией, закрепленной в юридических текстах. По-
средством функции законодательной экономии, обеспечивается компактность изложения нор-
мативного материала, исключение дублирования в текстах. 

Ключевые слова: отсылочные нормы, общесоциальные функции, собственно юридиче-
ские функции, функция поддержания внутриотраслевых и межотраслевых связей, функция за-
конодательной экономии. 
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Abstract. The article provides a theoretical analysis of the general social, legal and specific 

functions of reference norms. It is noted that the functional characteristics reflect the special properties 
of the reference prescriptions. The norms of law, being a separate element of law, perform a number 
of functions peculiar to the law as a whole. In this regard, the article analyzes the specifics of general 
social functions in ensuring the concreteness of reference norms having economic, political, social, 
cultural, educational, informational, etc. the beginning. Attention is drawn to the presence of two main 
areas of influence of reference norms: regulatory and protective. The regulatory function of reference 
norms has a peculiarity predetermined by their intended purpose, therefore, three subfunctions are 
distinguished – concretizing, complementing and limiting. At the same time, reference norms, while 
regulating social relations, protect them at the same time. It is stated that there are specific functions 
of reference norms, which make it possible to reveal their special functionality. The functioning of ref-
erence norms is aimed at achieving sectoral and intersectoral interaction between the elements of the 
reference norm contained in various structural units of a regulatory legal act or a regulatory agree-
ment. Such a systemic interrelation of the structural elements of the reference norms facilitates the 
exchange of legal information fixed in legal texts. Through the function of legislative economy, the 
compactness of the presentation of normative material is ensured, and duplication in texts is avoided. 
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Введение.  

Любая юридическая норма находит свою непо-
средственную реализацию через функции. Од-
ной из разновидностей правовых норм выступа-
ют отсылочные нормы, под которыми следует 
понимать самостоятельное, общеобязательное, 
формально-определенное, установленное госу-
дарством и обеспечиваемое силой государ-
ственного принуждения правило поведения, об-
ладающее конкретизирующим и коммуникатив-
ным характером, направленное на формирова-
ние внутриотраслевых и межотраслевых связей 
юридических предписаний, организацию взаи-
модействия между источниками права, право-
применительными и правоинтерпретационными 
актами, принятыми на основании нормативных 
правовых актов и нормативных договоров [16,                        
с. 143]. 

Именно в функциях раскрываются специфиче-
ские черты отсылочных норм. Поэтому исследо-
вание функций отсылочных предписаний позво-
лит глубже понять их роль, предназначение и 
взаимосвязь с иными правовыми феноменами. 

Обсуждение.  

Существуют различные взгляды в трактовке 
функций норм права. Традиционно, под таковы-
ми понимаются обособленные направления воз-
действия определенной разновидности право-
вых установлений на общественные отношения, 
способствующие выявлению их смысла и пред-
назначения в дифференцированных формах 
правового регулирования.  

Нормы права, будучи отдельным элементом 
права, выполняют ряд функций, свойственных 
праву в целом. Функции норм права не могут 
быть изолированы от функций права, поскольку 
последнее генерирует и предопределяет 
направления воздействия на общественные от-
ношения для достижения целей, поставленных 
перед нормами права. 

При этом существуют различные подходы к 
классификации основных направлений воздей-
ствия права [1, c. 167–173; 9, с. 44–58]. 

Однако по утверждению К.Е. Торчилина, «при 
наличии множества мнений правоведов о подхо-
дах к классификации функций норм права сле-
дует согласиться с рациональностью подразде-
ления последних на общие, присущие всем ви-
дам правовых норм, и специальные, выполнение 
которых свойственно только отдельным видам 
норм права» [12, c. 33].  

Обобщив и проанализировав имеющиеся в тео-
рии права подходы к классификации функций 
права, можно прийти к выводу о том, что функ-

ции права подразделяются на общесоциальные 
и собственно юридические функции.  

Особенность общесоциальных функций прояв-
ляется в обеспечении конкретности отсылочных 
норм, имеющих экономические, политические, 
социальные, культурные, воспитательные, ин-
формационные и др. начала.  

Особое место в правовом регулировании соци-
альных связей принадлежит экономической 
функции права, посредством которой устанавли-
ваются «правила игры» в экономической сфере, 
упорядочиваются производственные отношения, 
определяется механизм распределения обще-
ственного богатства и т.д. [18, c. 13]. Соответ-
ственно, и экономическая функция отсылочных 
норм отражает роль последних в регулировании 
экономических отношений. В частности, посред-
ством данных правовых установлений, закреп-
ляются лица, уполномоченные от имени Россий-
ской Федерации, ее субъектов и муниципальных 
образований осуществлять права собственника 
(п. 3 ст. 214 ГК РФ, п. 2 ст. 215 ГК РФ), раскры-
ваются основания приобретения права соб-
ственности на плоды, продукцию, доходы, по-
ученные в результате использования имущества 
(абз. 2 п. 1 ст. 218 ГК РФ) и т.д. 

Политическая функция права, по мнению                                                        
А.А. Гамалея, заключается «в регулировании 
отношений власти, отношений между социаль-
ными группами и, особенно, в регулировании 
национальных отношений» [4, c. 53]. Поэтому 
роль отсылочных норм права в регуляции дан-
ных связей весьма значительна. Законодатель 
закрепляет в отсылочных предписаниях требо-
вания к политическим партиям [13], порядок 
назначения и проведения выборов, референду-
ма [14] и т.д. 

Социальная функция права, воздействуя на об-
щественные отношения и обеспечение социаль-
ных прав субъектов, охватывает такие сферы, 
как здравоохранение, наука, образование и т.д. 
Соответственно, отсылочные нормы отражают 
порядок оказания медицинской помощи [15], по-
лучения социальной поддержки отдельных групп 
граждан [6] и т.д. 

Среди общесоциальных функций можно выде-
лить также культурное, воспитательное, инфор-
мационное и иное направление воздействия, 
которые способствуют формированию духовных 
ценностей и аккумулированию достижений наро-
да, влияют «на сознание и волю граждан для 
создания пространства законопослушания, пси-
хологических установок и ценностных ориента-
ций, находящихся в этом пространстве» [2,                                 
c. 16], на правовое информирование субъектов 
права, развитие социально-полезной направ-
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ленности поведения граждан [3, c. 7-8], на «ре-
гламентацию общественных отношений, связан-
ных с реализацией разнообразных способов ис-
пользования информации» [11, c. 131]. Перечис-
ленные функциональные начала свойственны и 
отсылочным нормам. Так, согласно абз. 4 ч. 3                           
ст. 40 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I 
«Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре», к полномочиям органов местно-
го самоуправления муниципального района в 
области культуры относится осуществление 
полномочий, установленных абз. 2, 4 и 5 ч. 2 
данной статьи, на территориях сельских поселе-
ниях, в которых закрепляются необходимость 
организации библиотечного обслуживания насе-
ления, сохранения, использования и популяри-
зации объектов культурного наследия, создания 
условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества и т.д. В 
приведенном примере отсылочные положения 
направлены на конкретизацию полномочий орга-
нов публичной власти в области культуры. Дру-
гие отсылочные нормы обеспечивают конкрети-
зацию воспитательных положений. В частности, 
ч. 3 ст. 4 Закона Карачаево-Черкесской Респуб-
лики от 7 ноября 2016 г. № 66-РЗ «О патриоти-
ческом воспитании граждан в Карачаево-
Черкесской Республике», отсылающая к ч. 2 ука-
занной статьи, содержит перечень основных 
направлений патриотического воспитания, кото-
рые реализуются органами публичной власти на 
территории республики. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения нали-
чие у права двух основных направлений воздей-
ствия (регулятивного и охранительного). Поэто-
му и отсылочные нормы не лишены регулятив-
ных и охранительных начал.  

Регулятивная (правоустановительная) функция 
вполне справедливо считается основной функ-
цией, направленной на координирование пове-
дение людей [10, c. 43]. Без ее осуществления, 
по мнению О.В. Пискуновой, нормы права «те-
ряют свой смысл и назначение, становятся бес-
полезным инструментом, не способным решать 
стоящие перед ним задачи и достигать постав-
ленные цели» [8, c. 62]. Как любой правовой фе-
номен, отсылочные нормы – это такое правило 
поведения, посредством которого устанавлива-
ются юридические границы свободы человека, 
предоставляются юридические возможности 
участникам общественных отношений, призна-
вая или отрицая за ними способность обладать 
соответствующими правами и обязанностями. В 
то же время, регулятивная функция отсылочных 
норм обладает своеобразием, предопределен-
ным их целевым предназначением. Поэтому 
можно выделить три подфункции – конкретизи-
рующую, дополняющую и ограничивающую.  

Конкретизирующая подфункция проявляется в 
детализации определенной модели поведения 
субъектов, уточнении их правого статуса. К при-
меру, абз. 3 ст. 214.1 ТК РФ закреплено, что ра-
ботникам на время приостановки работ на рабо-

чих местах, отнесенных к опасному классу усло-
вий труда, предоставляются гарантии, установ-
ленные ч. 3 ст. 216.1 этого же кодекса. 

 Дополняющая подфункция отсылочных норм 
выражается в регулировании тех или иных от-
ношений при одновременном расширении их 
содержания. Так, п. 2 и 2.1 ст. 9 БК РФ от                                   
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ дополняют бюджет-
ные полномочия муниципальных районов и го-
родских округов с внутригородским делением 
помимо тех полномочий, которые указаны в п. 1 
ст. 9 данного нормативного акта. Наконец, регу-
лятивный потенциал отсылочных норм может 
быть использован и для ограничения действия 
общего правила поведения.  

Ограничивающая подфункция направлена на 
сужение правовых возможностей субъектов. Од-
нако данное воздействие, несмотря на внешне 
кажущийся негативный аспект, приводит исклю-
чительно к положительным последствиям. В 
частности, в ч. 2 ст. 94 ТК РФ устанавливается 
максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) для работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, где установлена сокращен-
ная продолжительность рабочего времени. Вме-
сте с тем, ч. 3 этой же статьи допускает изъятие 
из данного правила в виде увеличения макси-
мально допустимой продолжительности еже-
дневной работы (смены) для указанной катего-
рии работников при условии соблюдения пре-
дельной еженедельной продолжительности ра-
бочего времени¸ установленной в соответствии с 
частями 1–3 ст. 92 названного нормативного 
правового акта.  

Функциональное влияние отсылочных норм 
нацелено на охрану и защиту в различных сфе-
рах общественной жизни. Как и регулятивная, 
охранительная функция осуществляется при 
помощи всех норм права, включая отсылочные, 
поскольку «установление любого правила пове-
дения, в том числе и позитивного, одновременно 
означает требование к участникам обществен-
ных отношений действовать в соответствии с 
этим правилом» [5, c. 8].  

Охранительная функция неразрывно связана с 
процессом правового регулирования, ибо любое 
установление запретов, санкций и иных ограни-
чений направлено, прежде всего, на охрану 
«наиболее важных экономических, политиче-
ских, культурных, духовных, личных и других 
отношений, а также вытеснение явлений, чуж-
дых данному обществу» [7, c. 7–8]. Из этого сле-
дует вывод о том, что отсылочные нормы, регу-
лируя те или иные общественные отношения, 
одновременно их охраняют, и наоборот, охраняя 
тот или иной сегмент правовых связей, отсылоч-
ные предписания регламентируют ту или иную 
модель поведения. Поэтому охрана обществен-
ных отношений – это одна из общих функций, 
осуществляемых в непосредственном единстве 
с регулятивным направлением воздействия.  
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Наглядно, охранительная функция отсылочных 
норм прослеживается в п. 2 ч. 9 ст. 15 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», предоставляющей упол-
номоченному органу исполнительной власти 
осуществлять контроль за эффективностью и 
качеством выполнения региональными публич-
ными органами субъектов РФ полномочий, ука-
занных в ч. 1 данной статьи. 

Наряду с общесоциальными и собственно-
юридическими функциями, можно выделить и 
специфические, особые функции, выполняемые 
отдельными видами норм права, которые позво-
ляют раскрыть особый функционал определен-
ной разновидности правовых правил [17, с. 702]. 
Представляется, что функционирование отсы-
лочных норм направлено как на обеспечение 
экономии нормативного правового регулирова-
ния, так и на достижение отраслевого и межот-
раслевого взаимодействия между элементами 
отсылочной нормы, содержащихся в различных 
структурных единицах нормативного правового 
акта или нормативного договора. 

Как уже отмечалось выше, право в целом и от-
сылочные предписания в частности, не могут 
существовать без взаимодействия друг с другом. 
Отсылочная норма права, объективируясь в 
нормативных текстах, транслирует информацию 
о содержании и условиях реализации структур-
ного элемента отсылочного предписания, нахо-
дящегося в ином конкретном пункте (статье, ча-
сти и т.д.) нормативного правового акта или 
нормативного договора.  

Посредством функции поддержания внутриот-
раслевых и межотраслевых связей, отсылочные 
нормы обеспечивают правовое взаимодействие 
между гипотезой, диспозицией или санкцией, 
закрепленными в этом же или ином норматив-
ном правовом акте либо нормативном договоре. 
Именно системная взаимосвязь структурных 
элементов отсылочных норм способствует об-
мену правовой информацией, закрепленной в 
юридических текстах, и тем самым обеспечивает 
внутриотраслевое и межотраслевое взаимодей-

ствие. Так, согласно п. 1 ст. 100 СК РФ, несо-
блюдение установленной законом формы со-
глашения об уплате алиментов влечет за собой 
последствия, предусмотренные п. 3 ст. 163 ГК 
РФ. Для определения их перечня следует обра-
титься непосредственно к конкретным положе-
ниям гражданского законодательства. Именно в 
последних устанавливается обязательность но-
тариальной формы сделки, несоблюдение кото-
рой влечет ничтожность заключения соглашения 
об уплате алиментов.  

Приведенный пример раскрывает не только 
функцию поддержания внутриотраслевых и 
межотраслевых связей отсылочных норм, но и 
отражает специфику их закрепления в юридиче-
ском тексте. Именно эта особенность позволяет 
выделить еще одну функцию отсылочных пред-
писаний – функцию законодательной экономии, 
посредством которой обеспечивается компакт-
ность изложения нормативного материала, ис-
ключение дублирования в текстах.  

При создании отсылочных норм в условиях пра-
вовой экономии юридические положения форму-
лируются так, что в них входит точное обозначе-
ние «адреса», без которого реализация правово-
го предписания была бы невозможной либо за-
труднительной.  

Заключение.  

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что 
отсылочное предписание выполняет определен-
ные функции.  

Функции отсылочных норм права непосред-
ственно связаны с функциями права и не могут 
быть изолированы от последних.  

Функции отсылочных норм права подразделяют-
ся на общесоциальные и собственно юридиче-
ские функции.  

Наряду с вышеназванными, можно выделить и 
особые функции отсылочных норм, к числу кото-
рых относятся функция поддержания внутриот-
раслевых и межотраслевых связей, а также 
функция законодательной экономии. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей двух форм уяснения права: 

индивидуальной и коллективной. Автором выделяются три уровня индивидуального уяснения 
права: обыденный, профессиональный и доктринальный. В статье уделяется внимание особен-
ностям правотворческого и правоприменительного уяснения, осуществляемого коллективными 
субъектами права. Актуальность исследования обусловлена высокой практической значимо-
стью уяснения права, ведь данный процесс является основой любого вида юридической дея-
тельности и осуществляется всеми заинтересованными субъектами при необходимости разре-
шения жизненных ситуаций, требующих правового регулирования. В результате исследования 
автор приходит к выводу, что качественное уяснение права вне зависимости от формы его 
осуществления способствует обеспечению стабильности, соблюдению законности и правопо-
рядка в обществе. 

Ключевые слова: уяснение права; индивидуальное и коллективное уяснение права; 
обыденное, профессиональное и доктринальное уяснение права; правотворческое и правопри-
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ried out by collective subjects of law. The relevance of the research is due to the high practical im-
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Введение. Уяснение права, на наш взгляд, 
представляет собой интеллектуально-волевую 
деятельность субъектов права, направленную на 
познание социально значимых жизненных ситуа-
ций, а также содержания применимых к ним пра-
вовых предписаний, отражающих системные 
свойства права в целом, и выраженного в них 
баланса индивидуальных, групповых и общече-
ловеческих интересов.  

В юридической науке уяснение права рассмат-
ривается всего лишь как первый этап толкования 
права, при этом недостаточное внимание уделя-

ется теоретическим основам и особенностям 
осуществления уяснения права на практике.                                     
А.С. Пиголкин отмечал, что без процесса уясне-
ния невозможно правильное применение право-
вых норм, поэтому разработка теоретических 
вопросов правильного уяснения содержания 
норм права имеет большое значение с точки 
зрения укрепления законности и является одной 
из важных задач правовой науки [1, с. 10]. Счи-
таем, что от качества уяснения права зависит 
результат любого вида юридической деятельно-
сти. Более того, от результата уяснения права 
зависит достижение важнейших задач права, в 
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частности, обеспечение законности, правопоряд-
ка и стабильности в обществе. 

Для повышения эффективности уяснения права 
в процессе осуществления ключевых видов 
юридической деятельности (правотворческой, 
правореализационной, интерпретационной, си-
стематизационной) требуется разграничение 
форм, уровней, видов уяснения права и иссле-
дование их особенностей.  

Обсуждение.  

Категория «форма» в философии определяется 
как «граница целого (материального или духов-
ного предмета), удерживающая его части и орга-
низующая их связь» [2, с. 244]. 

Полагаем, что уяснение права осуществляется в 
двух формах:  

1) индивидуальной, осуществляемой субъекта-
ми права на обыденном, профессиональном и 
доктринальном (научном) уровнях; 

2) коллективной, осуществляемой коллектив-
ными субъектами права.  

Д.Н. Бахрах, рассматривая вопрос о разграниче-
нии индивидуальных и коллективных субъектов 
права, отмечал, что такое разграничение под-
вергалось в науке критике, в связи с тем, что 
индивидом признается как гражданин, так и 
должностное лицо, но ученый справедливо пи-
сал, что «должностное лицо и вообще любой 
государственный и муниципальный служащий, 
осуществляя свои полномочия, действует не как 
индивид, а как полномочный представитель ор-
ганизации, и его действия влекут юридические 
последствия для нее – они признаются действи-
ями организации. Субъектом правоотношений в 
подобных случаях является организация, а не 
лицо, выступающее от ее имени» [3, с. 121]. Ис-
ходя из этого следует, что уяснение права осу-
ществляется уполномоченными представителя-
ми организаций, но результат уяснения ими пра-
ва, получивший внешнее выражение (например, 
в правоприменительном акте), будет результа-
том деятельности организации (коллективного 
субъекта) в целом.  

Рассмотрим особенности уяснения права при 
осуществлении индивидуального и коллективно-
го уяснения права.  

Индивидуальная форма уяснения права осу-
ществляется субъектами права единолично. В 
зависимости от наличия или отсутствия у субъ-
ектов специальных знаний в области юриспру-
денции, а также глубины знания и понимания 
правовых явлений, предлагаем выделять уровни 
индивидуального уяснения права.  

Первый уровень индивидуальной формы уясне-
ния права – обыденное уяснение, осуществляе-
мое в повседневной жизни субъектами, не обла-
дающими специальными знаниями в области 

права. Ежедневно субъекты права вступают в 
многочисленные правоотношения, но, чаще все-
го, даже не задумываются о том, что являются 
участниками правоотношений (покупка товара в 
магазине, приобретение проездного билета, 
бронирование номера в отеле и многое другое), 
то есть большинство действий, имеющих право-
вой характер, совершаются на интуитивном 
уровне. Но возникновение проблемной жизнен-
ной ситуации, требующей разрешения с помо-
щью права, вызывает необходимость осуществ-
ления субъектом деятельности по уяснению 
права.  

Особенностью обыденного уяснения права так-
же является то, что субъекты в основном руко-
водствуются чувственным подходом к праву, а 
не рациональным, что нередко приводит к не-
верному или искаженному результату уяснения 
права (например, к совершению правонаруше-
ния). Стоит отметить, что чем выше уровень 
правовых знаний у субъекта, тем больше воз-
можностей для реализации личных интересов с 
помощью права у него появляется. 

Для осуществления обыденного уяснения права, 
направленного на воплощение права в жизнь, 
следует, во-первых, определить субъекту права 
собственные цели, выявить приоритетные инте-
ресы и потребности; во-вторых, уяснить про-
блемную жизненную ситуацию во взаимосвязи с 
личными интересами и потребностями; в-
третьих, отграничить право от иных социальных 
регуляторов общественных отношений и убе-
диться в том, что сложившаяся жизненная ситу-
ация подлежит разрешению с помощью права, в-
четвертых, уяснить содержание правовых пред-
писаний, посредством которых возможно разре-
шение сложившейся жизненной ситуации, с при-
менением определенных способов и средств. 

Второй уровень индивидуальной формы уясне-
ния права представлен профессиональным уяс-
нением, осуществляющимся субъектами, обла-
дающими квалифицированными знаниями о 
праве, то есть юристами. К отличительным осо-
бенностям юриста можно отнести способность 
рассматривать любое правовое предписание во 
взаимосвязи с системой права, определять вли-
яние объективных и субъективных факторов на 
развитие права и складывающиеся обществен-
ные отношения, применять юридическую технику 
в процессе осуществления профессиональной 
деятельности, руководствоваться в большей 
степени рациональным подходом к праву, а не 
чувственным. Е.В. Васьковский писал, что пер-
вое, что должен усвоить каждый, кто хочет быть 
юристом – умение обращаться с законами и во-
обще с источниками права, так как юрист, не 
знающий, как находить, толковать и применять 
законы, столь же беспомощен, как врач, не при-
обретший навыка в исследовании больных и 
назначении лекарств [4]. 

Каждый вид юридической деятельности характе-
ризуется определенными особенностями, кото-
рые отражаются на специфике уяснения права 
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(отличаются цели, способы и средства, приме-
няемые субъектами в процессе осуществления 
профессиональной деятельности, а также ре-
зультаты). Поэтому особенности профессио-
нального уяснения права, по нашему мнению, 
должны рассматриваться, исходя из осуществ-
ляемого юристом вида деятельности (право-
творческого, правореализационного, интерпре-
тационного, систематизационного или доктри-
нального).  

В зависимости от осуществляемого юристом 
вида юридической деятельности, уяснение пра-
ва направлено на достижение разных задач. Так, 
например, основная задача юриста в области 
правотворчества состоит в ясном и недвусмыс-
ленном формулировании норм права для воз-
можности их единообразного понимания и при-
менения в процессе правореализационной, в 
том числе правоприменительной деятельности. 
Интерпретационная деятельность направлена 
на уяснение и разъяснение содержания право-
вых предписаний, а систематизационная – на 
упорядочивание правовых актов в целях удоб-
ства их применения, в частности, в процессе 
уяснения права.  

Третий уровень индивидуальной формы уясне-
ния права – доктринальное (научное) уяснение, 
осуществляемое научными деятелями в области 
права, обладающими учеными степенями кан-
дидата или доктора наук. Доктринальное уясне-
ние – наиболее высокий уровень правового по-
знания, сводящийся не просто к уяснению догмы 
права, а к познанию права как явления, изуче-
нию и предложению новых юридических кон-
струкций, механизмов, процессов и иных право-
вых явлений. Доктринальное уяснение позволя-
ет установить связь между правовой доктриной и 
догмой права, исследовать особенности внешне-
го проявления права, выявить проблемы право-
вого регулирования на определенном этапе об-
щественного развития, а также проанализиро-
вать тенденции развития права. Доктринальное 
уяснение имеет высокое практическое значение, 
так как оказывает существенное влияние на 
правотворческую и правоприменительную дея-
тельность высших органов государственной вла-
сти. При органах государственной власти часто 
создаются научные советы для научного, кон-
сультационного, методологического, экспертно-
го, аналитического обеспечения их деятельности 
(например, научно-консультативный совет при 
Верховном Суде РФ, научно-экспертный совет 
при Совете Безопасности РФ и так далее). 

Коллективная форма уяснения права осуществ-
ляется коллективными субъектами права. В 
юридической науке не сложилось единого под-
хода к классификации коллективных субъектов 
права.  

Так, В.Н. Карташов к коллективным субъектам 
относит:  

«а) государство в целом (в международных пра-
вовых отношениях, конституционных правоот-
ношениях – с субъектами Федерации, в граждан-

ско-правовых отношениях – по поводу феде-
ральной государственной собственности); 

б) субъекты РФ (см., например, ст. 124–127 ГК 
РФ);  

в) муниципальные образования;  

г) государственные органы и учреждения;  

д) негосударственные хозяйствующие субъекты; 
е) общественные объединения;  

ж) религиозные организации;  

з) иностранные организации (государственные, 
общественные и т.п.);  

и) международные организации (общие и реги-
ональные)» [5, с. 206].  

К.И. Кистенев выделяет следующие виды кол-
лективных субъектов: государство, государ-
ственные органы и учреждения, общественные 
объединения, административно-территориаль-
ные единицы, субъекты РФ, избирательные 
округа, религиозные организации, юридические 
лица [6, с. 102]. 

Независимо от рассматриваемой классификации 
все выделяемые коллективные субъекты, бес-
спорно, осуществляют уяснение права, но с уче-
том специфики их деятельности и преследуемых 
интересов. Соответственно, в зависимости от 
вида юридической деятельности, осуществляе-
мого коллективным субъектом права, цель, со-
держание, применяемые способы и приемы, ре-
зультаты уяснения, будут отличаться.  

В данной статье обратим внимание на право-
творческое и правоприменительное уяснение, 
осуществляемое коллективными субъектами 
права. 

Правотворческое уяснение осуществляется 
правотворческими субъектами права на основа-
нии специальных знаний в области юриспруден-
ции в целях создания, изменения или отмены 
нормативных предписаний. В актах высших ор-
ганов судебной власти неоднократно отмеча-
лось, что процесс правотворчества должен быть 
направлен на ясное, недвусмысленное изложе-
ние норм для возможности единообразного их 
понимания и правильного правоприменения.  

Уяснение права при осуществлении правотвор-
ческой деятельности, на наш взгляд, заключает-
ся в: 

–  выявлении закономерностей развития опре-
деленных сфер общественной жизни и домини-
рующих принципов взаимодействия, участвую-
щих в них субъектов; 

–  выявлении социально значимых и система-
тически повторяющихся проблемных жизненных 
ситуаций, нуждающихся в правовом регулирова-
нии; 
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–  определении соотношения индивидуальных, 
общественных и государственных интересов, 
отражающих сущность права, в процессе созда-
ния, изменения или отмены нормативных пред-
писаний; 

изучении и анализе действующих нормативных 
предписаний по конкретной проблемной ситуа-
ции, а также объективных и субъективных фак-
торов на нее влияющих, в целях качественного и 
эффективного правового регулирования;  

–  изучении российского и при необходимости 
зарубежного опытов правового регулирования 
общественных отношений, аналогичных тем, 
которые подлежат урегулированию с помощью 
права;  

–  определении тенденций, а также послед-
ствий осуществления правового регулирования 
тех или иных общественных отношений; 

–  изучении и соблюдении установленного про-
цессуального порядка правотворческой дея-
тельности. 

Для правотворческого уяснения характерно 
наличие следующих этапов: изучение законо-
мерностей развития политико-правовой систе-
мы; определение политики, тактики, стратегии 
правотворческого органа, на основании которых 
определяются цели и задачи правового регули-
рования по определенному социальному вопро-
су; исследование баланса интересов индивида, 
различных социальных групп, общества, госу-
дарства; создание, изменение или отмена нор-
мативных предписаний с использованием юри-
дической техники.  

Качественное уяснение права правотворческими 
органами имеет безусловное практическое зна-
чение: без понимания правотворческими орга-
нами сущности и социального назначения права, 
причин правового регулирования определенных 
общественных отношений, последствий такого 
регулирования, невозможно обеспечить закон-
ность, высокую эффективность правового регу-
лирования. 

Правоприменение – наиболее сложная форма 
реализации права, осуществляемая компетент-
ными субъектами, наделенными властными пол-
номочиями, направленная на установление ба-
ланса интересов между участниками правоот-
ношений.  

Несмотря на наличие общих черт субъектов 
правоприменения, любой правоприменительный 
орган характеризуется следующими отличитель-
ными особенностями: 

–  во-первых, своими закономерностями разви-
тия (причинами возникновения, особенностями 
развития, местом в системе государства и обще-
ства и т.д.),  

–  во-вторых, особенностями стратегии и такти-
ки развития, на основании которых определяют-
ся цели и задачи правоприменительного органа, 

–  в-третьих, отличающимися участниками пра-
воотношений, а также особенностями соотноше-
ния баланса их интересов,  

–  в-четвертых, наделенными полномочиями и 
процессуальным порядком осуществления пра-
воприменительной деятельности. 

С учетом выявленных особенностей правопри-
менительных органов, следует отметить, что 
правоприменительное уяснение, на наш взгляд, 
представляет собой сложный процесс, заключа-
ющийся в познании следующих составляющих: 

–  исследования закономерностей развития 
права, а также складывающихся правоотноше-
ний; 

–  определения стратегии и тактики развития 
правоотношений; 

–  определения баланса интересов участников 
правоотношений;  

уяснения содержания правовых предписаний, на 
основании которых становится возможным раз-
решение жизненных ситуаций, требующих пра-
вового регулирования. Результатом уяснения 
права, чаще всего, является вынесение право-
применительного акта с использованием опре-
деленных средств и приемов в рамках предо-
ставленных полномочий.  

Уяснение права любым субъектом правоприме-
нения, в частности, судом, не сводится всего 
лишь к выбору нормативного предписания, под-
лежащего применению в той или иной ситуации. 
Уяснение права имеет комплексный характер, 
подразумевающий всестороннее исследование 
правоприменителем обстоятельств дела и вы-
явление особенностей, присущих сложившейся 
социально значимой жизненной ситуации, тре-
бующей правового регулирования; анализ и 
применение правовых предписаний и принципов, 
заложенных в их основу (с учетом системных 
свойств права), на основании которых правовая 
ситуация подлежит разрешению; установление 
баланса интересов участников правоотношения; 
выбор и применение необходимых способов, 
средств и приемов правоприменительной дея-
тельности для разрешения возникшей правовой 
ситуации.  

Правоприменительное уяснение права имеет 
высокую значимость: во-первых, без уяснения 
права вовсе невозможна правоприменительная 
деятельность, так как основная цель правопри-
менения, заключающаяся в разрешении возни-
кающих жизненных ситуаций, требующих право-
вого регулирования, достигается с помощью по-
иска и применения к ним необходимых правовых 
предписаний, во-вторых, от качества уяснения 
зависит результат правоприменительной дея-
тельности.  
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Результаты. 

Данная статья направлена на обращение вни-
мания исследователей на высокую практическую 
значимость процесса уяснения права и необхо-
димость исследования его теоретических основ 
во взаимосвязи с практикой. Например, научный 
интерес может вызвать анализ форм уяснения 
права с учетом факторов, оказывающих влияние 
на процесс уяснения права. К таким факторам 
можно отнести своеобразие проблемных жиз-
ненных ситуаций; закономерности развития пра-
ва, позволяющие стабилизировать и направлять 
отношения между людьми; принципы права и 
принятые в обществе социальные нормы; осо-
бенности политико-правовой системы общества, 
в том числе международной; политическая ори-
ентация законотворческого органа и профессио-
нализм его представителей; особенности право-

применения и складывающейся юридической 
практики; особенности индивида; цифровизация 
права и применение цифровых технологий субъ-
ектами права. 

Заключение. 

На наш взгляд, уяснение права – основа любого 
вида юридической деятельности, ведь перенос 
действующих юридических моделей в практиче-
скую плоскость возможен лишь при неискажен-
ном понимании субъектом права содержания 
правовых предписаний и выраженного в них ба-
ланса интересов, отражающих системные свой-
ства права в целом. Поэтому стоит отметить, что 
обеспечение в обществе стабильности, соци-
альной действительности, соблюдение законно-
сти и правопорядка зависит от качества уясне-
ния права. 
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ специфических признаков специ-

ального правового статуса, позволяющих отграничить его от общего правового статуса. Отме-
чается, что в некоторых случаях, взаимодействие общего и специального статусов не очевидно, 
между ними могут возникать противоречия, которые требуют отдать чему-либо приоритет. Ав-
тор уточняет понятие «общий правовой статус», показателем которого, с точки зрения юриди-
ческой техники, служит квантор всеобщности на уровне определенных лексических оборотов. 
Специальным правовым статусом обозначают особое правовое состояние личности или группы 
субъектов, обусловленное выполняемой социальной ролью, получившей юридическое закреп-
ление в нормативных правовых актах. Подчеркивается отсутствие однозначного подхода к 
определению и наименованию специального правового статуса. Проводится анализ признаков 
специального правового статуса. В частности, специальный правовой статус основан на систе-
ме правовых исключений, которые представляют собой отступления от исходной нормативной 
модели за счет расширения или сокращения круга универсальных прав и обязанностей. Специ-
альный правовой статус предполагает формально-юридическое (легальность) и социальное 
признание (легитимность). Специальный правовой статус включает в себя особые юридические 
гарантии и меры защиты. В заключении предлагается авторская формулировка специального 
правового статуса. 
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Введение.  

Вопрос о статусе постоянно возникает в повсе-
дневной жизни человека, причем не только в 
отношении других людей, но и в связи со значе-
нием каких-либо вещей или действий. К приме-
ру, получение образования рассматривается как 
способ повышения социального статуса. 

С точки зрения этимологии, понятие «статус» 
означает «состояние, положение» (от лат. 
«status»), основное предназначение которого 
заключается в том, чтобы сделать меняющуюся 
реальность более устойчивой. 

Цель правового статуса состоит в том, чтобы 
определить для субъектов нормативные условия 
и границы, при соблюдении которых они могут 
свободно осуществлять свою деятельность, 
вступать в отношения с другими членами обще-
ства и в принципе ориентироваться в социаль-
ном пространстве.  

Обсуждение.  

Правовой статус можно дифференцировать по 
различным критериям. Наиболее распростра-
ненным видом классификации служит градация 
правового статуса на общий и специальный, 
отображающие диалектику универсального и 
частного. 

Однако, несмотря на то, что в юридической 
науке данные термины уже обрели общепри-
знанный характер, природа как общего, так и 
специального правового статусов, а также их 
взаимодействие не могут считаться до конца 
изученными. 

Различение используемых понятий является 
важной составной частью любого научного ис-
следования. Поэтому основная задача данной 
статьи состоит в том, чтобы обнаружить крите-
рии разграничения общего и специального пра-
вового статуса.  

Несомненно, в юридической практике любой 
субъект обладает одновременно и общим, и 
специальным статусами, которые сочетаются в 
различных комбинациях. В некоторых случаях, 
взаимодействие общего и специального стату-
сов не составляет никакой проблемы, однако в 
других – способ их согласования неочевиден, 
более того, между ними могут возникать проти-
воречия, которые потребуют отдать чему-либо 
приоритет. Вот именно тогда и возникает основ-
ная трудность, поскольку общий правовой ста-
тус, как правило, определяется нормами с более 
высокой юридической силой, а в пользу специ-
ального статуса говорит другой существующий 
принцип, в соответствии с которым при противо-
речии между общей и специальной правовой 
нормами следует применять специальную. 

Для начала целесообразно уточнить сущность 
понятия «общий правовой статус». Он включает 
в себя набор прав и обязанностей наиболее 

универсального действия, охватывающих всех 
или абсолютное большинство субъектов право-
отношений. С содержательной точки зрения, к 
ним относятся, в частности, положения главы 2 
Конституции РФ, где в п. 1 ст. 17 говорится о 
том, что «в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права и в соот-
ветствии с настоящей Конституцией». Именно 
ключевые словосочетания такие как «общепри-
знанные принципы» и «нормы международного 
права» указывают на универсальность тех прав 
и свобод, о которых говорится в нормативном 
предписании. 

С позиции юридической техники внешним пока-
зателем общего правового статуса может высту-
пать квантор всеобщности на уровне таких лек-
сических оборотов, как «основные права и сво-
боды человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения» (п. 2 ст. 17); «все равны 
перед законом и судом» (п. 1 ст.19); «каждый 
имеет право на жизнь» (п.1 ст. 20) и т.п.  

Выражения «каждый имеет...», «каждый впра-
ве…», «никто не должен/ не вправе…», «все» и 
т.п. указывают на базовый характер прав и обя-
занностей, что позволяет сделать вывод: общий 
статус – это универсальный и типичный (одина-
ковый) набор прав и обязанностей человека, 
который гарантируется ему государством. Соци-
альным источником такого регулирования явля-
ется значимость человека как такого, исключая 
различные биологические и социальные факто-
ры, что отдельно подчеркивается законодате-
лем. В частности, в п. 2 ст. 19 Конституции РФ 
подчеркивается равенство прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.  

«Человек» и «гражданин» являются обозначени-
ями общего правового статуса, ориентированно-
го на самые типичные свойства, которые имеют-
ся у всех. В данном случае, понятие «гражда-
нин», хотя и отражает особую правовую связь 
лица с государством, но его все-таки следует 
относить к общему, а к не к специальному стату-
су, поскольку гражданство не основано на каких-
либо специфических чертах человека, которые 
выделяли бы его среди других людей.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
специальный правовой статус необходим там, 
где предполагается учесть для целей правового 
регулирования какие-либо отличительные черты 
индивидов или социальных групп. При этом спе-
циальный правовой статус изначально форми-
руется на нормативном уровне и лишь затем в 
порядке правореализации переходит на уровень 
индивидуального правового регулирования, где 
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его детермирующими факторами являются не 
личные, а именно групповые характеристики. 

По мнению Р.П. Мананковой обычно им обозна-
чают особое правовое состояние личности, обу-
словленное в самом общем виде выполняемой 
его социальной ролью [6, c. 18]. При этом в спе-
циальном правовом статусе должна закреплять-
ся не просто социальная, а именно правовая 
роль личности.  

При анализе понятия «специальный» следует 
выявить два смысловых нюанса: 

1. «Специальный» как антоним «всеобщего». 
Выше уже говорилось о том, что для обозначе-
ния общего правового статуса в текстах норма-
тивных актов используется квантор всеобщно-
сти, в то время как для характеристики специ-
ального статуса, как противоположности общего, 
наоборот, выделяется какая-либо группа лиц и 
делается указание на то, что для этой группы 
лиц существует иной правовой режим.  

2. «Специальный» (особый) как антоним «ти-
пичного». Типичность в контексте правового ре-
гулирования представляет собой такой базовый 
правовой режим, который охватывает наиболее 
распространенные ситуации и включает в себя 
нормативный минимум, без каких-либо дополне-
ний. Как только минимальный набор прав и обя-
занностей по каким-либо причинам оказывается 
недостаточным, т.е. возникают различные до-
полнительные условия, то становится необхо-
димо рассмотреть случай как особенный, требу-
ющий специального подхода к правовому регу-
лированию. 

В качестве примера того, как особые свойства 
субъектов определяют их специальные права и 
обязанности, можно привести правовой статус 
такой категории граждан, как инвалиды, которые 
нельзя отнести к типичным случаям, потому что 
по отношению к данной группе действуют до-
полнительные особые права и обязанности. В 
частности, фактические условия жизни инвали-
дов и остальных граждан изначально не равны, 
что и делает необходимым создание для инва-
лидов специализированных государственных 
учреждений, применение к ним реабилитацион-
ных мер, специальных программ по адаптации и 
т.д. В этой связи, у лиц, обладающих инвалид-
ностью, появляются специализированные права 
и обязанности, которые отсутствуют у остальных 
граждан, не являющихся инвалидами. Например, 
специализированные льготы, позволяющие бес-
платно или со скидкой посещать культурные ме-
роприятия, проходить медицинское обслужива-
ние, получать лекарства, дополнительные посо-
бия и т.д. 

Что же касается понятия «специальный право-
вой статус», то в юридической литературе нет 
однозначного подхода ни к его определению, ни 
к его наименованию. 

Так, первоначально Н.В. Витрук рассматривает 
специальный правовой статус как «совокупность 
специальных прав и обязанностей той или иной 
группы лиц, объединенных какими-то специфи-
ческими чертами» [2, c. 347]. В последующем, он 
предлагает заменить данный термин на понятие 
«правовой модус» [3, c. 234].  

Наряду с указанными лексемами в юридической 
литературе встречается и иная терминология 
для обозначения специального правового стату-
са. К примеру, А.А. Стремоухов считает возмож-
ным использование лексического выражения 
«юридический статус специального субъекта 
права» [8]. Тем не менее, несмотря на имеющи-
еся различия в наименованиях и формулиров-
ках, в целом речь идет об одном и том же явле-
нии – специальном правовом статусе, который 
отличается от общего правового статуса рядом 
признаков. 

Во-первых, специальный правовой статус ос-
нован на системе правовых исключений, кото-
рые представляют собой отступления от исход-
ной нормативной модели за счет расширения 
или сокращения круга универсальных прав и 
обязанностей. 

Данный концепт соответствует восприятию пра-
вового исключения, под которым понимается 
«предписание, … подразумевающее дополнение 
или (и) изъятие из парного с исключением пра-
вила и создающее альтернативный последнему 
вариант регуляции, необходимый для достиже-
ния социально значимых целей» [9, c. 85]. Выде-
ление подобных отступлений является резуль-
татом процесса специализации, которая направ-
лена на учет конкретных обстоятельств, их спе-
цифики, детализации, объема действия, а также 
формирование более конкретных правил пове-
дения субъектов [7, c. 12].  

С появлением специальных правоотношений, 
отличающихся от иных существующих в обще-
стве, возникает необходимость принятия специ-
альных правовых норм, посредством которых 
закрепляется специальный правовой статус.  

Специальный правовой статус находит свое 
проявление в специальной правоспособности и 
специальных правах, свободах и обязанностях. 
Поэтому специальные права, свободы и обязан-
ности необходимо рассматривать только как 
один из элементов содержания специального 
правового статуса. Наряду с ними, обязатель-
ным компонентом специального правового ста-
туса выступает специальная правоспособность, 
которая дает возможность субъектам выступать 
с определенными целями в различных специ-
альных правоотношениях, регламентированных 
разнообразными специальными нормами. Спе-
циальные права, свободы и обязанности возни-
кают на основе специальной правоспособности и 
отражают принадлежность субъекта к той или 
иной социальной группе, получившей юридиче-
ское закрепление в нормативных правовых ак-
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тах. Специальный правовой статус, как уже было 
отмечено, может дополнять либо ограничивать 
универсальные для всех субъектов права, сво-
боды и обязанности. Таким образом, специаль-
ный правовой статус, дополняя или ограничивая 
правовое положение субъектов, конкретизирует 
правовое состояние участников специальных 
правоотношений. 

Во-вторых, специальный правовой статус 
предполагает формально-юридическое (ле-
гальность) и социальное признание (легитим-
ность). 

Наделение лица специальным правовым стату-
сом происходит по волевому решению какого-то 
субъекта, который, с одной стороны, легализует 
специальный правовой статус, закрепляя его в 
нормах права, а с другой, – легитимирует кон-
кретного специального субъекта права. При этом 
субъект, наделяя то или иное лицо специальным 
правовым статусом, должен проверить легим-
ность его положения с точки зрения субъектного 
состава, условий, необходимых для признания 
статуса специальным, механизма наделения или 
утраты специальной правосубъектности, кон-
троля за реализацией специальных прав, свобод 
и выполнением специальных обязанностей и т.п. 
Несоблюдение этих требований при легализации 
специального правового статуса в нормативных 
предписаниях неминуемо может привести к про-
блеме непризнанности специального правового 
статуса по той причине, что границы и формы 
этого положения остаются неопределенными. 
При этом признание (легитимность) специально-
го правового статуса должна быть как на норма-
тивном, так и на правоприменительном уровне. 

В-третьих, специальный правовой статус вклю-
чает в себя особые юридические гарантии и 
меры защиты. 

Под юридическими гарантиями понимается при-
знание и закрепление прав, свобод и обязанно-
стей человека и гражданина в нормативных пра-
вовых актах, а также обеспечение их реализации 
в объективной действительности [10, c. 120]. В 
отличие от юридических гарантий общего право-
вого статуса, юридические гарантии специально-
го правового статуса направлены на осуществ-
ление специальных прав, свобод и обязанностей 
и их охрану от противоправных посягательств. 
Соответственно, под особыми юридическими 
гарантиями специального правового статуса по-
нимаются «система социально-экономических, 
политических и юридических факторов, способ-
ствующих охране и защите определенной кате-
гории … субъектов правовых отношений» [1,                           
c. 43], к числу которых относятся депутаты, во-
еннослужащие и др.  

Ценность специального правового статуса за-
ключается в его практической реализации. Спе-
циальные права, свободы и обязанности, не 
обеспеченные специальными средствами пра-

вовой защиты носят декларативный, формаль-
ный характер и сказываются на легитимности 
(признании) специального правового статуса как 
такового. Тем самым, особые юридические га-
рантии выступают связующим звеном по отно-
шению к специальному правовому статусу, со-
единяя специальные права, свободы и обязан-
ности с их фактическим воплощением.  

В данном контексте, примечательно мнение                                       
Б.С. Эбзеева, отмечающего, что основным пред-
назначением гарантий является обеспечение 
фактического функционирования прав, свобод и 
обязанностей личности [11, c. 76]. 

Важнейшим компонентом специального правово-
го статуса являются меры юридической защиты, 
поскольку процесс реализации специального 
правового статуса всегда сталкивается с опре-
деленными рисками и угрозами ущемления спе-
циальных прав и свобод.  

В юридической науке по замечанию Н.В. Мака-
рейко, категория «меры защиты» разработана 
достаточно слабо [5, c. 456]. Тем не менее, име-
ющиеся точки зрения на данное понятие позво-
ляет сформулировать его как совокупность пра-
вовых норм, определяющих нарушения субъек-
тивных прав и формы (способы) их принуди-
тельного восстановления уполномоченными 
субъектами. При этом в отличие от мер юриди-
ческой ответственности, меры юридической за-
щиты не создают для нарушителей дополни-
тельных негативных обязанностей [4, c. 21]. Они 
всегда направлены на восстановление правово-
го положения. Соответственно, меры защиты как 
элемент специального правового статуса пред-
ставляют собой совокупность юридических норм, 
обеспечивающих реализацию специальных 
прав, свобод и обязанностей. 

Отдельно стоит обратить внимание на процесс 
восстановления специальных прав, поскольку 
восстановление хоть и предполагает некоторое 
возобновление, однако, часто не предполагает-
ся, что субъект права будет восстановлен в точ-
но таком же качестве, в котором он изначально 
был. Так, при отчислении из ВУЗа по уважитель-
ной причине студент-инвалид, обучавшийся на 
бесплатной основе, может восстановиться для 
продолжения освоения образовательной про-
граммы с сохранением прежних условий (т.е. 
продолжить обучение на бюджете). Однако при 
их отсутствии ему придется восстанавливаться 
только на договорной основе. 

Заключение.  

С учетом всего сказанного, можно сформулиро-
вать определение специального правового 
статуса как, основанную на правовых исключе-
ниях, систему дополнительных прав и обязан-
ностей субъекта, а также мер его правовой 
защиты, получающую социальное и юридиче-
ское признание в силу объективной необходимо-
сти. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Штанько М.А.1, Забиров А.Б.2 

1Таганрогский институт управления и экономики, 
2Томский университет систем управления и радиоэлектроники  

 
Аннотация. Актуальность обозначенной темы определяется новыми требования, кото-

рые формируются под влиянием цифровой трансформации государственного управления. Дан-
ная трансформация предполагает переход на электронный документооборот, который требует 
нормативно-правового регулирования. Целью исследования по заявленной теме является 
определение направлений и требований в сфере цифровой трансформации государственного 
управления в области здравоохранения через анализ нормативно-правовых актов. В процессе 
достижения данной цели были решены такие задачи, как: анализ административных регламен-
тов, принимаемых (корректируемых) в процессе цифровизации здравоохранения, влияние про-
цесса цифровизации на качество государственного управления в сфере здравоохранения, изу-
чение воздействия процесса цифровой трансформации на права человека и гражданина в 
сфере здравоохранения. В процессе исследования по заявленной теме использовались такие 
методы, как структурно-функциональный анализ, системный анализ, мониторинг нормативно-
правовых актов, метод общеправовой экспертизы, институциональный анализ. К основным ре-
зультатам проведенного исследования относятся: перечень нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих здравоохранение в условиях цифровизации, характеристики государственного 
управления в сфере здравоохранения в условиях цифровизации, особенности прав человека и 
гражданина в сфере здравоохранения в условиях цифровизации. На основании проведенного 
исследования, можно сделать вывод о том, что цифровая трансформация государственного 
управления в сфере здравоохранения оказывает существенное влияние на нормативно-
правовую базу, регламентирующую данную сферу, что приводит к разработке и принятию зако-
нов и административных регламентов, отражающих специфику организации и управления 
учреждений здравоохранения в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: право, государственное управление, цифровизация, здравоохранение, 
нормативно-правовой акт, административный регламент, национальный проект, указ Президен-
та, постановление Правительства, федеральный проект.  
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DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN HEALTHCARE: A LEGAL ASPECT 
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Abstract. The relevance of this topic is determined by new requirements that are being formed 

under the influence of the digital transformation of public administration. This transformation involves 
the transition to electronic document management, which requires regulatory regulation. The purpose 
of the research on the stated topic is to determine the directions and requirements in the field of digital 
transformation of public administration in the field of healthcare through the analysis of regulatory legal 
acts. In the process of achieving this goal, such tasks were solved as: analysis of administrative regu-
lations adopted (adjusted) in the process of digitalization of healthcare, the impact of the digitalization 
process on the quality of public administration in the field of healthcare, study of the impact of the digi-
tal transformation process on human and civil rights in the field of healthcare. In the process of re-
search on the stated topic, methods such as structural and functional analysis, system analysis, moni-
toring of regulatory legal acts, and the method of general legal expertise were used, institutional anal-
ysis. The main results of the research include: a list of regulatory legal acts regulating healthcare in 
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the context of digitalization, characteristics of public administration in the field of healthcare in the con-
text of digitalization, and features of human and civil rights in the field of healthcare in the context of 
digitalization. Based on the conducted research, it can be concluded that the digital transformation of 
public administration in the field of healthcare has a significant impact on the regulatory framework 
governing this area, which leads to the development and adoption of laws and administrative regula-
tions reflecting the specifics of the organization and management of healthcare institutions in the con-
text of digitalization. 

Keywords: law, public administration, digitalization, healthcare, regulatory legal act, administra-
tive regulations, national project, presidential decree, Government decree, federal project. 
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Введение 

Цифровизация – один из глобальных трендов 
современного экономического развития. От ско-
рости и интенсивности цифровых преобразова-
ний экономических систем во многом зависит их 
технологический уровень и перспективный уро-
вень конкурентоспособности. При этом темпы и 
направленность цифровизации, в свою очередь, 
определяются отраслевой принадлежностью 
цифровизуемых экономических систем, посколь-
ку внедрение цифровых инструментов, хотя и 
преобразует существующие бизнес-процессы, но 
не изменяет их кардинально, как, например, при 
реинжиниринге [1, 133]. 

Цифровая трансформация государственного 
управления – совокупность действий, направ-
ленных на изменение государственного управ-
ления и деятельности государственных органов 
за счёт использования данных в электронном 
виде и внедрения информационных технологий. 
Цифровизация медицины – внедрение совре-
менных ИТ в различные процессы медицинской 
отрасли, как бюджетной, так и частной коммер-
ческой медицины.  

Процесс цифровой трансформации государ-
ственного управления применительно к отрасли 
здравоохранения включает следующие меро-
приятия: переход на электронный документо-
оборот, расширение спектра госуслуг, доступных 
для населения и бизнеса в отдалённых районах, 
создание государственных образовательных, 
медицинских, фискальных и иных отраслевых 
информационных систем, создание тематиче-
ских локальных и онлайн-платформ, позволяю-
щих повышать качество оказания социальных 
услуг населению.  

Процесс цифровой трансформации государ-
ственного управления применительно к здраво-
охранению предполагает перевод основных 
процессов в цифровой формат, внедрение 
большого количества онлайн-услуг и общее по-
вышение эффективности отрасли. Цель цифро-
вой трансформации здравоохранения - достиже-
ние высокой степени «цифровой зрелости» и 
оптимизация рабочего времени медицинских 
работников посредством автоматизации процес-
сов управления и внедрения передовых техно-
логий. Достижение данной цели возможно при 
реализации ряда задач, среди которых особое 

значение имеет предоставление возможности 
организациям проводить дистанционный кон-
троль объёмов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи, и органи-
зация информационного сопровождения и под-
держки застрахованных лиц при получении ме-
дицинской помощи в системе ОМС. 

Результаты 

На решение вышеуказанных задач оказывают 
влияние нормативно-правовые акты, определя-
ющие направления и требования в сфере циф-
ровой трансформации государственного управ-
ления в области здравоохранения. К таким актам 
относятся следующие документы: ФЗ «О страте-
гическом планировании в РФ», Указ Президента 
РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года», Указ Президента РФ от 06 
июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития 
здравоохранения в РФ на период до 2025 года» 
[4], Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г.                                   
№ 474 «О национальных целях развития РФ на 
период до 2030 года» [3], Указ Президента РФ от 
08 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ 
государственной политики в сфере стратегиче-
ского планирования в РФ», Указ Президента РФ 
от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспе-
чению технологической независимости и без-
опасности критической информационной инфра-
структуры РФ», постановление Правительства 
РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утвержде-
нии государственной программы РФ «Развитие 
здравоохранения» [11], Единый план по дости-
жению национальных целей развития РФ на пе-
риод до 2024 года и на плановый период до 2030 
года, Концепция технологического развития на 
период до 2030 года, перечень поручений Пре-
зидента РФ от 29 января 2023 г.                                          
№ Пр-172 по итогам конференции «Путешествие 
в мир искусственного интеллекта» 23–24 ноября 
2022 г., «Дорожная карта» по актуализации дей-
ствующих и утверждению новых стратегических 
направлений в области цифровой трансформа-
ции ключевых отраслей экономики, социальной 
сферы, ГОСТ Р 59921.0-2022 «Системы искус-
ственного интеллекта в клинической медицине. 
Основные положения» [12], ГОСТ Р 59921.1-2022 
«Системы искусственного интеллекта в кли-
нической медицине. Клиническая оценка»,                                      
ГОСТ Р 59921.2-2021 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Про-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Штанько М.А., Забиров А.Б. 
 

192 

грамма и методика технических испытаний», 
ГОСТ Р 59921.32021 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Управле-
ние изменениями в системах искусственного 
интеллекта с непрерывным обучением»,                      
ГОСТ Р 59921.4-2021 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Оценка и 
контроль эксплуатационных параметров»,                        
ГОСТ Р 59921.5-2022 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Требова-
ния к структуре и порядку применения набора 
данных для обучения и тестирования алгорит-
мов», ГОСТ Р 59921.62021 «Системы искус-
ственного интеллекта в клинической медицине. 
Общие требования к эксплуатации». 

Административные регламенты, принимаемые в 
процессе цифровизации, оказывают существен-
ное влияние на цифровизацию медицины. К та-
кого рода документам относятся документы, ре-
гламентирующие предоставление государствен-
ными органами услуг гражданам и организациям. 
Примерами таких документов являются: годовая 
форма федерального статистического наблюде-
ния № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и 
об оказании медицинской помощи населению», 
Приказ Минздрава РФ от 01.09.2020 № 925н «Об 
утверждении порядка выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности, включая порядок 
формирования листков нетрудоспособности в 
форме электронного документа» (устанавливает 
новые требования к больничным с целью упро-
щения их выдачи в период пандемии COVID-19, 
а также возможность оформить электронный 
больничный лист при телемедицинской консуль-
тации у врача), приказ от 27.01.2021 № 28 «Об 
утверждении ведомственной программы цифро-
вой трансформации Министерства здравоохра-
нения РФ на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (повышает удовлетворен-
ность граждан государственными услугами, по-
вышает уровень надежности и безопасности 
информационных систем, обеспечивает уровень 
надежности и безопасности информационных 
систем, повышает уровень безопасности и 
устраняет избыточную административную 
нагрузку). На основании таких документов внед-
рена и функционирует единая государственная 
информационная система в сфере здравоохра-
нения (ЕГИСвСЗ), а также федеральная госу-
дарственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме». 

Влияние процесса цифровизации медицины на 
качество государственного управления проявля-
ется в том, что составлен перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих осуществление 
государственного контроля и успешно применя-
ются цифровизованные системы управления, 
зарекомендовавшие себя в других отраслях, в 
частности, – ERP-системы. Также, повышение 

качества государственного управления осу-
ществляется через реализацию национальных 
проектов, среди которых особое значение имеют 
проекты «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения» (ЕГИСЗ) и «Медицинские 
платформенные решения федерального уровня» 
(ВИМИС).  

Прямым следствием цифровизации здравоохра-
нения стало развитие телемедицины. Основные 
требования к оказанию медпомощи с примене-
нием технологий телемедицины содержатся в 
следующих нормативных актах: ФЗ от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» (ст. 36.2) [8], Приказ Минздрава 
РФ от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении по-
рядка организации и оказания медицинской по-
мощи с применением телемедицинских техноло-
гий» [7], Постановление Правительства РФ от 
28.11.2011 № 977 «О федеральной ГИС «Единая 
система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» [5], Приказ Мин-
здрава от 07.09.2020 № 947н «Об утверждении 
Порядка организации системы документооборо-
та в сфере охраны здоровья в части ведения 
медицинской документации в форме электрон-
ных документов» [6], Постановление Правитель-
ства РФ от 01.02.21 № 852 «О лицензировании 
медицинской деятельности» 

Обсуждение 

В современных условиях существуют противо-
речивые мнения относительно целесообразно-
сти цифровизации в сфере здравоохранения. 
Главным образом, в противостояние вступают 
мнения относительности эффективности функ-
ционирования органов здравоохранения в усло-
виях цифровизации, целесообразности обновле-
ния нормативно-правовой базы здравоохране-
ния и возможностей реализации вновь вводимых 
правовых норм в сферу здравоохранения.  

Так, нормативно-правовые акты, определяющие 
направления и требования в сфере цифровой 
трансформации государственного управления в 
области здравоохранения требуют осмысления в 
своей содержательной части, что предполагает 
проведение профессиональной переподготовки 
для юристов, регламентирующих деятельность 
органов здравоохранения в условиях цифрови-
зации. Однако, данные мероприятия не заплани-
рованы в качестве обязательных, что, соответ-
ственно, не предполагает их реализацию. 

Еще один момент, относительно которого науч-
ных кругах возникает множество дискуссий, ка-
сается технических возможностей реализации 
единой государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения (ЕГИСвСЗ), а 
также федеральной государственной информа-
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ционной системы «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обес-
печивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме». В связи с тем, что при обновлении инстру-
ментов функционирования органов здравоохра-
нения не была учтена и запланирована установ-
ка более современных технических средств, то 
введение в использование соответствующего 
программного обеспечения часто приводит к 
сбоям в работе системы, утере данных и невоз-
можности оказать полноценные и качественные 
медицинские услуги населению. 

Телемедицина, как новая отрасль здравоохра-
нения, также вызывает неоднозначные оценки в 
профессиональных кругах. Несмотря на актив-
ное развитие форматов данного направления 
(например, онлайн сервиса «На поправку») сре-
ди пользователей и организаторов нет единой 
позиции относительно качества оказываемых 
услуг. Вместе с тем, возникают проблемы, свя-
занные с формальным документированным ас-
пектом данного направления: можно ли ссылать-
ся на рекомендации, полученные в условиях 
телемедицины, в случае принятия решения о 
проведении операции или ухода на больничный 
[10]. Подобные моменты к настоящему времени 
не имеют правового регулирования что затруд-
няет использование рекомендаций телемедици-
ны в полном объеме для пользователей. 

И, конечно же, нельзя не упомянуть об усложне-
нии процесса обращения граждан в медицинские 
учреждения. Это проявляется в удлинении сро-
ков записи на прием к врачу, невозможности за-
писать граждан на прием из-за отсутствия долж-
ным образом оформленной медицинской карты. 
Огромное количество граждан не получили уве-
домление о необходимости написать соответ-
ствующее заявление для перевода медицинских 
документов в цифровой формат, а органы меди-
цинского страхования отказываются брать на 
себя обязанность о данном информировании, 
вследствие прямого указания закона. 

В целом, можно говорить о том, что обсуждение 
перспектив и возможностей цифровой медицины 
основано на том, что лучшие региональные 
практики не тиражируются по всей стране, си-
стема записи к врачу через интернет слабо по-
могает, если не хватает врачей, накопленные в 
ЕГИСЗ данные – не анализируются, к качеству 
справочников имеется масса справедливых 
нареканий. Телемедицинские консультативные 
центры федерального уровня не загружены на 
100 %. Проекты живут на энтузиазме отдельных 
лиц и компаний, которого хватает только для 
«быстрых побед» [2, 15]. Многие специалисты 
полагают, что переход к информационным ме-
дицинским услугам существенно затруднен, по-
тому что отсутствует полноценный и эффектив-
ный правовой механизм для реализации новых 
возможностей в области медицины. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
цифровое здравоохранение охватывает элек-
тронное здравоохранение, мобильное здраво-
охранение, телездравоохранение и данные 
здравоохранения. В этой связи, можно сделать 
вывод о том, что процесс цифровой трансфор-
мации оказывает, скорее, положительное воз-
действие на права человека и гражданина в 
здравоохранении, так как позволяет максималь-
но полно реализовывать личные права, связан-
ные сохранением и защитой здоровья. В то же 
самое время, нельзя забывать о том, что полно-
ценная защита жизни и здоровья невозможна 
без сдачи соответствующих анализов, которые 
могут взяты только непосредственно у гражда-
нина, а исследования проведены только в лабо-
раторных условиях. В этой связи, особое значе-
ние приобретают технологии носимых устройств 
мобильного здравоохранения (mHealth), которые 
позволяют ускорить сбор и производить оценку 
цифровых биомаркеров, измеряющих показате-
ли биологического состояния человека и меди-
цинская робототехника с использованием ИИ с 
виртуальной/дополненной реальностью [1, 134]. 

Внедрение цифровых технологий приводит к 
выстраиванию новых моделей функционирова-
ния медицинских организаций, органов управле-
ния здравоохранением и механизмов взаимо-
действия с пациентами, то есть трансформирует 
систему здравоохранения в целом. Примерами, 
подтверждающими вышеуказанные выводы о 
цифровой трансформации в здравоохранении, 
являются следующие факты: растёт объём ме-
дицинских данных в электронном виде: более 
65000 подразделений медицинских организаций 
внедрили медицинские информационные систе-
мы и передают сведения в ЕГИСЗ; налаживает-
ся межведомственное взаимодействие: в элек-
тронный формат полностью переведено взаимо-
действие с Минтрудом по оформлению инва-
лидности (более 1,7 млн направлений в год) и с 
Росгвардией по получению справок на оружие 
(более 1,3 млн обращений в год); развиваются 
сервисы на базе технологий искусственного ин-
теллекта, что позволяет кратно повышать каче-
ство медицинской помощи; постоянно растет 
количество успешных электронных записей на 
приём к врачу выросло: в среднем по РФ доля 
успешных дистанционных записей на приём до-
стигла 82 %; с 01 января 2025 года будет запре-
щено использовать иностранное программное 
обеспечение на значимых объектах критической 
информационной инфраструктуры.  

В целом, можно говорить о том, что цифровиза-
ция в сфере здравоохранения в современных 
условиях, безусловно, повышает качество меди-
цинских услуг, так как дает возможность гражда-
нам мобильно принимать решения, связанные с 
управлением собственным здоровьем. В свою 
очередь, это способствует персонализации циф-
рового здравоохранения, что повышает качество 
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жизни, делает современные государства более 
соответствующими принципам социального гос-

ударства и способствует реализации миссии 
цифрового здравоохранения [9; 13]. 
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Аннотация. В статье производится исследование отдельных категорий сведений конфи-

денциального характера, подлежащих обороту в оперативных подразделениях органов внут-
ренних дел. Исследуются практикоориентированные подсистемы ИСОД МВД Росси необходи-
мые при выполнении задач оперативных подразделений органов внутренних дел, а именно – 
банк данных о регистрационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, а также – 
система регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания. 
Отмечены отдельные правовые пробелы, коллизии в действующих нормативных правовых ак-
тах, регулирующих процедуры защиты конфиденциальных данных, а также пути их возможного 
разрешения. Обозначено практическое предложение автора относительно необходимости до-
стижения сбалансированности механизма применения правовых, организационных, техниче-
ских мер защиты конфиденциальных сведений в органах внутренних дел и практической по-
требностью в доступе к данным ограниченного распространения у оперативных подразделений. 
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Введение. Информация в деятельности различ-
ных полицейский подразделений имеет крайне 
важное практическое значение, поскольку доста-
точная часть деликтов, находящихся в компе-
тенции данного государственного органа, преду-
преждается и пресекается, благодаря использо-

ванию конфиденциальных сведений о физиче-
ских лицах. Необходимо отметить, что большой 
массив подобных данных на постоянной основе 
подлежит обороту в информационно-
телекоммуникационных ресурсах (базах данных) 
МВД России. 
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Оборот информации ограниченного распростра-
нения, реализуемый благодаря различным по-
лицейским подразделениям, а также накопление 
(хранение) отдельных конфиденциальных све-
дений, ежедневно увеличивает ценность опре-
деленных сегментов системы.  

Следовательно, с увеличением ресурсного объ-
ема данных МВД России, подлежащих государ-
ственной охране, возникает необходимость мо-
дернизации, дополнения правовых и организа-
ционно-технических механизмов, ориентирован-
ных на поддержание состояния «ограниченного 
распространения», пресечения попыток реали-
зации неправомерного доступа заинтересован-
ных лиц, а также утраты (утечки, либо разглаше-
ния) подобных сведений [1]. 

Обсуждение.  

По нашему мнению, правовые режимы охраны 
конфиденциальной информации могут претер-
певать определенные изменения в момент пе-
редачи отдельных категорий сведений между 
субъектами ее оборота, на которые возложена 
обязанность по поддержанию надлежащего 
уровня конфиденциальности.  

Следовательно, без изменения содержательной 
составляющей информационного массива, он 
может единовременно охраняться в режиме 
служебной, коммерческой, медицинской, личной, 
семейной и иной тайны либо персональных дан-
ных [2]. 

Представляется актуальным, отметить, что раз-
новидность конфиденциальных сведений «в 
определенном контексте» устанавливается со-
гласно административно-правового статуса фи-
зического, должностного, юридического лица 
которому передается информация в установлен-
ном действующими нормативными правовыми 
актами порядке. Считаем, что применительно к 
деятельности сотрудников полиции, преимуще-
ственный режим конфиденциального охранения 
будет установлен как служебная тайна, т.е. све-
дения которые сотрудник получил в рамках реа-
лизации своей служебной деятельности [3]. В 
данной ситуации необходимо оговорить, что мы 
не рассматриваем ситуацию, в которой сотруд-
ник использует государственную тайну, посколь-
ку режим административно-правовой охраны, 
указанной категории сведений имеет существен-
ные отличия от конфиденциальной информации. 

Представляется актуальным рассмотреть от-
дельные примеры возможного использования 
отдельных автоматизированных баз данных 
МВД России в деятельности оперативных под-
разделений, отметить их практическую значи-
мость для сотрудников полиции, при этом не 
нарушая режима ограниченного распростране-
ния сведений конфиденциального характера, 
содержащихся в них (нами будут проанализиро-
ваны отдельные открытые нормативные право-
вые предписания регламентирующие режим ор-

ганизационно-правовой охраны подобных ин-
формационно-телекоммуникационных ресурсов). 

Информационным ресурсом МВД России, к ко-
торому у оперативных подразделений полиции 
имеется постоянный интерес, является система 
регистрации граждан Российской Федерации по 
месту жительства и месту пребывания. Право-
вую основу данной информационной системы 
составляют положения ст. 3 Закона Российской 
Федерации «О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации» [4] (далее – Закон о свободе 
передвижения).  

Часть первая данной статьи устанавливает, что 
«в целях обеспечения необходимых условий для 
реализации гражданином Российской Федерации 
его прав и свобод, а также исполнения им обя-
занностей перед другими гражданами, государ-
ством и обществом вводится регистрационный 
учет граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации».  

Отметим, что федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере мигра-
ции, ведет базовый государственный информа-
ционный ресурс регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации, содержащий в себе информацию, по-
лученную от граждан, федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и иных полномочных органов, орга-
нов местного самоуправления, а также учрежде-
ний, осуществляющих регистрацию и снятие 
граждан Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания. 

Для ведения указанного банка данных преду-
смотрены подразделения адресно-справочной 
работы, деятельность которых по выдаче адрес-
ных справок внешним пользователям в настоя-
щий период времени определена Администра-
тивным регламентом предоставления Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации 
государственной услуги по предоставлению ад-
ресно-справочной информации, утвержденным 
приказом МВД России [5]. 

Из анализа положений данного акта следует, что 
данный информационный ресурс образуется в 
пределах субъекта Российской Федерации. За-
кон о свободе передвижения непосредственно 
своими нормами устанавливает объем сведе-
ний, которые должны храниться в этом банке 
данных применительно к каждому гражданину: 

–  фамилия, имя, отчество; 

–  дата и место рождения; 

–  пол; 
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–  адрес и дата регистрации (снятия с регистра-
ционного учета) по месту жительства (месту 
пребывания); 

–  данные основного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации (в 
отношении лиц, не достигших четырнадцатилет-
него возраста, реквизиты свидетельства о рож-
дении); 

–  реквизиты свидетельства о смерти (при сня-
тии с регистрационного учета, умершего); 

–  наименование и дата решения суда, всту-
пившего в законную силу, при снятии с регистра-
ционного учета по месту жительства гражданина 
Российской Федерации, признанного безвестно 
отсутствующим, либо выселенного из занимае-
мого жилого помещения или признанного утра-
тившим право пользования жилым помещением. 

Представляется, что сведения, подлежащие 
обороту в рамках данного информационного 
ресурса, формируют достаточно «чувствитель-
ную» группу для физического лица (человека, 
гражданина) в случае их противоправного рас-
пространения, либо утраты (утечки) по причине 
нарушения установленных правил защиты [6]. 
Более того, использование информации зло-
умышленниками может способствовать совер-
шению отдельных «условно новых» видов ди-
станционного мошенничества, махинаций в кре-
дитно-банковской сфере либо продажи персо-
нальных данным достаточно уязвимого социаль-
ного сегмента (несовершеннолетние, лица пен-
сионного возраста и др.). 

Бесспорно, что данный информационный ресурс 
относится к категории защищаемых. Причем 
сведения, его образующие, как это предусмот-
рено абзацем 10 статьи 3 Закона о свободе пе-
редвижения, могут защищаться в режиме госу-
дарственной тайны, коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны, а также в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции в области персональных данных.  

По поводу правомерности данного положения у 
автора имеются определенные сомнения. Со-
гласимся с тем, что все без исключения сведе-
ния из данного банка данных относятся к катего-
рии персональной информации. Также согла-
симся с тем, что сведения о некоторых физиче-
ских лицах могут охраняться в режиме государ-
ственной тайны или служебной тайны. Но их 
защита в иных режимах и, прежде всего, в режи-
ме коммерческой тайны, является невозможной, 
в силу чего данное положение закона подлежит 
корректировке, поскольку подобная формули-
ровка положений действующего законодатель-
ства создает ситуации коллизионного толкова-
ния легитимных правовых норм и может приве-
сти к формированию достаточно спорной право-
применительной практике.  

Автором предлагается следующая редакция аб-
заца 10 статьи 3 Закона Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах Российской Феде-
рации»: «…Информация, содержащаяся в базе 
данных, подлежит защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной, служеб-
ной и иной охраняемой законом тайне (за ис-
ключением коммерческой), а также законода-
тельством Российской Федерации в области 
персональных данных». 

В настоящий период времени, в связи с нахож-
дением миграционной службы в ведении органов 
внутренних дел в качестве системы подразделе-
ний, имеются все основания полагать, что дан-
ный информационный ресурс получит дальней-
шее развитие в рамках системы «Следопыт-М» 
ИСОД МВД России, и оперативные подразделе-
ния полиции будут осуществлять к нему доступ 
за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. 

Следующим информационным ресурсом, кото-
рый будет подлежать анализу в рамках прово-
димого научного исследования и представляю-
щий системный интерес для оперативных под-
разделений полиции, является банк данных о 
регистрационном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Правовую основу для ве-
дения этого информационного ресурса состав-
ляют положения Федерального закона «О ми-
грационном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» [7]. 

Данный нормативный правовой акт, как и Закон о 
свободе передвижения, оперирует понятиями 
«место жительства» и «место пребывания», под 
которыми понимает относительно стабильное и 
временное пребывание лица на определенной 
территории.  

Для целей миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее – ино-
странных граждан), во исполнение положений 
статьи 10 указанного выше закона, создана госу-
дарственная информационная система миграци-
онного учета – «Положение о государственной 
информационной системе миграционного учета» – 
утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2007 № 94 [8]. 

В настоящий период времени оператором ука-
занной информационной системы является МВД 
России, а основными поставщиками сведений – 
МИД России, ФСБ России и ФНС России. Круг 
пользователей данной системы в Положении 
персонально не определен. Примечательной 
является норма Положения о том, что обладате-
лем сведений, включенных в рассматриваемую 
информационную систему, одновременно явля-
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ются МВД России и поставщик сведений, что 
подразумевает возможность равного распоря-
жения такой информацией, в том числе ее пере-
дачи и распространения. 

Проведенный автором анализ нормативной базы 
функционирования данного информационного 
ресурса показал, что подключение к нему осу-
ществляется, как правило, на постоянной основе 
пользователями, с которыми заключено Согла-
шение об информационном обмене, предусмот-
ренное совместным приказом МВД России, МИД 
России, Минкомсвязи России, ФСБ России и 
ФНС России [9]. 

Подключение пользователя к автоматизирован-
ной информационной системе происходит при 
выполнении следующих условий: 

–  регистрации, уполномоченных лиц пользова-
теля в информационной системе; 

–  изготовлении и выдачи уполномоченным ли-
цам пользователя, а также уничтожение ключей 
электронной цифровой подписи. 

Следовательно, можно заключить, что иденти-
фикация и аутентификация пользователя реали-
зуется на основе частных данных должностного 
лица (личного логина и пароля, электронной-
цифровой подписи и др.), получающего доступ, а 
не конкретного рабочего места, аккредитованно-
го на доступ к системе и работе с которым допу-
щен определенный перечень сотрудников поли-
ции.  

Из указанного, с учетом высокой динамики дви-
жения личного состава в оперативных подразде-
лениях полиции, следует, что непосредственное 
подключение рабочих мест оперативных работ-
ников к ресурсам данной информационной си-
стемы практически затруднено.  

В отдельных оперативных подразделениях мо-
жет сложиться ситуация, когда из-за организаци-
онно-штатных изменений сотрудники полиции не 
смогут получить доступ к системе конфиденци-
альной информации, даже в случае «острой» 
оперативной необходимости; особенно эта ситу-
ация может быть свойственна для регионов с 
большой удаленностью от федерального цен-
тра.  

Исходя из анализа порядка доступа к сведениям, 
содержащимся в информационных системах 
регистрационного учета граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан по месту 
пребывания и жительства, возникает один об-
щий, одновременно теоретический и прикладной 
вопрос, четкая регламентация которого в дей-
ствующей нормативной базе отсутствует. Это 
вопрос о фиксации в реестрах указанных ин-
формационных систем каждого факта обраще-
ния кого-либо за информацией. 

Учитывая тот факт, что эксплуатация банков, 
данных осуществляется МВД России и, следова-
тельно, информация о зафиксированных фактах 
обращения защищена от противоправного рас-
пространения, в данном случае должен реали-
зовываться порядок фиксации сведений о поль-
зователе по его действительной должности, ли-
бо по наименованию подразделения, органа, 
организации, которые обратились за такой ин-
формацией. Данный ресурс должен сохраняться 
по времени ровно столько, сколько обеспечива-
ется сохранность сведений о конкретном физи-
ческом лице. 

Автором предлагается следующая редакция 
пункта 18 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.02.2007 № 94 «О госу-
дарственной информационной системе миграци-
онного учета»: «…18. Доступ участников ин-
формационного обмена к сведениям фиксиру-
ется, храниться в реестре информационной 
системы и осуществляется с учетом требо-
ваний настоящего Положения, а также…». 

При возникновении различных ситуаций, в том 
числе при совершении преступлений в отноше-
нии физического лица, данная информация мо-
жет оказаться полезной при их расследовании. А 
хранение ее, в силу того, что в отношении по-
давляющего большинства физических лиц таких 
обращений вообще не формируется, не займет 
большого объема цифровой памяти на матери-
альном носителе.  

По мнению автора, целесообразно предложить 
внести изменения в соответствующие норматив-
ные акты для легитимации этого научного выво-
да. 

Заключение.  

В качестве выводов, нам представляется акту-
альным заключить, что действующая система 
правовых, организационных и технических мер, 
ориентированных на поддержание надлежащего 
уровня конфиденциальности информации в 
электронных банках данных МВД России, про-
должает нуждаться в модернизации, научном 
осмыслении и формировании действенных прак-
тических предложений, направленных на пове-
шение качественного уровня ее работы, защиты 
и обслуживания. 

Именно комплексный подход в вопросах инфор-
мационной безопасности, а также – исчерпыва-
ющий анализ фактических противоречий норма-
тивного правового, организационно регулирова-
ния рассматриваемой системы, позволит со-
здать сбалансированный механизм охраны све-
дений конфиденциального характера, не ограни-
чивающий потребности оперативных подразде-
лений полиции в доступе к конфиденциальной 
информации по основанию невозможности (либо 
не проработанности) отдельных вопросов ее 
правовой, организационной или технической 
защиты. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальности профессиональной экспертизы в сфере гос-

ударственных закупок, с фокусом на сфере образования. Целью исследования является выяв-
ление ключевых требований к экспертам, включая как формальные критерии (ученая степень, 
опыт), так и «мягкие» навыки, такие как критическое мышление и способность к анализу ин-
формации. Задачи исследования заключаются в анализе нормативных актов и типовых требо-
ваний к экспертам, а также в оценке значимости постоянного профессионального развития спе-
циалистов в условиях изменений законодательства. Методология исследования включает ана-
лиз нормативных документов и практических примеров. Результаты исследования подтвер-
ждают, что квалификация эксперта в сочетании с его компетенциями и личностными качества-
ми определяет качество экспертной деятельности и эффективность выполнения контрактных 
обязательств. Сделан вывод о необходимости регулярного обновления знаний и повышения 
квалификации специалистов для обеспечения объективных и обоснованных решений. 
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Введение. Современная система государствен-
ных закупок в условиях существующего геополи-
тического положения Российской Федерации 
является одним из ключевых факторов экономи-
ческого роста Российской Федерации, во многом 
обеспечивая ключевые составляющие нацио-

нальной безопасности государства (увеличение 
объемов финансирования реального сектора 
экономики, тренд на повышение эффективности 
инвестиционных процессов, дальнейшее повы-
шение конкурентоспособности отечественной 
продукции, устойчивое развитие инноваций и 
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технологий и пр.). Значительная часть внутрен-
него валового продукта Российской Федерации 
формируется за счет системы государственных 
закупок. Эффективное ее функционирование 
содействует развитию всех секторов экономики. 
Ежегодно отмечается рост объемов закупок, че-
му способствует системное внедрение интегри-
рованного подхода, сочетающего принципы про-
зрачности, открытости и профессионализма. 
Одновременно усиливается ответственность за 
эффективность закупочных процедур, а также 
совершенствуются антикоррупционные меха-
низмы в сфере государственных закупок, что 
способствует развитию добросовестной конку-
ренции. 

С каждым годом объем закупок по государствен-
ным контрактам растет, отмечается положитель-
ная динамика в количественных показателях 
объемов поставок товаров и услуг в рамках за-
ключенных контрактов. Так, общий объем госза-
купок и закупок госкомпаний по итогам 2023 года 
составил 32 трлн рублей (закупки и по Феде-
ральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), Феде-
ральному закону от 18.06.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (далее 223-ФЗ). При 
этом в 2023 году объем именно госзакупок со-
ставил 12,6 трлн рублей против 12,4 трлн рублей 
в 2022 году [3, 4]. По данным из Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок (далее – 
ЕИС), госзаказчики на конец декабря 2024 года 
разместили извещения о проведении закупок на 
11,8 трлн рублей и заключили контракты на                                
10,4 трлн рублей, а госкомпании разместили в 
ЕИС извещения о проведении закупок на 7,4 трлн 
рублей и подписали договоры на 8,7 трлн рублей 
[4]. 

Вместе с тем, заключение государственных кон-
тактов – это только начальный этап процессов 
закупки. В дальнейшем в полной мере должны 
быть выполнены обязательства по данным кон-
трактам с безусловным соблюдением участни-
ками закупочной деятельности правил и требо-
ваний, предусмотренных действующими норма-
тивными актами: предоставление исчерпываю-
щих и достоверных сведений о ходе и результа-
тах выполнения работ (оказания услуг, поставки 
товара) в рамках заключенных контрак-
тов/договоров, подтверждение результативности 
обязательств исполнителя отчетной документа-
цией по реализованным контрактам/договорам/ 
соглашениям.  

В данном контексте чрезвычайную значимость 
приобретает вопрос качества экспертной оценки 
закупочной документации, результатов исполне-
ния контрактов, договоров и соглашений. Каче-
ство данных материалов определяется посред-
ством экспертизы закупочной документации, а 
также отчетной документации по результатам 
исполнения контрактов, договоров и соглашений. 

Все вышесказанное актуализирует вопрос обес-
печения необходимого уровня квалификации 
специалистов, которые проводят экспертную 
оценку экспертов в вопросах оценки закупочной 
и отчетной документации в сфере образования. 

Обсуждение. В современном российском обще-
стве уделяется значительное внимание особен-
ностям и технологическим инструментам оце-
ночных алгоритмов, операций и механизмов, 
направленных на качественные изменения в 
различных сферах. Эксперты играют ключевую 
роль в обеспечении объективности и эффектив-
ности этих процессов. При этом понятие «экс-
перт» не предполагает строго фиксированного 
перечня требований к уровню образования, ком-
петенциям или критериям, необходимым для 
квалифицированного выполнения аналитической 
и оценочной работы. Это связано с тем, что экс-
пертиза проводится в различных сферах, а объ-
екты анализа могут значительно отличаться. 
Вопрос о совокупности качеств и компетенций, 
необходимых эксперту для обеспечения высоко-
го качества экспертных выводов, остается пред-
метом дискуссий. 

Экспертная деятельность охватывает широкий 
спектр направлений, включая правовую, эконо-
мическую и финансовую экспертизу, анализ за-
купочной документации и результатов исполне-
ния контрактов, независимую оценку качества 
предоставляемых услуг, экспертизу объектов 
интеллектуальной собственности, научную и 
научно-техническую экспертизу, а также ауди-
торскую, экологическую, социальную и техноло-
гическую экспертизу. 

Анализ множества источников публицистическо-
го, юридического и научного характера, норма-
тивно-правых актов позволяет выделить не-
сколько определений понятия «экспертиза» [1, 
5–9]: 

–  исследование и установление таких фактов и 
обстоятельств, для выяснения которых необхо-
димы специальные познания в какой-либо науке, 
искусстве, ремесле или промысле; 

–  специализированное изучение объектов, 
подлежащих экспертной оценке, со стороны 
уполномоченных лиц, обладающих высоким 
уровнем компетенций для проведения заявлен-
ного специализированного изучения; 

–  исследование, которое проводится специа-
листом или группой специалистов по заказу за-
интересованных лиц для получения профессио-
нального заключения, оформленного соответ-
ствующим актом; 

–  рассмотрение, исследование чего-либо спе-
циалистами для правильной оценки, заключения 
и т.п.; 

–  процесс, заключающийся в исследовании 
какой-либо проблемы сведущими в данной об-
ласти лицами - экспертами/специалистами; 
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–  исследование, которое проводится специа-
листом или группой специалистов по заказу за-
интересованных лиц для получения профессио-
нального заключения, оформленного соответ-
ствующим актом. 

В п. 5 ст. 3 44-ФЗ представлено общее понятие 
«эксперт, экспертная организация», а в ст. 41 
сформулированы основные особенности работы 
экспертов и экспертных организаций [2], однако в 
реальности заказчики сталкиваются с трудно-
стями при определении круга лиц, привлекаемых 
в качестве экспертов. При этом наибольшей 
проблемой является именно квалификация экс-
перта. Данный факт предопределяет проведение 
детального анализа понятия «эксперт», а также 
требований к нему. 

В данной статье рассмотрим подробнее требо-
вания к экспертам, осуществляющим экспертизу 
закупочной документации, а также экспертизу 
результатов исполнения контрактов, договоров и 
соглашений в сфере образования. 

В целом, процесс управления закупками должен 
быть основан на объективности оценки всех эта-
пов закупочных процедур: на этапе подготовки 
закупочной документации, на этапе реализации 
контракта/договора/соглашения, на этапе прием-
ки результатов реализации контракта/договора/ 
соглашения. Именно проведением экспертных 
работ на всех этих этапах и занимается эксперт. 
Результаты данной экспертизы, которая являет-
ся обязательной процедурой для заказчиков, 
будут основополагающими для оценки исполне-
ния обязательств поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Вместе с тем, независимо от 
того, будет ли в качестве эксперта выступать 
назначенное заказчиком ответственное лицо, 
члены приемочной комиссии, или это будет при-
влеченный внешний эксперт (экспертная органи-
зация), экспертное заключение должно быть та-
ковым, то позволит заказчику принять обосно-
ванное решение.  

Понятие «эксперт» («экспертная организация») 
трактуется следующим образом: 

1. В нормативно-правовых актах [1, 2]: 

–  граждане, имеющие специальные знания, 
опыт в соответствующей сфере науки, техники, 
хозяйственной деятельности, и организации, 
аккредитованные в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке в соответ-
ствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
деятельности, которые привлекаются органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля к проведению меро-
приятий по контролю; 

–  обладающее специальными познаниями, 
опытом, квалификацией в области науки, техни-
ки, искусства или ремесла физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, 
либо юридическое лицо (работники юридическо-
го лица должны обладать специальными позна-

ниями, опытом, квалификацией в области науки, 
техники, искусства или ремесла), которые осу-
ществляют на основе договора деятельность по 
изучению и оценке предмета экспертизы, а также 
по подготовке экспертных заключений по по-
ставленным заказчиком, участником закупки во-
просам в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

2. В источниках публицистической, научной-
исследовательской и информационной направ-
ленности [10–14]:  

–  лицо, имеющее необходимые и достаточные 
для предоставления заключения знания, явля-
ющееся высококомпетентным в области (сфере) 
проведения экспертизы, позиция которого при-
звана отвечать требованиям в высшей степени 
беспристрастности и объективности, так как ре-
зультатом работы эксперта является составле-
ние заключения (мнения), которое может быть 
оспорено экспертируемым; 

–  лицо, обладающее специальным набором 
знаний, навыков и опытом в определенной от-
расли, которые позволяют ему давать квалифи-
цированные оценки относительно процессов, 
протекающих внутри и вокруг этой отрасли; 

–  лицо, имеющее необходимые и достаточные 
для предоставления заключения знания, явля-
ющееся высококомпетентным в области (сфере) 
проведения экспертизы, позиция которого при-
звана отвечать требованиям в высшей степени 
беспристрастности и объективности; 

–  физическое лицо, которое обладает специ-
альными познаниями в определенной сфере, 
опытом и квалификацией, достаточной для про-
ведения экспертизы; 

–  физическое лицо, обладающее специальны-
ми познаниями, опытом, квалификацией в обла-
сти науки, техники, искусства или ремесла физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель.  

Таким образом, квалифицированное уполномо-
ченное лицо – эксперт – при проведении оценки 
закупочной документации и результатов испол-
нения контрактов, договоров и соглашений дол-
жен максимально профессионально выполнить 
свою работу, итоги которой позволят обеспечить 
обоснованность решения относительно приемки 
результатов исполнения контрактов, договоров и 
соглашений. Залогом этого, бесспорно, является 
квалификация эксперта, основу которой состав-
ляет множество факторов. 

Ряд требований к эксперту, которые носят огра-
ничительный характер, обозначен в ст. 41 44-ФЗ. 
В частности, к экспертной деятельности не могут 
быть допущены [9]: 

1. Физические лица: 

а) являющиеся либо в течение менее чем двух 
лет, предшествующих дате проведения экспер-
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тизы, являвшиеся должностными лицами или 
работниками заказчика, осуществляющего про-
ведение экспертизы, либо поставщика (подряд-
чика, исполнителя); 

б) имеющие имущественные интересы в заклю-
чении контракта, в отношении которого прово-
дится экспертиза; 

в) являющиеся близкими родственниками [род-
ственниками по прямой восходящей и нисходя-
щей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или мать) бра-
тьями и сестрами], усыновителями или усынов-
ленными с руководителем заказчика, членами 
комиссии по осуществлению закупок, руководи-
телем контрактной службы, контрактным управ-
ляющим, должностными лицами или работника-
ми поставщика (подрядчика, исполнителя) либо 
состоящие с ними в браке; 

2. Юридические лица, в которых заказчик или 
поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет пра-
во распоряжаться более чем 20% общего коли-
чества голосов, приходящихся на голосующие 
акции, либо более чем 20 % вкладов, долей, со-
ставляющих уставный или складочный капитал 
юридических лиц. 

3. Физические лица или юридические лица в 
случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, 
исполнитель) прямо и/или косвенно (через тре-
тье лицо) может оказывать влияние на результат 
проводимой такими лицом или лицами эксперти-
зы. 

В общем случае для проведения экспертизы 
специалист должен отвечать ряду следующих 
требований [1, 14]: 

–  наличие необходимых и достаточных для 
предоставления заключения знаний; 

–  высокий уровень компетенции в области 
(сфере) проведения экспертизы; 

–  беспристрастность и объективность. 

Непосредственно для проведения экспертизы 
документации о закупочной деятельности, экс-
пертизы результатов исполнения контрактов, 
договоров и соглашений в сфере образования 
специалист должен: 

знать: 

–  основные положения законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок; 

–  способы определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

–  особенности и порядок осуществления закуп-
ки товаров, работ, услуг в соответствии с основ-
ными положениями 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

общие требования к контракту/договору/согла-
шению, порядок их заключения и сущность пре-
тензионной работы в соответствии с основными 
положениями 44-ФЗ и 223-ФЗ;  

–  процедуры различных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), их 
содержание, особенности осуществления от-
дельных видов закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

уметь: 

–  применять в экспертной деятельности основ-
ные положения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок; 

–  осуществлять экспертизу закупочной доку-
ментации, предоставляемой по итогам исполне-
ния контрактов, договоров и соглашений в рам-
ках 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

–  осуществлять экспертизу отчетной докумен-
тации, предоставляемой по итогам исполнения 
контрактов, договоров и соглашений в рамках 
44-ФЗ и 223-ФЗ; 

–  осуществлять экспертизу хода реализации 
договоров /контрактов/соглашений в рамках ис-
полнения контрактов, договоров и соглашений в 
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ; 

–  обеспечивать организацию и осуществление 
экспертных выездов для оценки хода исполне-
ния государственных контрактов/договоров/сог-
лашений. 

Авторами проведен анализ закупочной докумен-
тации на электронных ресурсах (https://rostender. 
info/resources) по проектам в области обеспече-
ния экспертного сопровождения закупок и выде-
лены типовые требования к эксперту, осуществ-
ляющему экспертизу закупочной документации, 
экспертизу результатов исполнения контрактов, 
договоров и соглашений в сфере образования: 

1. Высшее образование в одной из следующих 
областей: технические, экономические, матема-
тические, естественные науки, общественные 
науки, образование и педагогика. 

2. Учёная степень в юридических, педагогиче-
ских, экономических, технических или социоло-
гических науках. 

3. Опыт публикаций в рецензируемых научных 
изданиях по актуальным вопросам экспертной 
деятельности, связанным с анализом результа-
тов выполненных работ (оказанных услуг) или 
обеспечением закупочной деятельности. 

4. Авторство или участие в издании моногра-
фий, учебников, патентов, авторских свидетель-
ств, посвящённых актуальным аспектам экс-
пертной деятельности при исследовании резуль-
татов выполненных работ (оказанных услуг). 
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5. Опыт работы в области анализа выполнения 
государственных и муниципальных контрактов, 
договоров, грантовых соглашений, а также реа-
лизации мероприятий в рамках муниципальных, 
региональных, государственных и федеральных 
программ и проектов в сфере образования и 
науки. 

6. Опыт работы на должностях, связанных с 
закупочной деятельностью: контрактный управ-
ляющий, руководитель контрактной службы, 
специалист по закупкам. 

7. Стаж работы в научной или образовательной 
организации не менее 5 лет. 

Наличие ученой степени в таких сферах, как 
юридические, педагогические, экономические, 
технические или социологические науки, а также 
ученого звания, безусловно, может рассматри-
ваться как значимое преимущество для специа-
листа. Оно свидетельствует о глубоком владе-
нии предметной областью, способности к си-
стемному анализу, критическому мышлению и 
самоорганизации. В то же время ученая степень 
не является единственным и решающим крите-
рием уровня экспертности. Практический опыт, 
сформированные профессиональные компетен-
ции и умение применять знания в реальных 
условиях также играют важную роль в оценке 
квалификации специалиста. Стаж работы под-
тверждает уровень практической подготовки, 
знакомство с профессиональными стандартами, 
должностными обязанностями и нормативно-
документальной базой, что в совокупности фор-
мирует всестороннюю экспертность. 

Компетентность эксперта не ограничивается 
только представленными выше требованиями. 
Для экспертной деятельности чрезвычайно важ-
ны «мягкие» навыки, отражающие совокупность 
личностных качеств и мотивов человека, прояв-
ляющихся в виде его рабочего поведения и по-
могающих эффективно взаимодействовать с 
окружающими, решать задачи и добиваться 
намеченных целей. К ним можно отнести, среди 
прочих, следующие: 

–  способность работать с большим объемом 
документации, включающей разные формы от-
четности, в том числе и финансовую, что подра-
зумевает умение глубоко вникать в структуру 
комплекта документов, разбираться в их соста-
ве, ориентироваться в источниках информации 
для ее оперативного поиска, уточнения фактов 
или показателей с их одновременной верифика-
ции; 

–  способность системной и осмысленной рабо-
ты с нормативно-правовыми документами, пред-
полагающая понимание специфики документа-
ции данного типа, умение ориентироваться в ней 
для поиска необходимых данных и сведений, 
позволяющих формулировать соответствующие 
выводы и умозаключения, а также использова-
ния их для разработки документации подобного 
типа; 

–  навыки анализа больших объемов информа-
ции, в том числе с применением информацион-
но-коммуникационных технологий на уровне 
уверенного пользователя (офисные приложения, 
сервис электронной почты, средства навигации и 
поисковые системы в сети Интернет). 

Также к значимым «гибким» навыкам можно от-
нести следующие качества личности эксперта: 

–  креативность и аналитически способности; 

–  критическое мышление и адаптивность; 

–  внимательность к деталям; 

–  творческий подход к решению задач; 

–  настойчивость и скрупулёзность; 

–  вдумчивость, способность в сжатые сроки 
перехода в состояние полной погруженности в 
задачу; 

–  способность вникать в суть проблемной ситу-
ации и находить оптимальный путь разрешения 
противоречий; 

–  широта и конструктивность мышления; 

–  обучаемость и прогностичность; 

–  ответственность и сознательность; 

–  независимость и принципиальность в вопро-
сах проведения оценочных процедур. 

Квалификация и компетенции эксперта высту-
пают ключевыми факторами, определяющими 
качество экспертной деятельности. 

Эксперт должен осознавать, что результаты его 
работы не сводятся к стандартизированным ре-
комендациям, исполнение которых остается на 
усмотрение заказчика экспертизы, или к фор-
мальному отчету, соответствующему типовым 
требованиям. Экспертное заключение представ-
ляет собой не только аналитический документ, 
но и эталонный ориентир, влияющий на исход-
ный результат приемки, рейтинговую оценку де-
ятельности организации, а также на уровень 
кадрового обеспечения предприятия. В связи с 
этим эксперт несет значительную ответствен-
ность за последствия своих выводов и должен 
подходить к процессу экспертизы с высокой сте-
пенью профессиональной добросовестности и 
обоснованности. 

Недостаточная квалификация эксперта и, как 
следствие, принятие необоснованного решения 
о приемке результатов исполнения обязательств 
по контракту, договору или соглашению, может 
привести к серьезным негативным последстви-
ям, включая финансовые и репутационные поте-
ри всех участников процесса. В то же время кор-
ректно проведенная экспертиза, сопровождае-
мая объективным экспертным заключением, со-
держащим выявленные недостатки, их обосно-
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ванный анализ и рекомендации по устранению, 
позволяет своевременно выявить проблемы, 
принять соответствующие меры (при наличии 
такой возможности) и предотвратить дальней-
шие ошибки. Это, в свою очередь, снижает ма-
териальные риски, способствует соблюдению 
контрактных обязательств и повышает эффек-
тивность реализации процессов. 

Весомым фактором, влияющим на квалифика-
цию эксперта, является его готовность и воз-
можность регулярно участвовать в мероприяти-
ях, направленных на повышение профессио-
нального уровня. В условиях стремительного 
развития науки, технологий и нормативно-
правовой базы постоянное обновление знаний 
становится неотъемлемой частью экспертной 
деятельности. Программы повышения квалифи-
кации охватывают широкий спектр вопросов, 
включая изменения в закупочном законодатель-
стве, особенности реализации федеральных и 
региональных проектов, совершенствование 
методик оценочных процедур, актуализацию 
стандартов и требований к экспертным заключе-
ниям. 

Кроме того, участие в профильных семинарах, 
конференциях и специализированных курсах 
способствует не только обновлению знаний, но и 
расширению профессиональных контактов, об-
мену опытом с коллегами и адаптации к новым 
требованиям рынка. Взаимодействие с ведущи-
ми специалистами в смежных областях, изуче-
ние передового отечественного и зарубежного 
опыта позволяют эксперту вырабатывать более 
взвешенные и аргументированные решения, что 
повышает уровень его компетентности и востре-
бованности. 

Таким образом, непрерывное профессиональное 
развитие, основанное на систематическом обу-
чении и совершенствовании практических навы-
ков, в совокупности с накопленным опытом, яв-
ляется важным условием для формирования 
высококвалифицированного специалиста в сфе-
ре экспертной деятельности, способного обеспе-
чить качественную экспертизу и объективную 
оценку результатов деятельности исполнителей 
контрактов/договоров/соглашений. В конечном 
итоге качественная экспертиза играет важную 
роль в совершенствовании управленческих ре-
шений и стратегическом развитии организаций-
исполнителей. 

Результаты. Проведенный анализ различных 
нормативно-правовых актов, научных и публици-
стических источников позволил уточнить опре-
деление понятия «эксперт» и требования, 
предъявляемые к нему в контексте экспертной 
деятельности в сфере закупок. Было выявлено, 
что квалификация эксперта определяется не 
только формальными требованиями к образова-
нию и опыту работы, но и рядом профессио-
нальных и личностных компетенций, необходи-
мых для объективного анализа закупочной доку-

ментации и результатов исполнения контрак-
тов/договоров/соглашений. 

Одним из ключевых результатов исследования 
является выделение типовых требований к экс-
пертам, проводящим экспертизу закупочной до-
кументации и результатов исполнения контрак-
тов в сфере образования. В частности, было 
установлено, что для выполнения экспертных 
функций специалист должен обладать высшим 
образованием в соответствующей области, уче-
ной степенью или значительным практическим 
опытом в сфере закупочной деятельности, а 
также навыками работы с нормативно-
правовыми актами и аналитическими инструмен-
тами. Кроме того, эксперт должен демонстриро-
вать способность к системному анализу, крити-
ческому мышлению и объективности при форму-
лировании заключений. 

Особое внимание в исследовании было уделено 
ограничениям, налагаемым на экспертную дея-
тельность законодательством, в частности 44-
ФЗ. Было выявлено, что в целях обеспечения 
независимости и беспристрастности экспертизы 
устанавливаются строгие запреты на участие в 
экспертизе лиц, имеющих конфликты интересов. 
Эти ограничения включают запрет на привлече-
ние экспертов, ранее работавших в организаци-
ях-заказчиках или исполнителях, а также лиц, 
имеющих имущественные интересы в заключае-
мых контрактах. 

Дополнительно проведенный анализ выявил 
значимость «мягких» навыков эксперта, таких как 
внимательность, ответственность, аналитиче-
ское мышление и способность к работе с боль-
шими объемами информации. Установлено, что 
эксперты, обладающие не только теоретически-
ми знаниями, но и навыками работы с различ-
ными формами отчетности, финансовыми и 
юридическими документами, оказываются более 
эффективными при выполнении экспертных за-
дач. 

На основании проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что квалификация эксперта 
является решающим фактором в процессе оцен-
ки закупочной документации и результатов ис-
полнения контрактов. Высокий уровень компе-
тенций и профессионализм экспертов обеспечи-
вают обоснованность принимаемых решений, 
минимизируя риски необоснованного принятия 
результатов реализации контрактов и повышая 
прозрачность закупочных процедур. В этой связи 
необходимо дальнейшее развитие механизмов 
аккредитации и сертификации экспертов, 
направленных на повышение их профессио-
нального уровня и соблюдение принципов неза-
висимости и объективности. 

Заключение. Современная система государ-
ственных закупок играет важную роль в соци-
ально-экономическом развитии Российской Фе-
дерации, обеспечивая прозрачность, эффектив-
ность и конкурентоспособность закупочной дея-
тельности. В связи с этим значимость эксперт-
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ной оценки закупочной документации и резуль-
татов исполнения контрактов возрастает. Опти-
мизация работы экспертов, задействованных в 
экспертизе закупочной и отчетной документации 
в сфере образования, повышение их квалифи-
кации и совершенствование нормативно-
правовой базы позволят обеспечить высокий 

уровень контроля и результативность закупоч-
ных процессов. Развитие института экспертизы 
способствует повышению качества государ-
ственных закупок и достижению стратегических 
целей экономической политики Российской Фе-
дерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности построения моделей фис-

кального федерализма в зарубежных странах.  
Цель. Целью исследования является установление основных элементов соответствую-

щих моделей фискального федерализма в зарубежных странах. 
Методы. Для достижения цели используются институциональный и сравнительный ана-

лизы. 
Результаты. Выявлены особенности построения моделей фискального федерализма в 

зарубежных странах, обоснованы ограничения в применении отдельных элементов моделей, 
обусловленные причинами соответствующей асимметрии. 

Выводы. Выявлены основные элементы моделей фискального федерализма в зарубеж-
ных странах, позволившие установить основные векторы происходящих изменений, обуслов-
ленные усложнением финансовых взаимоотношений внутри федеративных государств. 
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централизация. 

 
Финансирование: инициативная работа. 
 
Original article 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL FEDERALISM MODELS 
 

Khongor N. Zambaev 
Financial University under the Government of the Russian Federation 

 
Abstract. The article discusses the key features of constructing fiscal federalism models in for-

eign countries. 
Objective. The purpose of the study is to establish the main elements of the corresponding fis-

cal federalism models in foreign countries. 
Methods. Institutional and comparative analyses are used to achieve the goal. 
Results. The features of constructing fiscal federalism models in foreign countries are revealed, 

and the limitations in the application of individual elements of the models, due to the reasons for the 
corresponding asymmetry, are substantiated. 

Conclusions. The main elements of fiscal federalism models in foreign countries are revealed, 
which made it possible to establish the main vectors of the changes taking place, due to the complica-
tion of financial relations within federal states. 

Keywords: fiscal federalism, asymmetry, development, decentralization, centralization. 
 
Funding: Independent work. 

 
Введение. 

Современный этап развития федеративных от-
ношений в зарубежных странах характеризуется 
активными трансформационными процессами, 
обусловленными совершенствованием механиз-
ма взаимодействия органов власти в результате 
принятых законодательных инициатив, реализа-
цией мер системного характера в рамках страте-
гического развития, что, в совокупности, приво-
дит к необходимости исследования особенно-
стей современных моделей фискального феде-
рализма. 

Фискальный федерализм как организация фи-
нансовых взаимоотношений федерации, субъек-
тов федерации и муниципалитетов, постоянно 
совершенствуется под воздействием различных 
факторов, в том числе политических (развитие 
федеративных отношений в условиях конститу-
ционных гарантий самостоятельности публично-
правовых образований (далее – ППО), управ-
ленческих (развитие государственного управле-
ния), социально-экономических (внедрение но-
вых инструментов и мер, обеспечивающих по-
вышение качества оказания социальных услуг, и 
поддержку отраслей экономики), финансовых 
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(реализация мер финансовой политики государ-
ства) и иных факторов [1]. 

Организация финансовых взаимоотношений в 
федеративных государствах обусловлена ис-
пользуемой моделью фискального федерализ-
ма, а также целевой направленностью ППО на 
осуществление закрепленных за ними функций, 
в том числе в целях эффективного предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.  

Обсуждение. 

Модель фискального федерализма позволяет 
выявить факторы и компоненты, влияющие на 
организацию финансовых взаимоотношений 
между ППО разных уровней, в условиях обеспе-
чения гарантий их самостоятельности. 

К числу ключевых составляющих подхода к по-
строению модели фискального федерализма 
относят теоретико-методологические, политиче-
ские, и финансовые особенности, характерные 
для соответствующих государств с федератив-
ным административно-территориальным устрой-
ством. 

Реализация отдельных нюансов в вопросах за-
конодательного регулирования, организации 
деятельности органов власти, разграничении 
полномочий, развитости системы межбюджет-
ных отношений, находят отражение в моделях 
фискального федерализма, которые целесооб-
разно исследовать с позиции проблем и ограни-
чений в их использовании.  

Результаты. 

Одним из классификационных признаков для 
построения наиболее распространенных моде-
лей является уровень централизации или децен-

трализации управления государством, в соот-
ветствии с которым модели сведены к централи-
зованным, конкурентным, смешанным. 

Централизованные модели предполагают высо-
кий уровень участия и ответственности феде-
ральных органов в реализации задач и функций 
федеративного государства. В странах с подоб-
ной моделью наблюдается централизация до-
ходных источников на федеральном уровне и 
децентрализация расходных полномочий между 
органами власти. К числу преимуществ подоб-
ной модели можно отнести тесное сотрудниче-
ство органов власти ППО различных уровней, 
что способствует сохранению единства федера-
тивного государства. Очевидным недостатком 
является формальное функционирование ниже-
стоящих уровней власти в условиях отсутствия 
собственных источников доходов и невозможно-
сти самостоятельного осуществления бюджетно-
го процесса. 

Для децентрализованных моделей характерна 
приоритетность федерального финансового за-
конодательства перед региональным. Бюджет-
ная самостоятельность основывается на воз-
можности администрирования собственных ис-
точников доходов, использовании механизмов 
нормативного распределения налоговых дохо-
дов между бюджетами различных уровней, ди-
станцировании от проблемы горизонтальных 
дисбалансов. Достоинством модели является 
относительная независимость субъектов феде-
рации, минимизация межбюджетного перерас-
пределения финансовых ресурсов. Очевидными 
недостатками являются риски сохранения един-
ства государства, вероятность утраты контроля 
федерации за реализацией полномочий органа-
ми власти субъектов федерации. Исторически 
элементы децентрализованной (конкурентной) 
модели свойственны США [2]. 

Таблица 1  

Сведения о соотношении государственных и муниципальных расходов и доходов в США по отношению ВВП 
 

Год 
Расходы Доходы 

Всего Федерация 
Штаты  

и муниципалитеты 
Всего Федерация 

Штаты  
и муниципалитеты 

1960 0,242 0,165 0,077 0,247 0,172 0,074 

1970 0,297 0,188 0,110 0,266 0,172 0,094 

1980 0,313 0,193 0,120 0,280 0,187 0,093 

1990 0,327 0,199 0,129 0,287 0,182 0,105 

2000 0,295 0,164 0,131 0,306 0,202 0,104 

2010 0,371 0,218 0,154 0,262 0,163 0,099 

2022 0,330 0,191 0,139 0,269 0,170 0,099 

 
Источник: Составлено автором на основе [7]. 
 

Анализ развития фискального федерализма в 
США позволяет установить ряд особенностей. 

Во-первых, в США предоставлена широкая авто-
номия ППО как в части администрирования 
налогов, так и в осуществлении расходов. 

Во-вторых, в организации системы власти в США 
на каждом уровне ППО имеются как общие чер-

ты, присутствующие в большинстве федератив-
ных государств, так и специальные (на местном 
уровне могут создаваться органы местного са-
моуправления общего (город и округ) и специ-
ального назначения (школьные и библиотечные 
округа). 

В-третьих, межбюджетные трансферты в США 
не носят ярко выраженного характера и не 
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направлены на выравнивание бюджетной обес-
печенности штатов (межбюджетные гранты шта-
там на реализацию программ медицинского 
страхования, на образование, транспорт). 

Смешанные модели фискального федерализма 
предполагают тесное сотрудничество феде-
ральных и региональных органов власти в про-
цессе разграничения на договорных началах 
полномочий, распределения доходных источни-
ков, осуществления межбюджетного перерас-
пределения финансовых ресурсов, повышенную 
ответственность федерального уровня за состо-

яние региональных государственных финансов и 
создание условий для СЭР регионов, что приво-
дит к ограничению бюджетной самостоятельно-
сти региональных органов власти и возможности 
осуществления со стороны федерации контроля 
за бюджетами субъектов федерации [3; 4].  

Для смешанных моделей свойственно проведе-
ние централизованной политики в области бюд-
жетного выравнивания, реализации крупных 
проектов, обеспечение финансовой устойчиво-
сти субъектов федерации. Элементы данной 
модели характерны для Германии [5]. 

Таблица 2  

Разграничение полномочий между органами публичной власти в Германии 
 

Государственные функции Федерация Федеральные земли Муниципалитеты 
Национальная оборона 100 % 0 % 0 % 
Национальная безопасность 13 % 57 % 30 % 
Обслуживание долга 58 % 35 % 7 % 
Государственное управление 14 % 27 % 59 % 
Общее образование 0 % 81 % 19 % 
Высшее образование 13 % 87 % 0 % 
Наука и исследования 74 % 23 % 3 % 
Социальная политика 65 % 12 % 23 % 
Здравоохранение 9 % 40 % 51 % 
Жилье и городская среда 17 % 32 % 51 % 
Дорожное хозяйство и связь  45 % 20 % 35 % 

 
Источник: Составлено автором на основе [7]. 
 
Для модели фискального федерализма в Герма-
нии характерен ряд особенностей. В государ-
ственном управлении Германии предусмотрено 
выделение федерального уровня и уровня зе-
мель, при этом вопросы местного самоуправле-
ния не регламентируются конституцией страны, 
а урегулированы конституциями земель, что 

приводит к различиям в правах и обязанностях 
муниципальных образований в разных землях. 
Вместе с тем, федеральным землям и муници-
палитетам предоставлена широкая автономия в 
части осуществления расходов, что подтвержда-
ется данными таблицы 2. 

Таблица 3  

Ключевые особенности моделей фискального федерализма 
 

Наименование 
Тип модели фискального федерализма 

Централизованная Конкурентная Смешанная (кооперативная) 
Особенности разграничения 
предметов и полномочий  

Разграничение предметов ведения и предметов совместного ведения ППО, полномочий 
между федерацией и субъектами федерации в соответствии с общепринятым подходом 

Особенности разграничения 
доходных источников 

Значительный объем доходов 
поступает в бюджет федера-
ции с последующим перерас-
пределением между бюдже-
тами субъектов федерации  

Предусмотрено установление собственных доходов 
бюджетов федерации, субъектов федерации  

Особенности оказания фи-
нансовой помощи 

Вертикальная финансовая 
помощь, значительный объем 
межбюджетного перераспре-
деления средств 

Возможность предостав-
ления вертикальной и 
горизонтальной финансо-
вой помощи, объем меж-
бюджетного перераспре-
деления средств незначи-
телен 

Вертикальная и горизон-
тальная финансовая по-
мощь, развитость механиз-
ма межбюджетного пере-
распределения средств 

Бюджетная самостоятель-
ность субъектов федерации 

Низкая Высокая Средняя 

Однородность взаимоотно-
шений федерации с субъек-
тами федерации 

Свойственна симметричность 
взаимоотношений федерации 
с субъектами федерации 

Свойственно проявление 
асимметрии  

Свойственно проявление 
асимметрии 

Антикризисное управление 
в целях снижения рисков 
развития кризисной ситуа-
ции или минимизации по-
следствий кризиса 

Осуществляется федерацией Осуществляется в равной 
степени федерацией и 
субъектами федерации 

Осуществляется преимуще-
ственно федерацией с уча-
стием по отдельным вопро-
сам субъектов федерации 

 
Источник: Составлено автором на основе [6]. 
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Таким образом, фискальный федерализм в Гер-
мании фокусируется на разграничении исполни-
тельных задач, что предполагает достаточно 
активное использование инструментов межбюд-
жетного перераспределения финансовых ресур-
сов между федеральным уровнем и уровнем 
земель. 

Следует отметить, что сегодня находят распро-
странение элементы конкурентной (США, Кана-
да, Швейцария, Бразилия) и кооперативной мо-
делей фискального федерализма (Германия, 
Эфиопия, Южная Африка). Существуют примеры 
федеративных государств, в которых фискаль-
ный федерализм строится с учетом элементов 
централизованной модели (Австралия, Индия, 
Испания). 

Результаты сравнительного анализа показали, 
что в разграничении полномочий, установлении 
расходных обязательств и осуществлении рас-
ходов имеется множество общих черт.  

В большинстве стран за федеральным уровнем 
предусмотрено закрепление предметов ведения 
общегосударственного характера (внешние де-
ла, международная торговля, национальная 
оборона, денежно-кредитная политика, регули-
рование железнодорожного и воздушного транс-
порта, промышленная политика, регулирование 
финансовых рынков, конкуренции, телекоммуни-
кации и другие).  

За региональными органами власти обычно за-
креплены вопросы участия в сферах образова-
ния, здравоохранения, социального обеспече-
ния, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды как в форме осуществления исключи-
тельных полномочий, так и в форме полномочий 
по предметам совместного ведения. ОМСУ тра-
диционно наделены полномочиями в области 
охраны правопорядка, водоснабжения и водоот-
ведения, местных дорог и транспорта, жилья, 
отдыха, культуры, пожарной охраны и другие. 

Таким образом, разграничение полномочий 
между органами власти в зарубежных странах 
соответствует стандартному распределению с 
учетом возможного преобладания как централи-
зации полномочий на федеральном уровне, так 
и децентрализации полномочий в интересах ре-
гионов.  

Следует отметить, что по соответствующим 
направлениям и функциям государства наблю-
даются разные подходы к реализации отдельных 
полномочий, в том числе путем централизации 
на федеральном уровне, или децентрализации с 
последующей автономией субъектов федерации 
по их реализации, или же посредством совмест-
ного участия органов власти разного уровня в их 
осуществлении. 

Результаты исследования налоговых полномо-
чий и администрирования доходов в зарубежных 
странах показали, что для подоходного налога, 
налога на прибыль корпораций, налогов на меж-

дународную торговлю свойствен централизо-
ванный характер. При этом для субъектов феде-
рации характерно администрирование таких до-
ходов, как налог с продаж, налог на добавлен-
ную стоимость, налог на недвижимость, транс-
портный налог, акцизы и другие налоги и сборы 
узкой направленности. При этом в вопросе нали-
чия полномочий по администрированию доходов 
может наблюдаться различная степень налого-
вой автономии субъектов федерации.  

В частности, органы власти субъектов федера-
ции обладают налоговой автономией по админи-
стрированию подоходного налога, налога на 
прибыль организаций и иных налогов в таких 
странах, как США, Канада, Швейцария. Обратная 
ситуация, при которой региональный уровень не 
имеет или имеет ограниченную налоговую авто-
номию по администрированию наиболее круп-
ных налогов, свойственна для Австралии (на 
региональном уровне администрируется менее 
20 % указанных налогов), Южной Африки 
(предоставлено право взимания по дополни-
тельным нормативам, за исключением крупных 
налогов). 

В части межбюджетных отношений результаты 
анализа позволили установить, что во всех фе-
деративных государствах наблюдается большая 
децентрализация расходов, чем доходов. Ука-
занный факт подразумевает, что доходы бюдже-
тов субъектов федераций из собственных источ-
ников не соответствуют их расходам, приводит к 
возникновению вертикальных бюджетных разры-
вов, которые восполняются за счет межбюджетно-
го перераспределения финансовых ресурсов.  

Значительный размер дефицита бюджетов 
субъектов федерации наблюдается в Южной 
Африке, где доходы региональных бюджетов 
составляют менее 2 % от общих государствен-
ных доходов.  

Значительные бюджетные дефициты характер-
ны также для бюджетов регионов в Эфиопии, 
Индии, Австралии и Испании. В некоторых фе-
деративных государствах наблюдаются в боль-
шей мере бюджетные дефициты на местном 
уровне, чем на региональном (Бразилия, Канада, 
Германия, США). При этом в отдельных федера-
тивных государствах относительная финансовая 
автономия органов местного самоуправления 
выше, чем у региональных органов власти (Ав-
стралия, Южная Африка, Испания, Швейцария). 

Таким образом, в зарубежных странах система 
межбюджетных трансфертов используется в 
целях обеспечения горизонтального равенства 
за счет выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти, достижения стандартов в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. 

Анализ расходов бюджетов субъектов федера-
ции за счет предоставленных межбюджетных 
трансфертов, показал, что они составляют ме-
нее 20 % в Германии и Канаде и менее 30 % в 
Швейцарии, Бразилии и США.  
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Противоположная ситуация характерна для та-
ких стран, как Эфиопия (около 70 %) и Южная 
Африка (около 100 %).  

В некоторых странах органы местного само-
управления в большей степени зависят от меж-
бюджетных трансфертов, чем органы власти 
субъектов федерации (Германия, Канада, Бра-
зилия) или наоборот (Швейцария, Австралия, 
Южная Африка) [7]. 

Указанное выше свидетельствует об асиммет-
рии в финансовых взаимоотношениях федера-
ции и регионов.  

В частности, установлены примеры существова-
ния асимметрии между регионами в разграниче-
нии полномочий внутри федеративного государ-
ства. Подобная ситуация свойственна для Испа-
нии. Асимметричные соглашения также суще-
ствуют в Индии, где некоторые штаты, которые 
расположены в горных районах и из-за этого 
находятся в невыгодном экономическом положе-
нии, имеют особый статус (предоставляются 
преимущества в виде освобождения от уплаты 
некоторых налогов и дополнительные адресные 
межбюджетные трансферты в целях содействия 
экономическому развитию). В Канаде наблюда-
ется асимметричность децентрализованной мо-
дели, при которой между федеральным и регио-
нальным уровнями (тремя северными и малона-
селенными провинциями) заключены особые 
соглашения, в соответствии с которыми предо-
ставляются дополнительные межбюджетные 
трансферты и в целом государство играет зна-

чительную роль в предоставлении некоторых 
государственных услуг, в том числе в сфере 
здравоохранения.  

Результаты анализа асимметрии в сфере нало-
гов показали, например, что в Испании отдель-
ные субъекты федерации в рамках общего ре-
жима налогообложения имеют достаточную сте-
пень автономии в части установления налоговых 
ставок, льгот по отдельным налогам в случае 
возникновения сверхдоходов (подоходный налог, 
налоги на богатство и наследство); кроме того, в 
таких территориях, как Наварра и Страна Бас-
ков, указанные налоги полностью децентрализо-
ваны. 

Заключение. 

Таким образом, развитие фискального федера-
лизма в зарубежных странах происходит путем 
реализации отдельных элементов соответству-
ющей традиционной модели или сочетания их 
элементов, что объясняется совокупностью фак-
торов, принимаемых во внимание при построе-
нии национальной модели фискального федера-
лизма.  

Результаты анализа позволили установить, что 
на построение модели фискального федерализ-
ма в зарубежных странах оказывают влияние 
особенности разграничения предметов ведения 
и полномочий, доходных источников, межбюд-
жетного перераспределения средств, что отра-
жается на степени бюджетной самостоятельно-
сти членов федерации, однородности их финан-
совых взаимоотношений с федерацией. 
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Аннотация. В настоящий момент российская экономика и ее транспортно-логистический 

сектор испытывают санкционное давление со стороны Европейского союза, что приводит к по-
вышению стоимости в цепи поставок и времени доставки. Торговля товарами народного пере-
мещения обеспечивается за счет универсального транспортного оборудования – контейнеров, 
оборачиваемость которых осложнена в современных условиях. В исследовании проведен ана-
лиз тенденций развития грузопотоков контейнеров с учетом санкционных ограничений и геопо-
литической конъюнктуры. Определены лидеры контейнерного рынка нашей страны. Выявлены 
проблемы, возникающие в процессе транспортировки контейнеров. Проанализирован контей-
нерооборот Российской Федерации. Определены страны-партнеры российского контейнерного 
рынка и установлено, что стратегическим партнером в цепях поставок для России является 
Турция. Предложены рекомендации по повышению эффективности логистики контейнерных 
перевозок. 
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Введение. 

В настоящее время Российская Федерация 
находится под санкционным давлением стран 
Европейского союза. Уже введено 16 пакетов 
санкций и рассматривается возможность введе-
ния 17-го. На российскую морскую логистику 
санкции они наложили следующие ограничения: 

1) ограничение доступа к технологиям и обору-
дованию, необходимым для морской навигации; 

2) исключение или ограничение рынков сбыта; 

3) изменение направлений грузопотоков; 

4) отказ верфей от строительства морских су-
дов для российских заказчиков. 

В особенности пострадали морские контейнер-
ные перевозки, которые не успели оправиться от 
ограничений, связанных с пандемией коронави-
руса. В морских контейнерах в Россию ввозят 
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автомобильные запчасти и электронику, ингре-
диенты для пищевой и химической промышлен-
ности, товары народного потребления, скоро-
портящиеся продукты. Мировая логистика резко 
отреагировала на политическую деятельность 
России: в 2022 г. с нашего рынка ушли следую-
щие линейные контейнерные операторы: Maersk 
(имеет 20 % доли рынка), CMA CGM (11,6 %) и 
Hapag-Lloyd (7,2 %) [1]. Естественно, уход с рын-

ка ведущих контейнерных линий привел к 
обострению дефицита контейнеров, т.к. им при-
надлежало около половины оборачивающегося в 
России транспортного оборудования.  

Результаты. 

Рассмотрим динамику контейнерооборота Россий-
ской Федерации [2] в таблице 1 и на рисунке 1.  

Таблица 1 

Динамика контейнерооборота Российской Федерации за 2022–2024 гг., млн TEU 
 

Показатель 2022 2023 2023/2022, % 2024 2024/2023, % 

Контейнерооборот, 4,31 4,96 115,1 5,59 112,7 

в т.ч. экспорт 1,66 1,72 103,6 1,96 114,0 

   импорт 1,67 2,04 122,2 2,35 115,2 

   транзит 0,13 0,11 83,3 0,03 27,3 

   каботаж 0,85 1,08 126,5 1,25 115,7 

   груженых  3,18 3,68 115,8 4,16 113,0 

   порожних 1,14 1,29 112,8 1,43 110,9 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика контейнерооборота Российской Федерации за 2022–2024 гг., млн TEU. 

 
Как можно заметить, введение санкций не смог-
ло помешать поступательному росту контейне-
рооборота Российской Федерации. Снизились 
лишь транзитные перевозки, что можно объяс-

нить изменением мировых логистических марш-
рутов. Далее рассмотрим структуру контейнеро-
оборота Российской Федерации за 2022–2024 гг. 
в таблице 2. 

Таблица 2.  

Структура контейнерооборота Российской Федерации за 2022–2024 гг., % 
 

Показатель 2022 % 2023 % 2024 % 

Контейнерооборот, 4,31 100,00 4,96 100,00 5,59 100,00 

в т.ч. экспорт 1,66 38,52 1,72 34,68 1,96 35,06 

   импорт 1,67 38,75 2,04 41,13 2,35 42,04 

   транзит 0,13 3,06 0,11 2,22 0,03 0,54 

   каботаж 0,85 19,81 1,08 21,77 1,25 22,36 

   груженых  3,18 73,73 3,68 74,19 4,16 74,42 

   порожних 1,14 26,53 1,29 26,01 1,43 25,58 

 
Наибольший удельный вес в структуре контей-
нерооборота занимают экспортные и импортные 
перевозки. Следует отметить структурные сдви-
ги по экспортно-импортным операциям: доля 
экспорта снижается, а импорта, соответственно, 
увеличивается, что можно объяснить закупкой в 

других странах товаров, принадлежащим брен-
дам, ушедшим из России. Также, необходимо 
отметить рост доли каботажных перевозок, кото-
рый связан с активизацией логистики внутри 
страны на Балтийском направлении. Что касает-
ся груженых и порожних контейнеров, здесь 
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наблюдается соотношение 3:1; за анализируе-
мый период отмечается незначительный рост 
доли груженых контейнеров, а, значит, проблему 

дефицита контейнеров пока не удается решить. 
Проведем анализ структуры контейнерооборота 
страны по бассейнам на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура контейнерооборота Российской Федерации за 2024 г., % 

 
Наибольший удельный вес в структуре контей-
нерооборота имеет Дальневосточный бассейн, 
что объясняется его близостью к основному 
партнеру по российскому импорту – Китаю. На 
втором месте находится Балтийский бассейн, 
куда в основном поступают контейнеры из стран 
Европы и откуда осуществляется доставка в Ка-
лининградскую область. На третьем месте Азо-
во-Черноморский бассейн, в который наиболее 
часто прибывают контейнеры из Турции, Египта 
и Индии. Осложнение отношений со странами 

Европейского союза не помешало Балтийскому 
бассейну оставаться в тройке лидеров по кон-
тейнерообороту страны по причине качественно-
го сервиса в порту Санкт-Петербург, предлагае-
мого Транспортной группой «FESCO», которая 
перенаправляет сюда часть грузопотока контей-
неров из Владивостока, где владеет контейнер-
ными терминалами. Далее, рассмотрим дея-
тельность крупнейших контейнерных операторов 
страны в таблице 3. 

Таблица 3 

Деятельность крупнейших контейнерных операторов Российской Федерации в 2024 г. 
 

Оператор Город Бассейн Владелец 
Контейнерооборот, 

тыс. TEU 
Доля рынка,% 

Владивостокский 
морской торговый 
порт 

Владивосток Дальневосточный ТГ FESCO 
878,7 15,72 

Контейнерный 
терминал 
«НУТЭП» 

Новороссийск Азово-
Черноморский 

ГК Дело 
612,7 10,96 

Контейнерный 
терминал Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербург Балтийский Первая Портовая 
Компания 510,8 9,14 

Новорослесэкс-
порт 

Новороссийск Азово-
Черноморский 

Группа НМТП 
418,2 7,48 

Владивостокский 
морской рыбный 
порт 

Владивосток Дальневосточный 
– 369,7 6,61 

Петролеспорт Санкт-Петербург Балтийский ГК Дело 316,2 5,66 

Первый контей-
нерный терминал 

Санкт-Петербург Балтийский ГК Дело 
285,9 5,11 

Владивостокский 
морской порт 
«Первомайский» 

Владивосток Дальневосточный Группа Соллерс 
186,8 3,34 

Пасифик Лоджи-
стик 

Владивосток Дальневосточный Группа Соллерс 
168,8 3,02 

Балтийская сти-
видорная компа-
ния 

Калининград Балтийский Группа НМТП 
157,8 2,82 

Корсаковский 
морской торговый 
порт 

о. Сахалин Дальневосточный Логин Дело 
143,6 2,57 

 

В целом деятельность крупнейших российских 
контейнерных операторов совпадает со структу-
рой контейнерооборота страны: в лидерах нахо-

дятся компании Дальневосточного, Балтийского 
и Азово-Черноморского бассейнов. Следует от-
метить, что большинство контейнерных опера-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Кацемир Я.В., Классовская М.И. 
 

222 

торов входит в более крупные организационно-
правовые формы деятельности. Самыми значи-
тельными объединениями на российском кон-
тейнерном рынке являются Транспортная группа 
«FESCO», Группа компаний «Дело» и Группа 
НМТП. Важно отметить, что 11 крупнейших кон-
тейнерных операторов страны имеют общий 
удельный вес 72,4 % в контейнерообороте Рос-
сийской Федерации. 

Обсуждение. 

В результате проведенного анализа выяснилось, 
что введение санкций не сказалось отрицатель-
но на контейнерообороте нашей страны по при-
чине того, что освободившийся сегмент рынка 
заняли новые линейные контейнерные операто-
ры (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Новые линейные сервисы с заходом в российские порты 

 
Тем не менее, переориентация грузовых потоков 
повлекла за собой некоторые проблемы. Одной 
из них является недостаточный уровень разви-
тия железнодорожной инфраструктуры. Особен-
но остро она стоит на Восточном полигоне стра-
ны, из-за чего некоторые виды грузов перестали 
входить в перечень первоочередных [3]. Частич-

но решением этой проблемы может стать разви-
тие Международных транспортных коридоров. 
Например, с 2022 г. начал работать контейнерный 
поезд по восточной ветке коридора «Север – Юг» 
(Москва – Казахстан – Туркменистан – Иран) с 
дальнейшей перегрузкой на судно в Бендер-
Аббасе (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Новый маршрут с использованием 
Международного транспортного коридора «Север-Юг» [1] 

 
В этих целях Иран расширил свою сеть через 
собственную государственную судоходную ком-

панию. Другое иранское направление начинает-
ся в Астрахани и заканчивается в Энзели; оно 
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было разработано в 2000 г., но не использова-
лось из-за геополитических препятствий и попу-
лярности других маршрутов. Но после введения 
санкций против России, Иранская государствен-
ная судоходная компания выделила контейнеры 
для перевозок на этом маршруте с конечным 
пунктом в Индии. 

Еще одним видом транспортного сообщения с 
Индией являются прямые морские линии. Так, в 
июле 2022 г. был отправлен контейнеровоз из 
Новороссийска в Нава-Шева с возможностью 
дальнейшей фидерной отправки в Мундру [4]. 
Для осуществления транзакций российские ком-
пании открывают в индийских банках специаль-
ные счета с разрешения правительств обеих 
стран, а также используют действующие банков-
ские счета, открытые во времена СССР. 

Другой стратегический партнер России в мор-
ском контейнерном судоходстве – это Турция. 
Здесь также возможна смешанная перевозка – 
груз прибывает наземным транспортом в Стам-
бул, где происходит погрузка на судно и отправ-
ление в порты Азово-Черноморского бассейна, в 
основном, в Новороссийск. Таким же способом 
грузы российских отправителей могут достав-
ляться в страны Северной Африки, Южной Аме-
рики и в Индию.  

Логистические схемы иностранных партнеров 
России трансформировались под санкционным 
давлением до неузнаваемости маршрутов и спо-
собов доставки и приобрели черты усложненно-
сти, масштабности и максимальной эффектив-
ности [5]. Конечно же, это сопряжено с некото-
рыми сложностями и проблемами. Так, страны 
Евросоюза периодически накладывают на Рос-
сию и ее логистических партнеров новые санк-
ции в попытках пресечь пути параллельного им-
порта. Тем не менее, объем грузопотоков на 
направлении «Турция – Россия» демонстрирует 
рост. Если в первом квартале 2022 года количе-
ство сервисов на этом направлении составляло 
14 единиц, то через год их стало уже 18 [6]. До-
ступен заход в следующие морские порты: 
Стамбул, Измит, Измир, Гемлик, Мерсин, Сам-
сун, Амбарлы, Эвьяп, Искендерун, Мерсин и др. 
За счет осуществления прямых судозаходов в 
турецкие порты, время доставки снизилось бо-
лее чем в 3 раза, т.к. ранее крупные контейнер-
ные линии на турецко-российском направлении 
использовали порты трансшипмента, например, 
Мальту.  

В основном, на турецком направлении перевоз-
чики работают по условию поставки FIFO: в та-
риф включена только стоимость морского фрах-
та, т.е. работы по перегрузке контейнера в пор-
тах отправления и назначения в тариф не вклю-
чаются. Если рассматривать волатильность та-
рифа на направлении «Турция – Россия», то в 
2023 г. ставки снизились, в среднем, на 40 % по 
сравнению с 2022 г. Но в 2024 г. ставки снова 
выросли; сейчас средняя стоимость морского 
фрахта из Стамбула в Новороссийск составляет 

1600$ и 1800$ для двадцати- и сорокафутовых 
контейнеров, соответственно, против 1350$ и 
1750$ в 2023 г. [7]. 

Дополнительно работа флота на этом направле-
нии осложняется гидрометеорологической об-
становкой и медленной обработкой судов в пор-
ту Новороссийск. Последнее вызвано недоста-
точной пропускной способностью морского порта 
по причине невозможности расширения его тер-
ритории из-за расположения причальной зоны 
рядом с жилыми микрорайонами. Также, транс-
портная работа замедляется из-за большого 
разнообразия собственников контейнерного 
оборудования, что приводит к загруженности 
припортовых терминалов. Помимо этого, суще-
ствует проблема хранения скоропортящихся 
грузов, т.к. часть рефрижераторных складов 
находится на территории припортовых термина-
лов, куда требуется доставка автомобильным 
транспортом, что приводит к росту стоимости 
логистики, пробкам на автомобильных дорогах, 
дефициту автомобилей-контейнеровозов.  

У этой проблемы несколько путей решения: 

1) выбрать вариант доставки с использованием 
железнодорожного транспорта (например, по 
маршрутам Международных транспортных кори-
доров); 

2) заранее бронировать автомобильный транс-
порт, что вызывает дополнительные издержки за 
фрахтование транспортного средства; 

3) вывоз контейнеров после таможенного 
оформления на местный склад с перегрузкой в 
тентованные полуприцепы; 

4) выбрать вариант доставки через контейнер-
ные терминалы Санкт-Петербурга. 

Если грузоотправитель или экспедитор выбирает 
вариант с наземной перевозкой, необходимо 
определить целесообразность перетарки груза. 
Например, для скоропортящихся грузов стои-
мость использования рефрижераторного кон-
тейнера значительно выше расходов на пере-
тарку. 

Заключение. 

Таким образом, проведя анализ грузопотоков 
контейнеров, проходящих через территорию 
Российской Федерации, можно предложить сле-
дующие мероприятия для повышения эффек-
тивности управления ими: 

1) осуществлять гибкое реагирование на изме-
нение геополитической обстановки и конъюнкту-
ры рынка, активно налаживать связи с морскими 
перевозчиками Азии и Южной Америки; 

2) координировать бизнес-процессы, начиная с 
низшего звена управления транспортным ком-
плексом Российской Федерации – транспортно-
логистических компаний; 

3) ликвидировать узкие места в системе управ-
ления – рассмотреть возможность переключения 
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грузопотока контейнеров с Новороссийска на 
другие порты Азово-Черноморского бассейна, 
что требует строительства новых контейнерных 
терминалов и модернизации старых. Новорос-
сийск может выступать как порт трансшипмента 
с дальнейшей перегрузкой в портах Азовского 
моря, в т.ч. и на новых российских территориях. 

Необходимо учитывать, что санкции носят дву-
сторонний характер: для стран Евросоюза это 
значительный рост цен на ресурсы, снижение 
объемов международной торговли и грузооборо-
та морских портов, нарушение в международных 
производственных цепочках и логистике [8]. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению преимуществ и недостатков международ-

ного разделения труда. Проанализированы различные существующие подходы к определению 
понятия «международное разделение труда». Установлено, что нет единого подхода к данному 
определению. Содержание определения «международное разделение труда» раскрывается в 
ключевых факторах и принципах, которые способствуют эффективному взаимодействию участ-
ников между собой, созданию благоприятной среды для экономического роста страны, конку-
рентоспособности продукции и промышленных предприятий, научно-технического прогресса и 
инноваций, инвестициям, человеческому капиталу и интеграции. Учтена актуальность темы. 
Изучение темы о международном разделении труда особенно актуально в современных усло-
виях для обеспечения устойчивого развития народного хозяйства. С целью развития исследуе-
мой темы, предложены некоторые рекомендации. В заключении приведены основные резуль-
таты, подведен общий итог и список использованной литературы. 
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Введение. 

Международное разделение труда занимает 
ключевую роль в современном мировом хозяй-
стве. Международное разделение труда – это 
главный этап в структуре общественного разде-
ления труда, и модель производственного, науч-
но-технического, торгового и иного сотрудниче-
ства между всеми странами мира. Целью данно-

го исследования является анализ ситуации, свя-
занный с международным разделением труда и 
национальным хозяйством. 

Обсуждение. 

В первую очередь, рассмотрим несколько под-
ходов к определению «международное разделе-
ние труда».  
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В Большой российской энциклопедии [2] гово-
рится о «международном разделении труда 
(МРТ) как о комплексном процессе специализа-
ции стран … для совместного выпуска и потреб-
ления конечной продукции». 

На наш взгляд, в данном определении целесо-
образно было бы упомянуть о конкурентоспо-
собности продукции и конкурентоспособности 
промышленных предприятий, а конкурентоспо-
собность позволяет делать акцент на высоком 
качестве продукции и удовлетворении потребно-
стей покупателей. 

В Словаре экономической теории [9] «Междуна-
родное разделение труда – это высшая ступень 
общественного разделения труда, которая поз-
воляет создать высокопроизводительное эф-
фективное производство…»  

Мы считаем, что процесс создания международ-
ного разделения труда должен включать в себя 
инновации, а инновации играют важную роль во 
всех сферах современного мира. 

В Экономическом словаре терминов [12] идет 
речь о «международном разделении труда как 
об источнике формирования мировой экономики 
в процессе которого компании различных стран 
фокусируются для создания характерных това-
ров или услуг, чтобы обмениваться ими.»  

С нашей точки зрения, для развития междуна-
родного разделения труда очень важно учиты-
вать человеческий капитал. 

По нашему мнению, «человеческий капитал – 
это совокупность знаний, умений, навыков чело-
века [11], применяемые для развития общества, 
а также способность находить общий язык, вы-
бирать третью альтернативу [4, с. 204]; то есть, 
то решение, которое устраивало бы всех, потому 
что строить взаимоотношения с людьми для 
развития бизнеса и для процветания любого 
государства очень важно, от этого зависит и эко-
номический рост, и инновационная активность, и 
развитие новых технологий, помогающих чело-
веку на современном этапе развития сохранить 
стабильную ситуацию на мировой арене, укре-
пить экономическую и цифровую безопасность» 
[5, с. 66]. 

В Большой советской энциклопедии [1] написано 
о том, что «международное разделение труда 
является важной ступенью общественного тер-
риториального разделения труда, что способ-
ствует увеличению торговли между странами и 
процветанию мирового хозяйства». 

Раз речь идет о расширении торговли в этом 
определении; значит, немаловажным является 
аспект о привлечении инвестиций в производ-
ство. Инвестиции - это «глоток свежего воздуха» 
в создание нового производства с целью укреп-
лений позиций на мировом рынке и для взаимо-
действия с новыми покупателями для удовле-
творения их потребностей. 

Мы считаем, что развитие международного раз-
деления труда является необходимым этапом 
для расширения торговли между странами и 
совершенствованию мирового хозяйства. 

К тому же, хотелось бы отметить, что использо-
вание свободного перемещения рабочей силы 
между странами и всемирного разделения труда 
приводит к эффективному развитию националь-
ных экономических комплексов. А передвижение 
рабочей силы между странами возникает из-за 
различий объемов инвестиций, темпов развития 
экономик, уровнем безработицы, уровнем опла-
ты труда в разных странах. Основу мирового 
рынка рабочей силы формируют миграционные 
процессы. Большая часть трудовой силы пере-
двигается из развивающихся стран в экономиче-
ски развитые. На мировой рынок рабочей силы 
влияют межгосударственные организации, кор-
порации и государства. 

С нашей точки зрения, единого подхода к опре-
делению понятия «международное разделение 
труда» нет, но исходя из рассматриваемых 
определений, считаем, что международное раз-
деление труда – это процесс изготовления това-
ров и услуг при совместном и взаимовыгодном 
сотрудничестве между странами для дальней-
шего эффективного развития мирового хозяй-
ства через конкурентоспособность, инновации, 
человеческий капитал, инвестиции. 

Содержание определения «международное раз-
деление труда» раскрывается в ключевых фак-
торах и принципах. Рассмотрим их на основании 
информации из Википедии: 

«Факторы международного разделения труда [7]: 

●  Природно-географическое деление стран. 

●  Научно-технический прогресс.  

●  Различия в уровнях экономического и научно-
технического развития стран. 

●  Тип хозяйствования и характер внешнеэко-
номических связей страны. 

●  Экономическая экспансия транснациональ-
ных корпораций. 

●  Развитие процессов международной эконо-
мической интеграции или региональной эконо-
мической интеграции. 

Международная экономическая интеграция или 
региональная экономическая интеграция – это 
деятельность, которая способствует устранению 
экономических границ между двумя или несколь-
кими государствами. 

Принципы международного разделения труда 
[7]: 

●  Общее международное разделение труда – 
разделение труда между крупными сферами 
материального и нематериального производства 
(промышленность, транспорт, связь и т.п.). С 
общим МРТ связано деление стран на индустри-
альные, сырьевые, аграрные.  
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●  Частное международное разделение труда – 
разделение труда внутри крупных сфер по от-
раслям и подотраслям (тяжёлая и лёгкая про-
мышленность, скотоводство и земледелие и 
т.п.). Оно связано с предметной специализацией.  

●  Единичное международное разделение труда – 
разделение труда внутри одного предприятия. 
При этом предприятие трактуется широко – как 
цикл создания законченного товара.» 

Важной частью мировой экономики и мирового 
хозяйства является международная торговля. 
Основными причинами возникновения междуна-
родной торговли стали:  

1) проблема неравномерного распределения 
ресурсов на планете;  

2) климатический фактор; 

3) развитие научно-технического прогресса и 
инноваций; 

4) эффективность выпуска продукции.  

Международная торговля характеризуется экс-
портом и импортом. Экспорт и импорт дают воз-
можность странам более эффективно использо-
вать свои ресурсы, поэтому они важны для ми-
ровой торговли. 

Анализ общей динамики экспорта и импорта 
России за несколько лет очень важен, так как он 
показывает определенную картину международ-
ного разделения труда. Таким образом восполь-
зуемся статистическими данными «Российского 
статистического ежегодника 2023».  

Таблица 1 

Экспорт и импорт Российской Федерации [8], млн т. 
 

 
Экспорт Импорт 

2000 2010 2019 2020 2021 2000 2010 2019 2020 2021 
Всего 103093 397068 424261 337295 492907 33879 228912 244573 232138 290564 
в том числе: со 
странами СНГ 13824 59601 54021 48690 65320 11604 31728 27541 25051 31493 
со странами 
дальнего  
зарубежья 89269 337467 370240 288605 427587 22276 197184 217032 207088 259072 

 
На рисунке 1 показано, что в 2021 году экспорт и 
импорт Российской Федерации значительно вы-
рос. Это говорит о том, что была благоприятная 
международная ценовая конъюнктура. Но необ-
ходимо отметить, что экспорт и импорт в 2020 
году значительно был сокращен из-за начала 
пандемии коронавируса; это объяснялось эпи-
демиологической ситуацией, так как на тот мо-
мент значительная часть торговых сообщений 

между странами была прервана, введены каран-
тинные и профилактические меры по борьбе с 
COVID-19. [3] Период пандемии коронавируса 
стал переломным моментом для международно-
го разделения труда, который позволил взгля-
нуть на ситуацию в мире под другим углом, свя-
занным с более интенсивным развитием цифро-
вой экономики искусственного интеллекта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма экспорта и импорта Российской Федерации 
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Управление внешней торговлей и возникновение 
квот имеет очень важное значение для экономи-
ческого развития любого государства. Квоты 
могут быть инструментом для ведения перегово-
ров с другими странами, для достижения выгод-
ных условий торговли или для решения проблем 
с дефицитом определенных товаров. 

Поэтому, на наш взгляд, очень важным момен-
том является рассмотрение квот: внешнеторго-
вой, экспортной и импортной. 

В Энциклопедическом словаре экономики и пра-
ва говорится о том, что «квотирование экспорта 
и импорта – это процесс, когда государство вво-
дит ограничения объема экспорта и импорта 
товаров (работ, услуг) в любом выражении и на 
определенный период» [13]. 

Следовательно, актуальным является изучение 
проблематики распределения квот и квотирова-
ние в качестве механизма государственного ре-
гулирования. 

В макроэкономике в области международной 
торговли квота – это нетарифное ограничение 
(барьер). 

Внешнеторговая квота показывает уровень от-
крытости страны в международной торговли. 

Импортные квоты предназначены для увеличе-
ния спроса к отечественным товарам, и приво-
дят к ограничению импортных. 

Экспортные квоты уменьшают количество отече-
ственных товаров за рубеж. 

Результаты. 

Сделаем несколько выводов: 

Во-первых, о выгодах от участия в международ-
ном разделении труда: 

1) данная специализация стран позволяет про-
изводить ту продукцию, где есть более благо-
приятные условия для нее; 

2) разрешает увеличить производство продук-
ции для своего населения и населения стран-
партнеров; 

3) отказывается от создания товаров, неудо-
влетворяющих условия производства, они за-
мещаются за счет импорта; 

4) позволяет повысить конкурентоспособность 
продукции и сформировать конкурентоспособ-
ный промышленный комплекс. 

С нашей точки зрения, международное разделе-
ние труда позволяет иметь ряд преимуществ:  

●  повышать экономический рост; 

●  получить экономическое преимущество бла-
годаря специализации; 

●  выгоду от экспорта и импорта;  

●  глобализацию экономики; 

●  установление прочных связей между всеми 
участниками международного разделения труда; 

●  создавать и совершенствовать инновацион-
ные технологии, внедряя их в жизнь для пользы 
и комфорта человека, как например, различные 
экосистемы; 

●  создавать здоровую конкуренцию; 

●  увеличивать рабочие места; 

●  привлекать инвестиции; 

●  обеспечивать экономическую независимость 
и цифровую безопасность; 

●  создавать и развивать базу интеллектуаль-
ной собственности. 

Приоритетными направлениями международного 
разделения труда являются экспорт и импорт 
товаров и услуг между государствами-
партнерами. 

Помимо преимуществ, международное разделе-
ние труда имеет ряд недостатков. 

1. Падение экономики страны, обширный кризис 
и потеря этим государством достаточно значи-
тельного источника национального дохода (при-
были от экспорта продукции) может возникнуть 
из-за потери конкурентоспособности на мировом 
рынке какого-то продукта, который будет иметь 
большую специализацию и может быть заменен 
на более качественный и дешевый аналог. 

2. Зависимость стран-участников от глобальных 
экономических кризисов.  

3. Деятельность межнациональных корпораций 
приводит к уничтожению здоровой конкуренции.  

Влияние развитых стран на мировое хозяйство 
таково, что развивающихся стран больше, чем 
развитых. Но 80 % мирового товарооборота 
имеют развитые страны. К тому же, непрерывно 
увеличивается разрыв между развитыми и раз-
вивающимися странами. Социальное и экономи-
ческое развитие значительно отстает в развива-
ющихся стран, чем в развитых, а в развитых 
странах темпы развития и социально-
экономические показатели высоки. 

Одностороннее развитие национальных эконо-
мик – это зависимость от экспорта одного вида 
продукции национального дохода, что может 
привести к кризису его экономики при условии 
снижения конкурентоспособности экспортируе-
мого товара или возникновения дешевого това-
ра-аналога. При постоянно меняющейся обста-
новке экономика какого-либо государства из-за 
своей специализации не имеет гибкости, что 
тоже может привести к кризисной ситуации в 
стране. 
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На основании проделанного анализа обозначим 
несколько рекомендаций: 

Для дальнейшего положительного развития 
международного разделения труда необходимо 
учитывать все его преимущества и недостатки. К 
тому же, особое внимание следует уделять ре-
гиональной интеграции, потому что она позволя-
ет странам выходить на глобальный конкурент-
ный рынок.  

С возникновением мировых интеграционных 
процессов развивается международное разде-
ление труда. Оно повышает эффективность 
производства, помогает сократить затраты об-
щественного труда, выступает средством рацио-
нализации производственных сил.  

Благополучие современного мира держится на 
росте производительности труда, источником 
которого является углубление разделения труда 
и специализации работников. 

Фундаментом международной экономики явля-
ется долгосрочное сотрудничество и установле-
ние прочных связей между странами, благодаря 
заключению договоров. Различные государства 
объединяются, чтобы решить всемирные вопро-
сы для благоприятного развития своих стран. 

О квотировании: 

Цель квотирования экспорта-импорта заключа-
ется в защите национальной экономики и под-
держании баланса торговли. 

Заключение. 

Исследование международного разделения тру-
да, его преимуществ и недостатков позволило 
сделать следующие выводы: 

1. Изучение темы о международном разделении 
труда особенно актуально в современных усло-
виях для обеспечения устойчивого развития 
народного хозяйства. 

2. Сформулировано авторское определение 
«международное разделение труда». 

3. Содержание определения «международное 
разделение труда» раскрывается в ключевых 
факторах и принципах, которые способствуют: 

–  эффективному взаимодействию участников 
между собой; 

–  созданию благоприятной среды для экономи-
ческого роста страны; 

–  конкурентоспособности продукции и про-
мышленных предприятий; 

–  научно-технического прогрессу и инновациям 
инвестициям; 

–  росту человеческого капитала и интеграции.  

Именно инновационный путь развития, который 
опирается на цифровую экономику, позволит 
Российской Федерации обеспечить устойчивое, 
динамичное экономическое развитие, а также 
цифровую трансформацию [10].  

Развитие искусственного интеллекта и иннова-
ций даст России возможность занять выгодную 
позицию в международном разделении труда. 
Для этого нужно будет объединить бизнес, об-
щество и меры государственного регулирования 
[6]. 

4. Международное разделение труда через раз-
витие инноваций, искусственного интеллекта и 
цифровой экономики дает возможность повы-
шать общую эффективность мирового хозяйства 
и благосостояние человечества. 

5. Особое внимание следует уделять изучению 
и развитию региональной интеграции, потому 
что она позволяет странам выходить на гло-
бальный конкурентный рынок. С возникновением 
мировых интеграционных процессов развивает-
ся международное разделение труда. 
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Введение. 

Для повышения конкурентоспособности суве-
ренной национальной экономики необходимо 
принять дополнительные меры, направленные 
на обеспечение научно-технического развития и 
поддержку частных компаний, способных стать 
лидерами, в том числе на новых глобальных 
технологических рынках при реализации их 
наукоемкой продукции, а также масштабирова-
нии производства.  

Информационно-коммуникационное развитие 
социально-экономических процессов в обществе 
предполагает использование новых преиму-
ществ, которые вытекают из современных тех-
нических и технологических возможностей 
средств и систем информатизации и коммуника-
ции. 

В основе создания наукоемкой продукции, отве-
чающей требованиям международных стандар-
тов и устойчивого развития, лежат технологии 
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Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0. Однако анализ 
источников позволил сделать заключение о 
научной проблеме, которая заключается в сле-
дующем: в России наблюдается низкая динами-
ка распространения цифровых технологий при 
отсутствии подходов и инструментов для оценки 
их эффективности, а также при выборе таких 
технологий для последующего внедрения. Под-
тверждение этому можно найти в статистических 
данных и международных сопоставлениях, кото-
рые демонстрируют отставание России по пока-
зателям цифрового развития от ведущих стран 
мира. 

В настоящее время развитие передовых цифро-
вых технологий Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 
продолжает играть важную роль в обеспечении 
конкурентоспособности бизнеса, региона и стра-
ны. Современный этап характеризуется наличи-
ем как конкурентных преимуществ Российской 
Федерации данной области, так и рядом нераз-
решенных проблем, препятствующих масштаб-
ной цифровой трансформации организаций. 

Сохраняется проблема отсутствия реально ра-
ботающего механизма и инструментов обеспе-
чения восприимчивости организации к внедре-
нию цифровых технологий, что, в том числе пре-
пятствует практическому применению результа-
тов исследований и разработок, а также после-
дующему созданию инновационной продукции и 
услуг (доля инновационной продукции в общем 
выпуске составляет всего 8–9 процентов; инве-
стиции в нематериальные активы в России в 3–
10 раз ниже, чем в ведущих государствах; доля 
экспорта российской высокотехнологичной про-
дукции в мировом объеме экспорта составляет 
около 0,4 процента) [1]. 

Обсуждение. 

По прогнозам аналитиков, мировой рынок техно-
логий Индустрии 4.0 составит 165,5 млрд. дол-
ларов США к 2026 году и будет расти темпами 
около 20,6% в период с 2021 по 2026 годы, что 
может свидетельствовать о повышении количе-
ственного и качественного разнообразия и до-
ступности таких технологий для различных от-
раслей народного хозяйства. 

Основное направление применения технологии 
Индустрии 5.0 с высоким уровнем конвергенции 
социоэкосистем – это осуществление коммуни-
кации людей и созданных цифровых технологий; 
такие технологии называются человекоцентрич-
ными.  

По данным Росстата в России, в 2022 году ста-
тистика использования технологий Индустрии 
4.0 достаточно невысокая и по некоторым пока-
зателям имеется отрицательная динамика:  

–  лишь 14,9 % использует цифровые платформы 
(в 2020 г. данный показатель составил 17,2 %); 

–  использование больших данных 30,4 %, а 
технологий искусственного интеллекта – 6,6 % (в 

2020 г. данный показатель составил 5,4 %, что 
свидетельствует о низкой динамике внедрения 
таких технологий); 

–  Интернет вещей используют 10 % (в 2020 г. 
данный показатель составил 13 %, снижение 
показателя может говорить о наличии негатив-
ных факторов, препятствующих внедрению дан-
ной технологии).  

Показатели, характеризующие состояние ис-
пользования технологий Индустрии 4.0, говорят 
о том, что степень цифровой трансформации 
организаций по экономике достаточно низкий [1]. 

Устойчивая отрицательная динамика наблюда-
ется в использовании организациями специаль-
ных программных средств в 2022 г. этот показа-
тель составил 68,1 %, когда как в 2012 году он 
составлял 86 %. [1]  

Резкое снижение показателей в использовании 
программных средств и низкие показатели ди-
намики использования цифровых технологий, 
характеризующих степень цифровизации и циф-
ровой трансформации организаций по экономи-
ке, свидетельствуют о том, уровень цифровой 
зрелости очень низкий у организаций нашей 
страны. 

На протяжении, как минимум, двух десятилетий 
существует проблема отсутствия результатив-
ных методик, подходов и инструментов взаимо-
действия сектора исследований и разработок с 
реальным сектором экономики. 

Распространение концепции устойчивого разви-
тия формирует также потребность в разработке 
методов и подходов к оценке цифровых техноло-
гий Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 с позиций 
антропогенных нагрузок на окружающую среду 
до масштабов, угрожающих воспроизводству 
природных ресурсов и учет их влияния на ESG-
факторы. 

Широкое внедрение и применение цифровых 
технологий в целях цифрового развития предпо-
лагает сформированность в стране сетевого 
общества; индекс России составляет 59,54, в то 
время как у стран-лидеров в такой области пока-
затель составляет порядка 82 [1].  

Приведенные данные говорят о необходимости 
разработки мер и методик поддержки принятия 
решений, связанных с оценкой и повышением 
цифровой зрелости организаций и процессов, 
стимулировании цифровизации и цифровой 
трансформации для последующего перехода на 
качественно новый уровень использования циф-
ровых технологий. 

Введение внешнеэкономических ограничений 
создает трудности при использовании ранее 
приобретенного в аренду иностранного про-
граммного обеспечения, которое позволяет при-
ступить организациям к цифровизации и путем 
накопления «опыта» цифровой зрелости перейти 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 4 (апрель) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Левшов И.В., Сердечная Ю.Н. 
 

234 

к цифровой трансформации. Удельный вес за-
трат на российское программное обеспечение в 
общем объеме затрат на покупку и аренду про-
граммного обеспечения составляет 37 %, что 
говорит о высокой зависимости от иностранных 
разработчиков и может препятствовать наращи-
ванию цифровой зрелости отечественных орга-
низаций [1]. 

Приобретение и использование цифровых тех-
нологий – достаточно затратный процесс, поэто-
му малому и среднему бизнесу, который являет-
ся драйвером развития рыночной экономики и 
определяет во много ее стабильное функциони-
рование за счет активного конкурентного пове-
дения на рынке, оказывается дорого проводить 
цифровую трансформацию и параллельно – по-
следовательно повышать уровень своей цифро-
вой зрелости. Менее 7 % организаций малого и 
среднего бизнеса используют промышленных 
роботов, аддитивные технологии и «цифровые 
двойники», этот показатель в среднем составля-
ет 1,5 % [1]. В то же время, в технологически 
развитых странах крупные компании приобрета-
ют небольшие стартап – компании, занятые раз-
работкой и производством цифровых техноло-
гий, чтобы снизить кривую обучения, повышая в 
кротчайшие сроки цифровую зрелость. 

Наличие накопленного опыта по использованию 
цифровых технологий организациями позволяет 
сокращать кривую обучения на опыте [2]. Прове-
дение аналитики больших данных по цифровой 
трансформации организаций и выявление луч-
ших практик обеспечат мультипликативный эф-
фект от использования создаваемых технологий, 
выражающийся в оценке антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду, стимулировании 
перехода к передовым интеллектуальным про-
изводственным технологиям, роботизированным 
системам, новым материалам и способам кон-
струирования, созданию систем обработки 
больших объемов данных, машинного обучения 
и искусственного интеллект.  

Проведя оценку состояния использования циф-
ровых технологий в России, мы полагаем целе-
сообразным обеспечение удовлетворения сле-
дующих потребностей для их создания, распро-
странения с целью последующего качественного 
рывка в развитии таких технологий и повышении 
уровня цифровой зрелости организаций [3; 4]: 

–  требуют привлечения значительных финан-
совых ресурсов, особенно на этапе производ-
ства и масштабирования. Первый этап создания 
цифровой технологии можно осуществить за 
счет гранта, но последующие этапы инноваци-
онного цикла нужно реализовывать за счет част-
ных инвестиций. Целесообразно на этапе ини-
циирования разработки и подачи заявки на грант 
предусматривать участие индустриальных парт-
неров, которые могут затем взять на себя функ-
цию производства технологии и ее масштабиро-
вания, преследуя коммерческий интерес; 

–  некоторые цифровые технологии обладают 
материальной сущностью, что требует наличия 
современных производственных мощностей в 
достаточном объеме для создания, разработки, 
апробации (в том числе на промышленных объ-
ектах) и производства. Некоторые имеют «ин-
формационную» сущность (например, цифровые 
платформы), поэтому для создания необходимо 
обеспечения высокими вычислительными мощ-
ностями; 

–  созданную цифровую технологию нужно 
апробировать на разных производствах и в том 
числе для создания инновационных товаров. 
Разнообразие производств, в том числе и инно-
вационного с относительной территориальной 
близостью, которая важна при создании принци-
пиально новой технологии, поскольку экономит 
время, издержки, минимизирует риски переме-
щения, расположено в технополисах и технопар-
ках; 

–  цифровые технологии требуют, как и любая 
техника сервисного обслуживания, но обслужи-
вание идет в двух направлениях: техническое и 
программное. В целях обеспечения безопасно-
сти эксплуатации и защиты данных, обслужива-
ние необходимо выполнять силами организации-
разработчика. Программное обновление можно 
реализовывать удаленно, предоставляя доступ к 
устройствам; 

–  в целях обеспечения технологического суве-
ренитета и технологической безопасности стра-
ны, целесообразны разработки цифровых тех-
нологий, которые предназначены для ряда кри-
тически важных отраслей народного локализо-
вать на территории России. Для такого условия 
требует территориальная близость индустри-
альных партнеров, готовых совместно участво-
вать в инновационном процессе; 

–  любой деятельности присуще проявление 
свойства кривой обучения на опыте, то есть ор-
ганизации из раза в раз, осуществляя деятель-
ность, совершенствуют ее; например, они со-
кращают длительность производственного цик-
ла, выявляя ненужные простои и организуя про-
изводство наилучшим образом. Индустриальные 
партнеры, расположенные территориально 
близко, обладая необходимой производственной 
базой, вычислительными мощностями, проводя 
инновационный цикл создания цифровых техно-
логий могут сформировать ключевые компетен-
ции в их создании и накопленный опыт могут 
применять другие организации, формирующие 
цепочку создания цифровой технологии. 

Результаты. 

Вышеперечисленным требованиям и условиям 
создания цифровых технология отвечают такие 
элементы инновационной инфраструктуры, как 
бизнес-инкубаторы, технопарки и технополисы. 

Инфраструктура инновационной деятельности – 
это совокупность организационно-экономических 
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институтов, которые способствуют реализации 
инновационных проектов и оказывает управлен-
ческие, финансовые, информационные, матери-
ально-технические и другие виды услуг. Она яв-
ляется основным механизмом формирования 
эффективного государственно-частного иннова-
ционного партнерства и единственным инстру-
ментом создания инновационной деятельности, 
заметной на макроэкономическом уровне [5, 6]. 

Инновационная инфраструктура состоит из не-
скольких основных составляющих: производ-
ственно-технологической, информационно-
консалтинговой, территориальной, образова-
тельной и финансовой.  

Бизнес-инкубаторы. 

Понятие «бизнес-инкубатор» появилось в конце 
1950-х годов, когда американский социолог Джо-
зеф Манкусо арендовал старый заброшеный 
вокзал. Это здание он разделил на небольшие 
комнаты, оборудовал их в качестве офисов, 
нанял опытных специалистов в качестве кон-
сультантов и начал сдавать офисы по очень низ-
кой цене. Дешевая рабочая площадь поспособ-
ствовала привлечению начинающих предприни-
мателей к созданию малых предприятий в пер-
вом бизнес-инкубаторе. 

В те времена лишь 12 начинающих предпринима-
телей из 100 достигали успеха (примерно 12 %), в 
то время как на новом предприятии Джозефа 
Манкусо этот показатель достигал 30 %. Причем, 
значительное количество малых компаний затем 
переросли в средние и завоевали определенную 
часть рынка. Организации, которые состояли в 
первом бизнес-инкубаторе, почти одновременно 
встречались с одинаковыми проблемами; и вви-
ду их тесного расположения, начали обмени-
ваться опытом для их решения. В случае недо-
статка опыта компании могли обратиться к спе-
циалистам, поэтому развитие организаций-
участниц происходило значительно быстрее, чем 
при самостоятельном развитии [7]. 

Успех первого бизнес-инкубатора привлек вни-
мание властей многих штатов, и они начали ак-
тивно поддерживать новые бизнес-инкубаторы, 
финансируя их и предоставляя льготные кредиты. 

Положительный опыт бизнес-инкубаторов по-
способствовал их появлению в России. В по-
следствии, многие бизнес-инкубаторы, которые 
включали в себя организации, занимающиеся 
высокими технологиями и инновационными иде-
ями, переросли в технологические центры. Объ-
единение бизнес-инкубаторов с промышленны-
ми организациями и элементами социальной 
инфраструктуры образовали научно-техноло-
гические парки, в последствии ставшими техно-
логическими полисами. Бизнес-инкубаторы, на 
данный момент времени, делятся на несколько 
типов: 

–  инкубаторы, поддерживаемые местной вла-
стью, которая предоставляет территорию и вы-
деляет деньги из федерального бюджета; 

–  промышленные инкубаторы, которые под-
держиваются большими промышленными орга-
низациями; 

–  некоммерческие общественные инкубаторы, 
управляемые общественными некоммерческими 
организациями; 

–  университетские бизнес-инкубаторы; 

–  инкубаторы частных корпораций, которые 
создаются по личной инициативе и развиваются 
за счет частного капитала. 

За последние 10 лет количество крупных бизнес-
инкубаторов в России выросло практически в                                      
10 раз – и составляет порядка 200 штук. При-
мерно 75 % из них являются некоммерческими. 
Они поддерживаются местными правительства-
ми, институтами или местными компаниями [8].  

Технопарки. 

История технопарков началась в 1951 году в 
Калифорнии. Стэнфордский исследовательский 
парк, более известный как «Кремниевая доли-
на», стал первым в мире технологическим пар-
ком, а также предпосылкой формированию тех-
нопарков США и в других странах мира (в США 
их насчитывается более 150). Именно появление 
«Кремниевой долины» преобразила Калифор-
нию. Она стала ассоциироваться с глобальным 
центром технологий, финансов и научных иссле-
дований [9]. 

Сейчас Стэнфордский исследовательский парк 
входит в тройку крупнейших технологических 
парков США. По статистическим данным, этот 
технопарк насчитывает от 255300 до 386000 ра-
ботников разных компаний, в том числе круп-
нейших ТНК: Intel, eBay, Google, Apple Inc., AMD, 
Cisco, NVIDIA, Yahoo [9]. 

К основным целям технопарков относят:  

1. Проведение НИОКР и коммерциализацию их 
результатов.  

2.  Создание технологичных производств.  

3. Интегрирование национальной экономики в 
мировую экономику. 

4. Подготовка кадров. 

5. Взаимодействие парка и национальной эко-
номикой. 

Растущая популярность технопарков способ-
ствует их бурному появлению во всех регионах 
страны. Однако далеко не все из них становятся 
успешными и способны существовать долгое 
время.  

Одним из основных факторов успеха можно 
назвать экономическая устойчивость технопарка. 
Прибыль от создания технопарка можно полу-
чать от коммерческого использования недвижи-
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мости, однако, многие, не обладая достаточны-
ми навыками, не могут достичь даже точки без-
убыточности. Если технопарк не обладает каки-
ми-либо льготными условиями экономического 
существования, он, с большей вероятностью, 
будет убыточен на протяжении 5–10 лет. Именно 
поэтому основатели технопарков должны не 
только обладать определенными знаниями и 
навыками для определения жизнеспособности 
проекта, но и быть готовыми безвозвратно вкла-
дывать в проект денежные средства на протяже-
нии долгого времени до вывода его в прибыль-
ное состояние. 

В нашей в настоящее время действует 390 тех-
нопарков. 07 ноября 2024 года Министерство 
экономического развития представило програм-
му создания 100 новых парков до 2030 года с 
объемом финансирования 30 млрд рублей. За 
период с 2019 по 2024 годы 38 регионам выде-
лено было 22 млрд руб. для реализации 61 про-
екта [8]. 

В исследовании американской консалтинговой 
фирмы «АДЛ», которая провела исследования 5 
процветающих технопарков, были выделены 
еще 4 критериев успешности технопарка, кото-
рые были использованы местными правитель-
ствами в качестве рекомендаций для повышения 
эффективности деятельности технопарка [9]: 

1. Хороший организационный менеджмент. 
Технопарк должен обладать поддержкой со сто-
роны местной власти и хорошими отношения с 
университетами, чтобы иметь возможность по-
лучать в пользование помещения и оборудова-
ние. Для парка также важна непрерывная обще-
ственная, финансовая и техническая поддержка, 
а также опытный руководитель и высококвали-
фицированные менеджеры. 

2. Правильная география парка, в том числе 
планирование его инфраструктуры. Технопарк 
должен быть удобен в получении фирмами-
участниками основных услуг, а также обладать 
особыми услугами (например, научные лабора-
тории общего пользования) и быть привлека-
тельным для компаний с наукоемкими разработ-
ками. 

3. Маркетинг. Развитие технопарка должно 
быть детально проработано, чтобы в случае его 
финансовой несостоятельности учредитель не 
потерял слишком много денег. Также, в качестве 
критерия маркетингового успеха было выделено 
обязательное привлечение в технопарк крупных 
компаний. В противном случае проект должен 
быть закрыт. 

4. Финансирование. Учредители должны уметь 
управлять рисками и заранее предугадывать 
различные финансовые ситуации. 

Одной из важнейших задач является создание и 
совершенствование информационной составля-
ющей инновационной инфраструктуры, необхо-

димой для информационной поддержки перехо-
да к инновационному развитию государства.  

Информационно-консалтинговая составляющая 
инновационной системы достаточно развита. 
Она обеспечивает взаимодействие со всем дру-
гими составляющими и является двигателем 
инновационных процессов.  

Подготовка персонала к использованию новых 
технологий является весьма важной. Обучение 
включает в себя как технические навыки, так и 
знание методов и стратегий использования тех-
нологий для улучшения производственных про-
цессов. Концентрация навыков по созданию, 
использованию, производству и масштабирова-
нию внутри организационных образований таких 
как бизнес-инкубатор, технопарк, технополис 
требуют передачи опыта компаниям-
потребителям и компаниям-разработчикам, не 
являющихся резидентами. Передача опыта бу-
дет способствовать повышению цифровой зре-
лости организаций России. 

Разработка программы обучения персонала 
должна предшествовать созданию курсов. Бла-
годаря этому можно добиться того, чтобы учеб-
ная программа полностью соответствовала по-
требностям компании. Программа может вклю-
чать разные виды обучения: очное или онлайн, 
групповое или индивидуальное, выездное или на 
рабочем месте. 

Неразвитая система финансирования инноваци-
онной деятельности приводит к неэффективно-
сти НИОКР и, как следствие, отсутствие эконо-
мического результата от них даже при возмож-
ном богатстве научно-технического потенциала 
страны [10]. Поэтому, чтобы развивать свою ин-
новационную инфраструктуру, каждое государ-
ство должно уделить особое внимание системе 
финансирования, чтобы поддерживать проведе-
ние НИОКР в нужное время и в нужном объеме.  

Помимо основных финансовых ресурсов, особое 
место в финансовой системе занимают венчур-
ные инвестиции. По объему венчурных инвести-
ций Россия не являются безоговорочным лиде-
ром, что требует формирование программ раз-
вития и нормативно-правовой базы для их раз-
вития. 

Процесс финансирования и распределения рис-
ков, например, в США проходит достаточно 
плавно за счет того, что объекты финансирова-
ния, то есть различные университеты, венчур-
ные фонды и коммерческие банки и другие орга-
низации, являются также учредителями техно-
парков, за счет которых и достигается развитие 
инновационного потенциала страны.  

Отдельно стоит отметить, что резиденты обла-
дают возможностью компенсации затрат, что 
повышает эффективность их производственной 
деятельности. Минпромторг России готов про-
финансировать технопарки в сфере электроники 
в размере до 900 млн руб. для этих целей про-
водится конкурсный отбор. 
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Технополисы. 

Инновационная инфраструктура технополиса 
содержит ряд основных элементов, способству-
ющих развитию находящихся в нем предприятий 
(технополисы могу иметь статус особой-
экономической зоны, что наделяет их экономи-
ческими преференциями) [8]: 

1) бизнес-инкубаторы. Они являются основной 
единицей технопарка и представляют собой 
здания, где на льготной основе располагаются 
множество предприятий. Такие здания также 
отличаются услугами и оборудованием коллек-
тивного пользования, например, канцелярские и 
административные услуги, копировально-
множительная техника, компьютеры, конференц-
залы и т.д.; 

2) предприятия, производящие инновационные 
продукты. Являются клиентами бизнес-
инкубаторов. Такие компании отличаются высо-
ким уровнем риска результатов их деятельности, 
а также высокой степенью неустойчивостью на 
рынке. Каждое такое предприятие уникально, но 
практически каждое в процессе своей деятель-
ности сталкивается с различными трудностями 
(недостаточность доходов, сильная зависимость 
от потребителей, нехватка управленческих ком-
петенций и прочие); 

3) технопарки. Это – объединение интеллекту-
альных и производственных площадок, занима-
ющихся разработкой инновационных проектов. 
Они отличаются от технополисов своей инфра-
структурой, составу и занимаемой территорией. 
Технопарки, как правило, являются неотъемле-
мой частью технополиса; 

4) организации обеспечения сервиса. Это - ор-
ганизации, способствующие созданию комфорт-
ных условий для обеспечения работы всего тех-
нополиса и его участников (предприятия обще-
ственного питания, банки и другие. 

Заключение. 

Инновационная инфраструктура России облада-
ет достаточными ресурсами, чтобы взять на се-
бя роль колыбели создания и масштабирования 
цифровых технологий. Создание точек концен-
трации компетенций в области исследования и 
разработок технологий Индустрии 4.0 и Инду-
стрии 5.0 ставит задачу дальнейшей передачи 
опыта в организации, которые не являются ре-
зидентами в целях повышения их цифровой зре-
лости.  

Поскольку технопарки и технополисы обладают 
возможностью масштабирования цифровых тех-
нологий, это может способствовать повышению 
их доступности для малого и среднего бизнеса.  

Одним из критериев эффективности работы ре-
зидентов в особой экономической зоне является 
цена продукта вкупе с возможностью масштаби-
рования и накопленным опытом, может способ-
ствовать установлению адекватной цены на 
цифровую технологии.  

На созданные цифровые технологии могут быть 
получены права на интеллектуальную собствен-
ность, что формирует источник дохода за счет 
реализации прав на интеллектуальную соб-
ственность с сохранением права сервисного об-
служивания.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИЙ  
ПРИ ИХ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Мисько О.Б. 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей изменения системы ме-

неджмента компаний при их переходе к цифровой экономике. Автором рассматривается интер-
претация понятия «цифровая экономика» с точки зрения различны авторов, определены основ-
ные вызовы, с которыми сталкиваются компании в процессе цифровой трансформации, и ана-
лизируются новые подходы к управлению, необходимые для успешного функционирования в 
условиях высокой неопределенности. Цифровая эра, ознаменованная значительными проры-
вами в области технологий, имеет в своем арсенале такие новшества, как большие данные и 
искусственный интеллект. Эти инструменты выделяются автором как основные факторы преоб-
разования текущих бизнес-моделей. Особое внимание уделяется особенностям изменений си-
стемы менеджмента компаний, необходимые при переходе к цифровой экономик. Исследова-
ние подчёркивает, что для успешного преобразования управления необходимо целостно адап-
тировать различные подсистемы, начиная с производственных сегментов и заканчивая управ-
лением рисками. Это требует преодоления противодействия со стороны сотрудников, что воз-
можно через внедрение культуры прозрачности и постоянного обучения.  

Ключевые слова: цифровая экономика, система менеджмента, изменения, вызовы, воз-
можности, гибкость, инновации, цифровые технологии, адаптация, управление изменениями.  
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Введение. 

В условиях современности наглядно прослежи-
ваются кардинальные изменения внешней и 

внутренней среды компаний, обусловленные 
стремительным переходом к применению циф-
ровых технологий.  
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Переход к цифровой экономике ставит перед 
компаниями необходимость коренной пере-
стройки всей системы менеджмента, в связи с 
тем, что традиционные подходы к управлению, 
основанные на иерархии и жестком контроле, 
неспособны к гибким и адаптивным форматам 
оперативного реагирования, тем самым уступая 
место новым моделям, ориентированным на 
инновации и быстрое реагирование.  

Актуальность рассматриваемой темы обуслов-
лена необходимостью адаптации менеджмента 
компаний к стремительно меняющимся условиям 
цифровой экономики. 

Обсуждение. 

Тема особенностей изменения системы ме-
неджмента компаний при их переходе к цифро-
вой экономике рассмотрены в работах таких ав-
торов как: Х.Х. Астомирова, О.Н. Быкова, Д.У. Иб-
рагимов, А.П. Гарнов, В.И. Клисторин, М.А. Ми-
рошниченко, С.Ю. Озорнин, Т.А. Окунькова, 
Т.Г. Соболевская, Д.Р. Шарафутдинов, Д.В. Ябу-
рова и др.  

Существует широкий перечень исследований со 
стороны зарубежных авторов. 

Однако как отечественный, так и зарубежный 
опыт по работам в рамках рассматриваемого 
вопроса лишь нарабатывается в силу относи-

тельно непродолжительной истории развития 
цифровой экономики [1; 3]. 

Стремительное развитие цифровых технологий 
положило начало новому периоду в истории раз-
вития общества, когда цифровизация стала клю-
чевым фактором, оказывающим прямое влияние 
на темпы экономического роста и социальной 
трансформации. Традиционные экономические 
модели, которые акцентируют внимание на фи-
зических товарах и фиксированной инфраструк-
туре, где затраты и ресурсы масштабировались 
вместе с производством, стали уступать место 
компаниям с цифровой трансформацией, кото-
рые используют технологии для создания ценно-
сти без той же потребности в физических акти-
вах или трудоемких процессах. Это изменение 
повышает эффективность бизнеса в различных 
секторах, включая финансы и розничную торговлю. 

Анализ ряда работ исследователей, чьи труды 
посвящены анализу периода становления циф-
ровой экономики (Х.Х. Астамирова, М.С. Воронь-
ко, Т.Г. Маглинова) подтверждает, что начало 
перехода к цифровой эпохе связывают с разви-
тием Интернета и информационных технологий 
в 1970–1990-х гг. ХХ столетия[1; 2; 6]. 

Несмотря на относительно короткий срок, в 
научной литературе представлено множество 
интерпретаций понятия «цифровая экономика», 
часть из которых представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Интерпретация понятия «Цифровая экономика» различными авторами (составлено автором) 
 

Автор Интерпретация понятия «цифровая экономика» 

Калинина Е.В. [4] Не только технологии, но и смена парадигмы для экономики и общества в целом, свя-
занная с глубокой трансформацией социальных и экономических отношений, влияющую 
на жизнь каждого человека 

Лю Я. [5] Экономика, базирующаяся или опирающаяся на цифровые технологии 

Новикова И.В. [8] Экономика, основанная на любом из цифровых инструментов, используемых в совре-
менном экономическом мире (например, 3D-, 4D-печать, искусственный интеллект, до-
полненная реальность, нейрокоммуникации и т.п.) 

Половня А.В. [10] Форма организации хозяйственной деятельности общества и социально-экономических 
отношений внутри него, появившаяся в результате научно-технического прогресса, 
направленная на трансформацию отраслей во всех секторах экономики для формиро-
вания возрастающей отдачи с помощью технологий шестого технологического уклада, 
ускоряющих процессы обмена информацией во времени и пространстве 

Ткаченко И.Н., 
Стариков Е.Н. [13] 

Социально-экономические трансформации, связанные с цифровизацией экономики и 
общественной жизни 

 

Определения понятия «цифровая экономика», 
представленные в таблице 1, подчеркивают мно-
гогранность и сложность данного понятия, кото-
рое охватывает, как технические, так и социаль-
ные аспекты, и указывают на ее ключевое зна-
чение в формировании будущего экономическо-
го ландшафта.  

Цифровая экономика относится к интеграции 
цифровых технологий во все сферы бизнеса, 
фундаментально меняя то, как работает бизнес 
и обеспечивает ценность для своих клиентов. 
Она включает в себя использование таких тех-
нологий, как: 

–  искусственный интеллект (ИИ); 

–  облачные вычисления; 

–  большие данные; 

–  Интернет вещей (IoT). 

Очевидно, что при развитии цифровой экономи-
ки возникает необходимость изменений системы 
менеджмента компаний, поскольку для успешно-
го функционирования в новых экономических 
условиях требуется не только освоение передо-
вых технологий, но и способность адаптировать-
ся к стремительным изменениям внешней сре-
ды, эффективно управляя при этом человече-
скими ресурсами, выстраивая при этом гибкую 
структур управления. 
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На базе проведенного исследования определе-
ны основные особенности изменений системы 

менеджмента компаний, необходимые при пере-
ходе к цифровой экономике (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные особенности изменений системы менеджмента компаний, необходимые  
при переходе к цифровой экономике (составлено автором) 

 

Аспект Характеристика 
Авторы,  

отмечающие особенность 

Переход от иерархической 
структуры управления к гибким 
гибридным формам [3] 

Цифровая экономика требует стремительных измене-
ний и адаптации, в связи с чем классические модели 
управления не будут соответствовать ее формату, 
поскольку не позволяет оперативно реагировать на 
изменения внешней среды и вовлекать одновременно 
сотрудников разных уровней 

Гарнов А.В., 
Быкова О.Н. 

Усиление роли объема данных 
и аналитики [4, 13] 

Цифровизация ведет к росту объема данных, которые 
должны генерироваться компаниями. Для эффектив-
ной обработки и использования данных необходимо 
внедрять и развивать компетенции области Big Data. 
На базе этого менеджмент для принятия стратегиче-
ских решений и оптимизации бизнес-процессов, по-
вышения их эффективности переходит в соответству-
ющий формат работы с использованием соответству-
ющих инструментов  

Калинина Е.В., 
Ткаченко И.Н., 
Стариков Е.Н 

Изменение в управлении пер-
соналом [5; 8] 

Переход к цифровой экономики требует от персонала 
новых компетенций, в т.ч цифровых, возрастает роль 
удаленной работы, которая позволяет привлекать 
лучших специалистов вне зависимости от их террито-
риального положения.  

Лю Я.,  
Новикова И.В. 

Управление изменениями  
и корпоративной культурой  
[10; 4; 8] 

Переход к цифровой экономике неизбежно влечет за 
собой изменение корпоративной культуры. Менедж-
менту приходится заниматься управлением изменени-
ями, обеспечивая поддержку и мотивацию сотрудни-
ков, обучая их новым навыкам и помогая преодоле-
вать страх перед неизвестностью. Важную роль начи-
нают играть такие качества, как открытость, готов-
ность к экспериментам и стремление к постоянному 
обучению 

Половня А.В., 
Калинина Е.В., 
Новикова И.В. 

Развитие цифровых платформ 
и экосистем [4; 8] 

Компаниям в условиях цифровой экономики необхо-
дим переход от линейных традиционных моделей 
ведения бизнеса (например стандартная цепочка: 
производство → продажа → потребление) к созданию 
новых цифровых платформ, изменяющих стандартный 
ход событий  

Калинина Е.В.,  
Новикова И.В. 

 

При этом период перехода к цифровой экономи-
ке подразумевает реализацию крупных внутрен-
них изменений, направленных на улучшение 
бизнеса, что может включать технологические 
эволюции, крупные повороты в предложениях 
или даже сдвиги в архитектуре компании. Дан-
ный факт в свою очередь вызывает сопротивле-
ние со стороны персонала, что вполне есте-
ственно, поскольку любые значительные пере-
мены нарушают привычное течение работы и 
требуют от сотрудников освоения новых навы-
ков, подходов и технологий. 

При переходе компании к цифровой экономике 
ее изменения в системе менеджмента много-
гранны и связаны: 

1. С непосредственным изменением традици-
онной системы менеджмента на более гибкую, 
инновационную, адаптированную.  

2. С необходимостью внедрения стратегии 
управления изменениями, с целью активного 
вовлечения сотрудников в процесс разработки и 
реализации новых инициатив, предоставляя им 

возможность внести свой вклад. Также важно 
создать культуру открытости и доверия, чтобы 
сотрудники чувствовали поддержку и понимали, 
что их мнение имеет значение [9; 11]. 

Стратегия управления изменениями  – это опре-
деленная структура и набор протоколов, на ко-
торые организации могут опираться при внесе-
нии фундаментальных изменений во внутренние 
операции, цели или технологии, чтобы облегчить 
внедрение для персонала на всех уровнях и по-
высить шансы на успех. Управление изменения-
ми является первоначальным процессом, кото-
рый закладывает основу перехода системы ме-
неджмента компаний к цифровой экономике, на 
его базу накладывается сам переход к цифро-
вому формату. 

Для успешного изменения системы менеджмен-
та компаний при их переходе к цифровой эконо-
мике необходимо учитывать три важнейших 
фактора: 

1. Иметь четкую стратегию перехода и интегри-
ровать ее во все процессы организации: компа-
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ния должна иметь ясное представление о том, 
куда она хочет прийти в результате цифровой 
трансформации. Это означает разработку чётко 
сформулированной стратегии, которая охваты-
вает все аспекты деятельности компании: от 
производственных процессов до маркетинга и 
клиентских сервисов [3; 8; 13]. 

2. Положительный настрой персонала: персо-
нал играет решающую роль в любом процессе 
изменений. Без активной поддержки и участия 
сотрудников невозможно добиться успеха в 
цифровой трансформации [8; 10; 11]. 

3. Навыки и технологии перехода: для успешно-
го перехода к цифровой экономике компании 
необходимо развивать у своих сотрудников 
определенные навыки, способствующие опера-
тивному переходу к новым форматам экономи-
ческой деятельности [4; 13]. 

Крупные компании при переходе к цифровой 
экономике должны менять систему менеджмен-
ты в таких подсистемах. как: 

–  управление производством; 

–  управление персоналом; 

–  управление маркетингом; 

–  управление финансами; 

–  управление информацией; 

–  управление рисками и т.д. 

Заключение. 

Таким образом, по результатам исследования 
определено, что цифровая экономика в обоб-

щенном варианте представляет собой много-
гранную и сложную систему хозяйствования, 
основанную на широком использовании цифро-
вых технологий и данных для оптимизации про-
изводственных процессов, улучшения качества 
товаров и услуг, а также ускорения информаци-
онного обмена между участниками рынка. 

Переход к цифровой экономике, начало которо-
му было положено в 1970–1990-х гг. ХХ столетия 
на фоне развития Интернета и информационных 
технологий, требует от компаний значительных 
изменений в системе менеджмента, затрагива-
ющих все аспекты их деятельности – от органи-
зационной структуры до взаимоотношений с 
внешними партнерами. Успех в этом процессе 
зависит от способности руководства адаптиро-
ваться к новым реалиям, внедрять современные 
технологии и создавать условия для развития и 
мотивации сотрудников. 

По мере углубления интеграции цифровой эко-
номики отрасли станут активными реформато-
рами своих операционных моделей [4; 7; 10]. 
Традиционные роли, должностные функции, си-
стемы менеджмента претерпят значительные 
изменения, с большим акцентом на специализи-
рованные цифровые навыки и стратегическое 
использование технологий.  

В связи с этим, в ближайшие годы резко возрас-
тет спрос на профессионалов, умеющих исполь-
зовать данные, автоматизировать процессы, 
оптимизировать системы менеджмента компа-
ний с учетом их перехода к цифровой экономике, 
разрабатывать инновационные цифровые реше-
ния [8; 11; 13]. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ФИНАНСОВОМ 
СЕКТОРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ  

 

Хрустова Л.Е., Косталындина Н.В., Чивина А.Д.  
Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация. Современная среда функционирования бизнеса характеризуется стреми-

тельными изменениями. Одним из вызовов в части организации внутренних бизнес-процессов и 
обеспечения конкурентоспособности компании становится глобальная цифровая трансформа-
ция, предполагающая радикальное изменение организационных бизнес-процессов на всех 
уровнях. Целью исследования является выявление ограничений и проблем цифровой транс-
формации бизнес-процессов в финансовом секторе. Для достижения поставленной цели были 
использованы методы контент-анализа, сравнения, графического анализа. В результате иссле-
дования было выявлено, что ключевыми проблемами цифровой трансформации бизнес-
процессов в финансовом секторе выступают отсутствие целостной стратегии внедрения циф-
ровых технологий, а также высокие риски, слабо поддающиеся прямой количественной оценке, 
к числу которых можно отнести риски хакерских атак и нарушения конфиденциальности данных, 
сокращение рабочих мест, нарушение связи между клиентами банками.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, риски 
цифровой трансформации, банковский сектор, искусственный интеллект, автоматизация, робо-
тизация, стратегия цифровой трансформации. 
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Введение. Цифровые технологии стремитель-
ными темпами захватывают все сферы жизни 
человечества. Одним из направлений примене-
ния современных технологий становится их 
внедрение в устоявшиеся бизнес-процессы в 
целях их оптимизации и повышения эффектив-
ности. Перед менеджментом организаций встает 
вопрос о необходимости глобальной цифровой 

трансформации бизнеса, поиске возможностей 
высвобождения трудовых, материальных, вре-
менных, финансовых ресурсов за счет использо-
вания новых подходов. Тем не менее, процесс 
интеграции цифровых технологий в привычную 
бизнес-среду сопряжен с возникновением боль-
шого числа барьеров и рисков, негативный эф-
фект от реализации которых способен полно-
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стью нивелировать преимущества применения 
инструментов цифровой среды. 

 Вопрос поиска баланса между эффективностью 
и рисками цифровой трансформации приобрета-
ет особую актуальность в финансовом секторе, 
где внедрение цифровых технологий находит 
широкое применение, начиная от уровня взаи-
модействия с клиентом и заканчивая проведени-
ем расчетов и платежей.  

Целью исследования выступило выявление 
ограничений и проблем цифровой трансформа-
ции бизнес-процессов в финансовом секторе.  

Для достижения данной цели авторами были 
рассмотрены теоретико-понятийные основы 
цифровой трансформации бизнес-процессов, 
проведен комплексный анализ цифровой транс-
формации на примере Сбербанка, определены 
ограничения и проблемы цифровой трансфор-
мации в финансовом секторе.  

Обсуждение. Цифровая трансформация явля-
ется неотъемлемым компонентом комплексного 
процесса цифровизации экономической систе-
мы, который в научной литературе не определя-
ется однообразно. Простейший подход к опре-
делению цифровизации предлагает ее понима-
ние как процесса использования цифровых тех-
нологий и оцифрованной информации.  

Цифровизация и вытекающая из неё цифровая 
трансформация являются одним из направлений 
формирования цифровой экономики, которая 
также не имеет единого подхода к определению. 
В соответствии со Стратегией развития инфор-
мационного общества в России, «цифровая эко-
номика – это хозяйственная деятельность, в ко-
торой ключевым фактором производства явля-
ются данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объемов и использование результатов ана-
лиза которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существен-
но повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хране-
ния, продажи, доставки товаров и услуг».  

Б.М. Гарифуллин и В.В. Зябриков определяют 
цифровую трансформацию бизнеса как «осо-
знанный, инициированный руководством про-
цесс кардинального совершенствования бизнес-
процессов как во внутренней, так и во внешней 
среде фирмы на основе поиска и/или разработ-
ки, а также последующего внедрения и исполь-
зования цифровых технологий» [1, c. 1349]. 

А.Б. Кознов отмечает, что «цифровая трансфор-
мация предполагает внедрение цифровых тех-
нологий во все направления предприниматель-
ской деятельности, а эти технологии приводят к 
изменению способа функционирования органи-
заций и побуждают создавать новые ценности в 
отношениях с клиентами» [2, с. 30–31]. 

По определению SAP, одного из крупнейших 
поставщиков цифровых решений для бизнеса на 

рынке, цифровая трансформация представляет 
собой интеграцию цифровых технологий и ре-
шений во все области бизнеса [3]. 

Существенное отличие цифровой трансформа-
ции от цифровизации с позиции компании состо-
ит в том, что цифровая трансформация предпо-
лагает коренное переосмысление бизнес-
модели, процессов и операций, в то время как 
цифровизация предполагает включение цифро-
вых технологий в существующие бизнес-
процессы.  

Цифровая трансформация в плоскости бизнеса 
по определению цифровизации протекает по 
трём направлениям: 

1) бизнес-модели; 

2) бизнес-процессы; 

3) бизнес-операции. 

Другими словами, цифровизация охватывает все 
три уровня моделирования деятельности орга-
низации, начиная с операций и операционной 
деятельности и заканчивая моделью и стратеги-
ческими подходами к управлению организацион-
ной деятельности. 

Г. Руденко выделяет девять элементов цифро-
вого преобразования бизнеса, которые разделе-
ны на три направления:  

●  преобразование качества обслуживания кли-
ентов; 

●  трансформирование операционных процес-
сов; 

●  преобразование бизнес-моделей [4, c. 43–44]. 

Сущность цифровой трансформации состоит в 
комплексном и коренном изменении бизнес-
процессов внутри компании с влиянием на всю 
существующую модель бизнеса. Особенность 
этого процесса состоит в том, что цифровая 
трансформация не может протекать локально и 
изолированно (внутри одной операции или про-
цесса), а охватывает целостно всю организацию. 
[5] 

Л.А. Петрова и Т.Е. Кузнецова отмечают следу-
ющие значимые аспекты динамики развития 
цифровых технологий: 

●  расширение и преобразование цифровых 
систем; 

●  распространение технологий с огромной ско-
ростью, их интеграцию в материальные объекты; 

●  усиление разрушительного воздействия с 
каждым новым циклом инноваций; 

●  выделение схожих преимуществ и недостат-
ков в контексте различных видов цифровых тех-
нологий [6, c. 75]. 
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Анализ источников позволил нам определить, 
что цифровая трансформация влечёт за собой 
ряд специфических последствий, особенностей, 
которые оказывают влияние на функционирова-
ние традиционных бизнес-моделей и экономиче-
ской системы в целом на: 

–  ускорение экономических процессов; 

–  сокращение фактических расходов, времен-
ных затрат, улучшение качественных показате-
лей; 

–  трансформацию рынка труда, подразумева-
ющую перестройку спроса и предложения на 
рынке вследствие возникновения новых и потери 
потребности в ряде устаревших профессий;  

–  усиление конкуренции как следствие цифро-
вой трансформации. Особую значимость начи-
нают приобретать инновационные компании тех-
нологического сектора (подтверждением этого 
являются в том числе особые режимы, применя-
емые для таких компаний, при выходе их на IPO; 
выделение в отдельную секцию на Московской 
бирже рынка инноваций и инвестиций (РИИ));  

–  рост барьеров входа на рынок (необходи-
мость масштабных инвестиций при внедрении 
цифровых технологий и разработке цифровых 
продуктов); 

–  существенное и стремительное развитие 
цифровых платформ и новых каналов коммуни-
каций с потребителем (клиентом). Основными 
отраслями, в которых применяются цифровые 
платформы, являются банковский сектор, ком-
мерция, образование, медицина, социальная 
сфера, телекоммуникации; 

–  цифровую трансформацию платежных си-
стем с созданием новых инструментов платежа.  

Таким образом, цифровая трансформация пред-
ставляет собой сложный процесс, охватываю-
щий все элементы внутренней организации ком-
пании. Особую роль данный процесс играет в 
компаниях финансового сектора, где примене-
ние цифровых технологий значительно масшта-
бировалось, а цена ошибки крайне высока. При-
мером сектора, ведение бизнеса в рамках кото-
рого значительно видоизменилось вследствие 
влияния цифровой трансформации, является 
банковский сектор.  

Проанализируем подход к цифровой трансфор-
мации, использованный в крупнейшем россий-
ском банке – ПАО Сбербанк.  

Сбербанк является крупнейшим банком России и 
лидером отечественного банковского сектора по 
всем основным показателям, характеризующим 
масштаб банка (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг банков по основным показателям 
 

 Активы Капитал Прибыль Вклады физлиц 

Сбербанк 1 1 1 1 

ВТБ 2 2 2 2 

ГПБ 3 3 3 4 

Альфа-Банк 4 4 4 3 

Россельхозбанк 5 5 6 6 

Московский  
кредитный банк 6 7 16 8 

Совкомбанк 7 8 15 7 

ТБанк 8 11 8 5 

 
Источник: Составлено автором на основе данных источника [7].  
 

Более того, Сбербанк обладает значительным 
«запасом» лидерства, опережая своего ближай-
шего конкурента по активам в два раза (на 1 де-
кабря 2024 года у Сбербанка – 61,4 миллиарда 
рублей, у ВТБ – 33,4 миллиарда рублей), по ка-
питалу более чем в 3 раза (6,7 миллиардов руб-
лей против 1,9 миллиарда рублей), по прибыли 
более чем в 3 раза (1,4 миллиарда рублей про-
тив 0,4 миллиарда рублей) и по вкладам физи-
ческих лиц в два раза (15,7 миллиардов рублей 
против 7,2 миллиардов рублей). 

Значительная клиентская база, большой запас 
прочности и объём располагаемых финансовых 
ресурсов позволил Сбербанку одним из первых 
запустить процесс внутренней цифровой транс-
формации банковского бизнеса и перевести свои 
традиционные услуги в цифровое пространство с 
применением наиболее технологичных решений. 

Цифровую трансформацию Сбербанка можно 
разделить на три ключевых этапа.  

Первый этап – это трансформация банковского 
бизнеса, перевод традиционных сервисов и 
услуг в цифровую среду, применение цифровых 
технологий для решения задач бизнеса. Ключе-
вой задачей на первом этапе цифровой транс-
формации для Сбербанка стало обеспечение 
дистанционного бесперебойного обслуживания 
клиентов через систему дистанционного управ-
ления счетами. Структура дистанционного об-
служивания Сбербанка многоканальна и вклю-
чает в себя такие сервисы, как онлайн-банкинг 
«Сбербанк Онлайн», мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн», SMS-сервис «Мобильный 
банк» и мобильное приложение «Сбербанк Биз-
нес Онлайн» [8]. 
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Результатом инвестиций в цифровую трансфор-
мацию и создания системы дистанционного об-
служивания клиентов стал стремительный пере-
вод пользователей традиционного банкинга в 
цифровое пространство. На конец 2023 года до-
ля ежемесячных активных пользователей 
«Сбербанк Онлайн» в числе всех активных роз-
ничных клиентов достигла рекордных 75,4 % 
(108,5 миллионов активных розничных клиентов 
и 81,9 миллионов MAU «Сбербанк Онлайн»). В 
то же время, растёт и доля корпоративных кли-
ентов, обслуживаемых через дистанционный 
контур «Сбербанк Бизнес Онлайн». Всего по 
состоянию на конец 2023 года она достигла 
87,5% (3,2 миллиона активных корпоративных 
клиентов и 2,8 миллионов MAU «Сбербанк Биз-
нес Онлайн») [9]. 

Второй этап цифровой трансформации Сбер-
банка заключается в его эволюции в экосистему. 
Экосистема продуктов Сбербанка, получившая 
брендинг Сбер, является одной из первой и од-
ной из крупнейших на российской отечественном 
рынке, включающая в себя широкий спектр как 
розничного потребления, так и предназначенно-
го для юридических лиц и организаций. 

Экосистема Сбера строится по двум стримам: 
B2B и B2C. Развитие сразу двух направлений 
экосистемы позволяет в полной мере охватить 
клиентов банков, приводя их к покупке других 
сервисов от Сбербанка. 

Экосистема Сбера растёт за счет доходов от 
банковского, платежного и страхового бизнеса 
Сбербанка, то есть основного вида деятельности 
компании. Сверхприбыль от банковской дея-
тельности Сбер инвестирует в нефинансовые 
сервисы и продукты, в том числе в дальнейшую 
цифровую трансформацию. Долгосрочная цель 
развития состоит в трансформации в IT- и фин-
тех-компанию, а к 2030 году планируется увели-
чить долю нефинансовых продуктов в доходах 
до 30 %, а приоритетными направлениями для 
достижения этой цели признаются электронная 
коммерция, сотовая связь, IT-сервисы и услуги 
для бизнеса, инфраструктурные и облачные ре-
шения [10]. 

Необходимо отметить, что схожая тенденция 
отмечается во многих компаниях финансового 
сектора – стремление увеличить доход от про-
дажи нефинансовых продуктов может являться 
следствием реализации стратегии, направлен-
ной на преодоление зависимости финансового 
результата компании от колебаний внутри эко-
номического цикла (так, традиционный банков-
ский бизнес сильно зависит от колебаний про-
центной ставки).  

Начиная с 2024 года, можно говорить о третьем 
этапе цифровой трансформации Сбербанка, 
который характеризуется меньшим интересом к 
развитию экосистемы. Вместо этого развиваются 
три основных направления бизнеса: 

1. Искусственный интеллект. 

Значительно увеличиваются инвестиции в раз-
витие искусственного интеллекта и генеративных 
моделей Сбера. По оценкам блока «Финансы» 
Сбербанка, это направление станет приоритет-
ным инвестиционным направлением для всей 
группы компаний в 2024–2026 годах (объем ин-
вестиций в рамках данного направления соста-
вит 450 млн руб., увеличившись на 150 млн руб. 
по сравнению с предшествующим периодом) 
[11]ю 

Искусственный интеллект применяется активно 
как во внутреннем контуре, в задаче оптимиза-
ции процессов, так и для внешнего пользования. 
Сбер предлагает несколько передовых моделей 
генеративного ИИ, таких как Giga Chat, 
Kandinsky, Kandinsky Video, OmniFusion. Все 
представленные модели реализуются по двум 
направлениям: B2B и B2C. Решения для бизнеса 
предполагают возможность внедрения предла-
гаемых продуктов в бизнес-процессы организа-
ции для решения прикладных задач, в то время 
как B2C-модель – это модель свободного досту-
па через сайт и мобильное приложение.  

2. ИТ как бизнес. 

Расширение продуктовой линейки ИТ Сбера 
позволяет развиваться всей экосистеме. 
Направление ИТ как бизнес включает в себя: 

1) Platform V – программное обеспечение от 
Сбера для разработки бизнес-приложений. Ре-
шение представляет собой уникальную для оте-
чественного рынка платформу для ускорения и 
оптимизации продуктовой разработки, аналитики 
и других бизнес-процессов, внедряя сервисы                                       
ИТ-трансформации.  

2) Умные устройства и ассистента, преимуще-
ственно направленного на B2C сегмент, предпо-
лагающего полноценную реализацию устройств 
умного дома и внедрения их в единую систему 
управления жизнью через ассистента.  

3) API и LLM GigaChat, что подразумевает под 
собой возможность внедрения генеративной 
модели искусственного интеллекта в бизнес на 
уровне ПО.  

4) ГосТех – реализация государственных кон-
трактов на сопровождение цифровой платфор-
мы «ГосТех».  

3. Цифровая трансформация как сервис. 

Сбер стал совершенным новатором на рынке, 
впервые предложив цифровую трансформацию 
как услугу, сервис (DTaaS). DTaaS – это пакет-
ное решение, включающее в себя все необхо-
димые продукты и услуги сопровождения, спо-
собствующие цифровой трансформации кон-
кретного бизнеса.  
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По своей сути, продукт представляет собой про-
дажу Сбером собственного опыта цифровой 
трансформации, который внедряется в бизнес-
процессы организации путём сопровождения 
экспертами. Эксперты разрабатывают уникаль-
ный трек для организации по цифровой транс-
формации, а процессу цифровой трансформа-
ции способствует доступ к сервисам экосистемы 
Сбера, включая также и Platform V, привлечение 
лучших практик и цифровых решений, индивиду-
альные условия для клиентов DTaaS по другим 
продуктам Сбера: облачным решениям, аутсор-
сингу, аналитике. 

Цифровая трансформация как сервис – это шаг 
на пути к доступной цифровой трансформации 
для организаций, поскольку сам процесс являет-
ся комплексным и затратным, а предложение 
готового решения на рынке минимизирует тре-
буемые инвестиции, поскольку организация уже 
получает работающее решение. 

Необходимо отметить и технологическую струк-
туру самого Сбера, которая была достигнута в 
результате цифровой трансформации и функци-
онирует на данный момент. Цифровая транс-
формация внутри компании осуществляется 
двумя основными блоками «Технологии» и 
«Технологическое развитие». Блоки занимаются 
созданием, внедрением и поддержанием необ-
ходимой инфраструктуры для оптимизации про-
цессов. Блок «Технологии» концентрируется на 
создании необходимых инструментов и обеспе-
чении ресурсов для функционирования бизнеса. 
Блок «Технологическое развитие» сосредоточен 
на развитии искусственного интеллекта и созда-
нии продуктов, базирующихся на нём.  

Таким образом, Сбербанк представляет собой 
не просто качественный пример цифровой 
трансформации бизнеса, но и уникальное пред-
ложение цифровой трансформации как сервиса, 
что ранее не было представлено на отечествен-
ном рынке [12]. Развитие линейки ИТ-продуктов 
Сбера позволяет реализовывать комплексные и 
готовые решения для бизнеса, что упрощает 
процесс цифровой трансформации для других 
организаций. При этом сама структура Сбербан-
ка характеризуется высоким уровнем цифровой 
трансформации, постоянным совершенствова-
нием инфраструктуры, базового программного 
обеспечения, ИТ и финтех-решений, которые 
лежат в основе современного банковского биз-
неса Сбербанка. Всё это позволяет оптимизиро-
вать традиционные процессы, достигая высоких 
показателей эффективности и результативности 
бизнеса.  

Результаты. 

Представленный подход к цифровой трансфор-
мации подчеркивает значимые характеристики 
данного процесса:  

1) цифровая трансформация охватывает все 
направления деятельности компании, предпола-

гает необходимость внесения изменений в орга-
низационную структуру с целью обеспечения 
данного процесса. Иными словами, это ком-
плексный процесс, который не сводится к точеч-
ному внедрению цифровых технологий в от-
дельные аспекты деятельности организации; 

2) развитие технологического направления в 
финансовом секторе способствует формирова-
нию нового сегмента бизнеса, не зависящего от 
общеэкономических колебаний, что позволяет 
повысить финансовую устойчивость компании;  

3) на рынке появляется новый продукт, предла-
гающий помощь в реализации цифровой транс-
формации как услугу.  

Публичные источники, посвященные анализу 
цифровой трансформации, характеризуют, 
прежде всего, положительные аспекты, связан-
ные с реализацией данного процесса.  

Однако существуют и определенные трудности, 
которые сопутствуют данному процессу. Прежде 
всего, необходимо отметить, что многие компа-
нии акцентируют внимание на оптимизации те-
кущих операционных процессов с использовани-
ем внедрения отдельных цифровых технологий, 
что представляет собой лишь первый этап реа-
лизации цифровой трансформации. Однако по-
лучение максимального эффекта возможно при 
комплексном подходе к реализации цифровой 
трансформации на уровне всей организации, что 
требует разработки стратегии цифровой транс-
формации бизнеса.  

Разработка и реализация такой стратегии в ком-
паниях финансового сектора сопряжена с: 

●  необходимостью изменения внутренней ор-
ганизационной структуры (включая возможное 
сокращение рабочих мест); 

●  потребностью в большом объеме инвестиру-
емых средств, высокие затраты; 

●  длительным периодом реализации, необхо-
димостью оценки экономического эффекта циф-
ровой трансформации в условиях неопределен-
ности развития экономической ситуации с уче-
том различных сценариев; 

●  возможностью реализации широкого перечня 
нестандартных рисков, связанных с внедрением 
цифровых технологий; 

●  высокой стоимостью реализации рисков, свя-
занных с внедрением цифровых технологий.  

Анализ теории и практики цифровой трансфор-
мации, позволил выделить следующие ключе-
вые риски, которые могут быть реализованы в 
процессе внедрения цифровых технологий в 
финансовом секторе:  

●  операционные и технологические риски, свя-
занные с этапом непосредственного взаимодей-
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ствия с клиентом (возможность нарушения кон-
фиденциальности персональных данных клиен-
тов, подверженность хакерским атакам, наруше-
ние каналов коммуникации между клиентами и 
банками); 

●  инфраструктурные риски, возникающие на 
уровне системы (монополизация банковского 
сектора, трансформация рынка труда, сокраще-
ние рабочих мест); 

●  риски искажения моделей, основанных на 
применении искусственного интеллекта, включая 
риски, связанные с привлечением для внедрения 
моделей искусственного интеллекта сторонних 
лиц; 

●  глобальные риски в области информацион-
ной безопасности данных; 

●  этические риски; 

●  риски нарушения финансовой стабильности 
за счет принятия алгоритмами искусственного 
интеллекта единообразных решений. 

Перечисленные риски должны быть грамотно 
учтены в стратегии цифровой трансформации и 
внутренней системе риск-менеджмента компании.  

Заключение. В рамках предложенного исследо-
вания были рассмотрены теоретические основы 
цифровой трансформации бизнес-процессов, 
особенности и риски реализации данного про-
цесса в рамках финансового сектора.  

Можно заметить, что внедрение любой техноло-
гии предполагает наличие серьезного положи-
тельного экономического эффекта, однако, при 
этом сопровождается рисками, реализация кото-
рых может принести бизнесу прямые матери-
альные и нематериальные потери (утрата репу-
тации в результате риска реализации киберата-
ки, например). 

В связи с этим, возникает проблема грамотного 
соотнесения положительного эффекта и рисков в 
целях принятия решения о внедрении технологии. 

Необходимо отметить, что полный отказ от циф-
ровой и технологической трансформации в со-
временных реалиях ударит по конкурентоспо-
собности организации. 

Отказ от использования новых технологий будет 
откатом назад, поэтому важно определить об-
щую стратегию цифровой трансформации для 
компании и принимать решение о внедрение тех-
нологий в соответствии с принятой стратегией. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты экспертизы закупочной и от-

четной документации в сфере образования. Проведен анализ нормативно-правовой базы, ре-
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подходы к экспертизе документации, а также выявлены основные проблемы, возникающие в 
ходе контроля закупок и отчетности. Особое внимание уделено современным цифровым ин-
струментам и технологиям, позволяющим автоматизировать процесс экспертизы, повысить 
прозрачность и минимизировать коррупционные риски. В заключении предложены возможные 
пути совершенствования системы экспертизы, включая развитие нормативно-правового регу-
лирования, цифровизацию процессов и подготовку квалифицированных специалистов. 
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Введение. Современная система образования 
требует эффективного и прозрачного использо-
вания финансовых ресурсов, особенно в услови-
ях цифровой трансформации и усиленного госу-
дарственного контроля за бюджетными расхо-
дами. Одним из ключевых механизмов обеспе-
чения прозрачности является экспертиза заку-

почной и отчетной документации, позволяющая 
выявлять нарушения, минимизировать риски 
нецелевого расходования средств и повышать 
эффективность государственных закупок. 

В сфере образования закупки охватывают широ-
кий спектр товаров и услуг – от учебных матери-
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алов и оборудования до строительства и модер-
низации инфраструктуры. Однако сложность 
нормативно-правового регулирования, необхо-
димость соблюдения конкурсных процедур и 
риски коррупционных схем создают серьезные 
вызовы для заказчиков, поставщиков и контро-
лирующих органов. 

Настоящая статья посвящена актуальным аспек-
там проведения экспертизы закупочной и отчет-
ной документации в образовательной сфере. 
Рассматриваются ключевые нормативные тре-
бования, методики оценки закупочных процедур, 
а также современные инструменты автоматизи-
рованного анализа. Особое внимание уделяется 
проблемам и вызовам, возникающим в процессе 
экспертизы, а также перспективам совершен-
ствования контрольных механизмов. 

Обсуждение. Исследования в области эксперти-
зы закупочной и отчетной документации в сфере 
образования охватывают широкий спектр вопро-
сов, включая нормативно-правовое регулирова-
ние, применение цифровых технологий и про-
блемы прозрачности закупочных процедур. 

Современные исследования [6, 7] подчеркивают 
значимость правового регулирования в обеспе-
чении прозрачности государственных закупок в 
образовании. Законодательство играет ключе-
вую роль в формировании политики закупок, а 
также в предотвращении коррупционных рисков. 
Введение жестких требований к отчетности спо-
собствует снижению злоупотреблений, однако 
увеличивает административную нагрузку на об-
разовательные организации. 

Эффективное проведение экспертизы закупоч-
ной и отчетной документации в сфере образова-
ния невозможно без четкого понимания норма-
тивно-правовой базы, регулирующей данный 
процесс. Законодательство устанавливает пра-
вила формирования закупочной документации, 
требования к отчетности, а также механизмы 
контроля за расходованием бюджетных средств. 

В большинстве стран регулирование государ-
ственных закупок в образовании основывается 
на общих законах о закупках, а также специали-
зированных актах, касающихся образовательных 
учреждений. Среди основных нормативных до-
кументов Российской Федерации можно выде-
лить: 

1. Законы о государственных закупках – уста-
навливают правила проведения закупок, крите-
рии выбора поставщиков и механизмы контроля 
[1, 2]. 

2. Бюджетный кодекс – определяет принципы 
финансирования образовательных организаций 
и требования к отчетности [4]. 

3. Нормативные акты в сфере образования – 
регулируют специфику закупок материалов, обо-
рудования, различных услуг и др [5]. 

4. Антикоррупционные законы – содержат нор-
мы, направленные на предотвращение злоупо-
треблений и конфликта интересов [9]. 

Документация, связанная с закупками в сфере 
образования, должна соответствовать следую-
щим критериям: 

1. Прозрачность и открытость – информация о 
закупках должна быть доступной для обще-
ственного контроля. 

2. Обоснованность – все закупаемые товары и 
услуги должны соответствовать реальным по-
требностям образовательных организаций. 

3. Конкурентность – закупочные процедуры 
должны исключать дискриминационные условия 
и обеспечивать равный доступ участников. 

4. Соответствие техническим стандартам – осо-
бенно важно при закупке оборудования и про-
граммного обеспечения для образовательных 
целей. 

Эксперты [10, 11] отмечают эффективность риск-
ориентированных моделей контроля, позволяю-
щих оптимизировать надзор за закупочными 
процессами. Подобные подходы направлены на 
выявление потенциальных нарушений на ранних 
стадиях и минимизацию финансовых потерь. 

Контроль за соблюдением законодательства 
осуществляется различными государственными 
и общественными органами: 

1. Счетная палата и финансовые инспекции 
проверяют соответствие закупок бюджетным 
планам. 

2. Федеральная антимонопольная служба сле-
дит за соблюдением принципов конкуренции. 

3. Общественные организации и независимые 
эксперты могут участвовать в мониторинге заку-
почных процедур и документации. 

Регулярная отчетность является неотъемлемой 
частью контроля за образовательными закупка-
ми. Она включает в себя: 

1. Финансовые отчеты об использовании 
средств. 

2. Аналитические отчеты об эффективности 
закупок (соответствие закупок потребностям, 
экономическая эффективность закупок, анализ 
конкуренции и прозрачности закупок, оценка ис-
полнения контрактов, риски в закупках и др). 

3. Документацию о выполнении контрактов. 

Экспертиза закупочной и отчетной документации 
в сфере образования играет важную роль в 
оценке эффективности расходования бюджет-
ных средств, выявлении нарушений и оптимиза-
ции закупочных процессов. Основные задачи 
экспертизы – проверка достоверности закупоч-
ных документов, отчетных данных, соответствия 
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фактически выполненных работ или поставлен-
ных товаров заявленным в контракте требовани-
ям, а также анализ экономической обоснованно-
сти затрат. 

В процессе закупочной деятельности образова-
тельные организации и органы управления об-
разованием формируют различные виды отчет-
ной документации: 

1. Финансовая отчетность – включает сведения 
о расходовании бюджетных средств, выполне-
нии обязательств по государственным контрак-
там и обоснованности затрат. 

2. Аналитическая отчетность – содержит ин-
формацию о результатах закупок, уровне конку-
ренции среди поставщиков, экономии или пере-
расходе средств. 

3. Итоговая отчетность по контракту – включает 
акты приемки, отчеты о поставленных товарах, 
выполненных работах или оказанных услугах. 

4. Отчеты о мониторинге и аудите – формиру-
ются в ходе внутреннего и внешнего контроля 
закупочной деятельности. 

При проведении экспертизы отчетных докумен-
тов используется ряд ключевых критериев: 

1. Соответствие контрактным условиям – ана-
лизируются фактические поставки товаров и 
услуг на предмет соответствия техническому 
заданию. 

2. Финансовая обоснованность – проверяется 
целесообразность и адекватность расходов в 
сравнении с рыночными ценами. 

3. Достоверность отчетных данных – выявление 
несоответствий между отчетными документами и 
реальными поставками или выполненными ра-
ботами. 

4. Соблюдение сроков и обязательств – анали-
зируются графики поставок, сроки выполнения 
контрактов и возможные нарушения. 

Методы экспертизы: 

1. Документальная проверка – анализ первич-
ных бухгалтерских документов, контрактов и от-
четов. 

2. Экономический анализ – сравнение фактиче-
ских затрат с рыночными показателями и про-
гнозируемыми бюджетами [8]. 

3. Физическая проверка (натурный мониторинг) – 
аудит поставленного оборудования, учебных 
материалов и выполненных работ. 

Все вышеуказанные методы экспертизы могут 
осуществляться с применением автоматизиро-
ванных систем мониторинга и анализа отчетно-
сти. 

Результаты. Экспертиза отчетной документации 
позволяет выявлять следующие нарушения: 

1. Фиктивные поставки и завышение объемов 
выполненных работ. 

2. Завышение цен и нецелевое расходование 
средств. 

3. Нарушения в процедуре приемки товаров и 
услуг. 

4. Неполное или несвоевременное предостав-
ление отчетности. 

Приведем примеры типовых нарушений: 

1. Несоответствие отчетной документации тре-
бованиям договора. 

Предоставленная отчетная документация не 
полностью соответствует установленным требо-
ваниям, что выражается в отсутствии некоторых 
обязательных документов, таких как: 

–  отдельные документы, входящие в состав 
отчетности, не представлены; 

–  отсутствуют подтверждающие документы о 
выполнении обязательств, расходовании 
средств или соответствии заявленных характе-
ристик; 

–  нет документов, подтверждающих проведе-
ние предусмотренных мероприятий. 

2. Несоответствие результатов работ, услуг или 
товаров требованиям к качеству. 

Выявлены отклонения от установленных пара-
метров качества, в том числе: 

–  отсутствие документов, подтверждающих 
соответствие товаров стандартам, техническим 
условиям или требованиям производителя 
(например, паспортов, сертификатов качества); 

–  предоставление сертификатов с истекшим 
сроком действия, что не гарантирует качество 
товара на момент поставки; 

–  поставленное оборудование не соответству-
ет техническим характеристикам, указанным в 
спецификации; 

–  объем выполненных работ или представлен-
ных материалов не соответствует требованиям 
договора. 

3. Недостатки в оформлении отчетной докумен-
тации. 

Выявлены несоответствия в оформлении отчет-
ных документов, включая: 

–  ошибки в оформлении договоров (отсутствие 
печати организации, подписи одной из сторон); 

–  недостатки в подтверждающих документах 
(отсутствие даты, подписей, печатей); 
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–  отсутствие технического задания в договоре; 

–  недостаточное описание характеристик вы-
полняемых работ, закупаемого оборудования 
или материальных ценностей; 

–  отсутствие информации о стране происхож-
дения товара; 

–  акт приемки не содержит всех характеристик, 
указанных в техническом задании. 

4. Несоответствие места выполнения работ или 
поставки товаров условиям договора. 

Выявлены отклонения, связанные с нарушением 
условий договора по месту выполнения работ 
или оказания услуг, а именно: 

–  отсутствие подтверждающих документов о 
доставке товара в установленное договором 
место; 

–  фактическое место оказания услуг отличает-
ся от указанного в договоре. 

Последствия выявленных нарушений могут 
включать: 

1. Административные и уголовные санкции для 
ответственных лиц. 

2. Финансовые штрафы и взыскания с образо-
вательных учреждений или поставщиков. 

3. Пересмотр или аннулирование контрактов. 

4. Внесение поставщиков в реестр недобросо-
вестных исполнителей. 

Для повышения качества и эффективности экс-
пертизы отчетной документации в сфере обра-
зования необходимо: 

1. Внедрение цифровых платформ для анализа 
отчетных данных и контроля закупок. 

2. Использование автоматизированных систем 
мониторинга для выявления нарушений и недо-
статков в отчетности. 

3. Усиление независимого общественного кон-
троля за процессами закупок. 

4. Проведение обучения сотрудников образова-
тельных организаций по вопросам закупочного 
законодательства и отчетности. 

Таким образом, экспертиза закупочной и отчет-
ной документации является важным инструмен-
том повышения прозрачности и эффективности 
государственных закупок в сфере образования. 
Современные технологии и комплексный подход 
к анализу данных позволяют минимизировать 
риски коррупции, улучшить управление финан-
сами и повысить качество образовательных 
услуг. 

Современные технологии значительно упроща-
ют экспертизу закупочной и отчетной документа-
ции в сфере образования. Автоматизированные 
инструменты позволяют анализировать большие 
объемы данных, выявлять нарушения, отслежи-
вать соответствие контрактов нормативным тре-
бованиям и повышать прозрачность закупочных 
процессов. 

Внедрение специализированных платформ по-
могает автоматизировать экспертизу и миними-
зировать человеческий фактор. Наиболее рас-
пространенные функции таких систем включают: 

1. Анализ соответствия закупок законодатель-
ству – автоматическая проверка закупочной до-
кументации на предмет нарушений норм законо-
дательства. 

2. Контроль выполнения контрактов – монито-
ринг сроков поставки товаров и услуг, автомати-
ческая сверка отчетных данных с реальными 
поставками. 

3. Выявление подозрительных операций – ана-
лиз исторических данных для поиска завышен-
ных цен, аффилированных компаний и других 
признаков коррупции. 

Искусственный интеллект (ИИ) и технологии 
анализа больших данных (Big Data) позволяют 
проводить комплексную экспертизу отчетности и 
выявлять скрытые закономерности. 

Ключевые возможности ИИ-анализа: 

1. Обнаружение аномалий – алгоритмы машин-
ного обучения могут находить несоответствия в 
отчетных документах, сравнивая их с типичными 
паттернами. 

2. Анализ рыночных цен – автоматическое 
сравнение заявленных в контрактах цен с ры-
ночными показателями помогает выявлять слу-
чаи завышенной стоимости. 

3. Прогнозирование рисков – оценка вероятно-
сти нарушений или срывов поставок на основе 
исторических данных. 

4. Формирование аналитики по результатам 
экспертизы закупочной и отчетной документа-
ции. 

Для эффективного контроля закупочной дея-
тельности образовательных организаций ис-
пользуются системы электронного документо-
оборота и автоматизированного аудита. Их пре-
имущества: 

1. Снижение нагрузки на проверяющие органы. 

2. Централизованное хранение данных. 

3. Быстрое (практически мгновенное) выявле-
ние несоответствий. 
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Дальнейшее развитие технологий экспертизы 
документации может осуществляться в следую-
щих направлениях: 

1. Интеграция блокчейн-технологий для обес-
печения неизменяемости данных. 

2. Разработка интеллектуальных чат-ботов для 
консультирования участников закупок. 

3. Расширение возможностей сквозного мони-
торинга и экспертизы закупок от планирования 
до исполнения контрактов. 

Несмотря на развитие нормативно-правовой 
базы и внедрение цифровых инструментов, в 
процессе реализации процессов закупок возни-
кает ряд сложностей. Эти проблемы связаны как 
с организационными и техническими аспектами, 
так и с человеческим фактором, что создает рис-
ки неэффективного расходования бюджетных 
средств. 

Можно выделить следующие основные пробле-
мы реализации закупочных процедур: 

1. Сложность нормативно-правового регулиро-
вания. Частые изменения законодательства 
усложняют процесс экспертизы. Разночтения в 
нормативных актах затрудняют трактовку требо-
ваний к закупочной документации. 

2. Нарушения при формировании условий за-
купки. Искусственное ограничение конкуренции 
(например, включение заведомо недоступных 
требований в конкурсную документацию). Зани-
женные начальные цены, приводящие к сниже-
нию качества поставляемых товаров и услуг. 

3. Коррупционные риски и конфликты интере-
сов. Проведение формальных закупочных про-
цедур при заранее определенном победителе. 
Взаимосвязь между заказчиками и поставщика-
ми, влияющая на честность конкуренции. 

4. Отсутствие эффективного мониторинга на 
всех этапах закупок. Контроль часто осуществ-
ляется только постфактум, когда устранение 
нарушений уже невозможно. Недостаток инстру-
ментов для комплексного анализа закупочных 
процедур. 

Основные проблемы экспертизы отчетной доку-
ментации: 

1. Недостаточная прозрачность и открытость 
отчетов. Формирование отчетных документов в 
закрытых системах, без публичного доступа к 
ключевым данным. Отсутствие стандартизиро-
ванных форм отчетности, что затрудняет анализ. 

2. Финансовые нарушения и ошибки в отчетно-
сти. Например, завышение стоимости товаров и 
услуг по сравнению с рыночными ценами. Фик-
тивные или частично выполненные контракты, 
которые подтверждаются формальными отчета-
ми. 

3. Низкий уровень автоматизации и цифровиза-
ции. Большая часть отчетной документации по-
прежнему формируется вручную, что увеличива-
ет вероятность ошибок и фальсификаций. Ис-
пользуемые автоматизированные системы зача-
стую не интегрированы с государственными 
платформами контроля. 

На современном этапе имеет место дефицит 
квалифицированных экспертов: 

1. Недостаточное количество специалистов, 
обладающих знаниями в области закупочного 
законодательства, финансового анализа и циф-
ровых технологий. 

2. Ограниченные возможности для повышения 
квалификации экспертов, особенно в регионах. 

3. Высокая нагрузка на существующих специа-
листов, что снижает качество экспертизы. 

Для преодоления перечисленных проблем необ-
ходимо: 

1. Совершенствование нормативно-правовой 
базы.  

2. Усиление контроля и прозрачности закупок, в 
частности, за счет расширения участия обще-
ственных организаций в мониторинге закупок. 

3. Развитие цифровых инструментов: 

–  автоматизация анализа документации с при-
менением ИИ; 

–  интеграция всех этапов закупок в единую 
цифровую экосистему. 

4. Подготовка и обучение специалистов: 

–  введение образовательных программ раз-
личного уровня по экспертизе закупочной и от-
четной документации; 

–  повышение уровня финансовой и цифровой 
грамотности сотрудников образовательных ор-
ганизаций. 

Заключение. Таким образом, экспертиза заку-
почной и отчетной документации в сфере обра-
зования играет ключевую роль в обеспечении 
прозрачности, эффективности и законности рас-
ходования бюджетных средств. В ходе анализа 
были рассмотрены основные аспекты данного 
процесса, включая нормативно-правовую базу, 
методы проверки закупочной и отчетной доку-
ментации, современные инструменты автомати-
зированного анализа, а также существующие 
проблемы и вызовы. 

Современные технологии, такие как искусствен-
ный интеллект, анализ больших данных и циф-
ровые платформы мониторинга, предоставляют 
новые возможности для повышения качества 
экспертизы. Однако их внедрение требует ком-
плексного подхода, включающего совершен-
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ствование законодательных норм, усиление об-
щественного контроля, развитие кадрового по-
тенциала и повышение уровня автоматизации. 

Основные выводы исследования позволяют вы-
делить несколько направлений для дальнейшего 
совершенствования системы экспертизы заку-
почной и отчетной документации в сфере обра-
зования: 

1. Усиление нормативного регулирования, 
стандартизация отчетности и обеспечение про-
зрачности закупочных процедур. 

2. Внедрение цифровых решений для автома-
тизированного контроля закупок и отчетности. 

3. Развитие профессиональной подготовки экс-
пертов, вовлечение независимых специалистов 
и общественных организаций в процесс экспер-
тизы. 

4. Усиление антикоррупционных механизмов и 
повышение уровня ответственности всех участ-
ников закупочного процесса. 

Комплексный подход к проведению экспертизы 
закупочной и отчетной документации в сфере 
образования позволит минимизировать риски 
нарушений, повысить эффективность расходо-
вания бюджетных средств и обеспечить каче-
ственное развитие образовательной системы. 
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